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уд является центральным участником 

уголовного судопроизводства, одним из 

двух его субъектов, основы правового статуса 

которых содержатся в Конституции РФ. Он 

осуществляет носящие исключительный ха-

рактер полномочия на всех стадиях процесса. 

Вместе с тем некоторые аспекты его деятель-

ности при производстве по уголовному делу 

являются дискуссионными, в том числе, про-

цессуальный статус суда. Это обусловлено 

тем, что в УПК РФ упоминаются различные 

термины: «суд», «судья», «председатель суда», 

«председательствующий» и другие, – которые 

используются и как синонимы, и как понятия, 

имеющие особый смысл.  

Суд как собирательная категория обладает 

всеми признаками участника производства по 

уголовным делам: его правовое положение 

регулируется в УПК РФ, он наделен право- и 

дееспособностью, несет обязанности. Как и 

другие лица, реализует определенные интере-

сы, а именно, процессуальные, содержание 

которых «определяется деятельностью субъ-

ектов уголовного процесса в ходе производ-

ства по уголовному делу» 4, с. 11. Отстаива-

ние личных интересов в деятельности суда 

не допускается. 

Исключительно суду предоставлено пол-

номочие по осуществлению правосудия, в 

рамках которого он решает вопрос о винов-

ности или невиновности обвиняемого, о 

необходимости назначения ему наказания. 

Результат рассмотрения материалов дела от-

ражается в приговоре, который «является 

актом судебной власти, по которому оцени-

вается справедливость и законность всего 

уголовного процесса по делу» 3, с. 8. Дан-

ное решение суда является итоговым актом, 

для принятия которого установлен ряд тре-

бований, соответствие которым обоснованно 

придает ему силу федерального закона. Со-

гласно законодательству Франции «всту-

пивший в законную силу приговор не под-

лежит пересмотру, кроме случаев, связанных 

со вновь открывшимися обстоятельствами 

или же при наличии в приговоре фактиче-

ской ошибки» 1, с. 156. В Российской Фе-

дерации все решения суда могут быть обжа-

лованы, причем по нескольку раз. 

В досудебном производстве по уголовно-

му делу исключительно суду предоставлено 

право на ограничение конституционных прав 

граждан при осуществлении процессуальных 

действий. Он должен удостовериться в обос-
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нованности обращения к нему органа рассле-

дования и действительной необходимости 

умаления положения личности. Правам орга-

низаций подобной защиты в УПК РФ не 

предоставляется. Например, по буквальному 

смыслу ч. 3 ст. 183 УПК РФ для выемки доку-

ментов о счетах юридического лица в банке 

судебного решения не требуется, однако в 

практической деятельности органам расследо-

вания необходимо учитывать требования иных 

федеральных законов об особом порядке по-

лучения охраняемой тайны, в том числе, бан-

ковской, аудиторской и некоторых других. 

В системе государственных органов, ве-

дущих уголовный процесс, суд занимает гла-

венствующее положение, в том числе, обу-

словленное требованиями, предъявляемыми 

к лицам, замещающим должности судей. Тем 

не менее, законом предусмотрена возмож-

ность обжалования судебных решений как 

должностными лицами, так и рядовыми 

участниками процесса, а также любыми ли-

цами, чьи права и законные интересы, по их 

мнению, они ограничивают или нарушают. В 

некоторых случаях широкие возможности 

оспаривания актов суда являются неодно-

значными. Например, Т.Г. Бородинова счи-

тает, что в случае пересмотра решения суда, 

постановленного в порядке ч. 4 ст. 247 УПК 

РФ, законодатель «излишне обеспечивает 

гарантии прав подсудимых, добровольно от-

казавшихся от права на личное присутствие 

на судебном разбирательстве и, более того, 

создавших препятствия в осуществлении 

правосудия» 2, с. 81-82.  

С другой стороны, анализ практических 

материалов выявляет случаи недобросовест-

ного исполнения некоторыми судьями воз-

ложенных на них обязанностей по изучению 

материалов уголовного дела, по установле-

нию всех необходимых обстоятельств. 

Например, при решении вопроса об избра-

нии меры пресечения суд может не прове-

рить категорию, к которой относится деяние, 

не удостовериться в причастности лица к его 

совершению; при рассмотрении жалоб на 

следственные действия, проведенные на ос-

новании данных оперативно-розыскных под-

разделений, формально исследовать их 

обоснованность; отказать в рассмотрении 

жалобы по критериям, не указанным в за-

коне, или принять не предусмотренное в 

УПК РФ решение, и др. 

Осуществляя полномочия по уголовным 

делам, суды сами выявляют ошибки, допу-

щенные на досудебном производстве. Исправ-

лять их в своем заседании они не управомоче-

ны, да и не должны в силу требования о разде-

лении процессуальных функций; в этом случае 

судья возвращает материалы дела прокурору. 

Возникает вопрос, в рамках какой функции 

осуществляется данное полномочие, является 

ли оно элементом правосудия? Представляет-

ся, что в подобной ситуации в большей степе-

ни реализуется функция контроля за соблюде-

нием законности в деятельности иных право-

охранительных органов. 

Видится спорным отнесение к функции 

правосудия полномочий вышестоящих судов 

по проверке законности решений нижестоя-

щих органов, а в апелляционном порядке – 

также их обоснованности и справедливости. 

На данных этапах основной вопрос уголов-

ного процесса уже разрешен, речь идет об 

исследовании того, был ли соблюден уста-

новленный порядок производства в предше-

ствующих инстанциях. Поэтому считаем 

возможным согласиться с тем, что данная 

судебная деятельность составляет содержа-

ние проверочной функции.  

Деятельность суда в стадии исполнения 

приговора, на первый взгляд, является частью 

функции правосудия, так как связана с реали-

зацией целей производства по уголовного делу 

в целом, а также в значительной степени – с 

решением вопросов о наказании. Однако на 

данном этапе фактически осуществляется пе-

ресмотр ранее принятых решений, причем в 

упрощенной форме; допускается исправление 

судебных ошибок. Поэтому возможно гово-

рить о сочетании функций правосудия и раз-

новидности проверочной функции. 

Таким образом, суд является основным 

участником уголовного процесса, на которого 

возложены различные функции, прежде всего, 

осуществления правосудия. Процессуальный 

статус суда достаточно детально регламенти-

руется в нескольких главах УПК РФ, вместе с 

тем в его деятельности возможны коллизии и 

проблемы, требующие исследования. 
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ажнейшим условием стабильности в 

обществе была и остается способность 

экономической системы государства обеспе-

чить гражданам высокое качество жизни, 

возможность реализации творческого потен-

циала и духовных запросов. С признанием в 

90-е гг. ХХ в. права частичной собственности 

и свободы предпринимательской деятельности 

сменился вектор экономического развития 

России, и процесс этих преобразований не был 

свободен от просчетов и недостатков. Утвер-

жденная указом президента РФ в 2017 г. стра-

тегия экономической безопасности Россий-

ской Федерации, на период до 2030 г., к числу 

таковых относят не только зависимость от сы-

рьевого экспорта, инфляцию, сохранение 

В 


