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Разумный срок уголовного 
судопроизводства.
⚫ В соответствии с 

требованием УПК РФ 
производство по уголовным 
делам должно 
осуществляется в разумный 
срок. 

⚫ При этом уголовное 
судопроизводство 
осуществляется в сроки, 
установленные УПК РФ, 
продление которых 
допустимо, но уголовное 
преследование, назначение 
наказания и прекращение 
уголовного преследования 
должны осуществляться в 
разумный срок.



⚫ При определении разумности срока учитывают 
такие обстоятельства:

⚫ объективная сложность уголовного дела, 
⚫ поведение участвующих в нем лиц



⚫ Данный принцип означает, что оценка разумности срока 
производства по делу включает в себя период с момента 
начала уголовного преследования до момента вынесения 
обвинительного приговора или прекращения уголовного 
преследования. 

⚫ Следовательно, вопрос о разумности срока возникает 
только в контексте обеспечения прав подозреваемого или 
обвиняемого и рассчитывается он с момента появления в 
процессе этих участников. 



⚫  Для реализации этого принципа в жизнь закон 
предусматривает механизм обжалования, так в 
случае если уголовное дело длительное время не 
рассматривается и судебный процесс затягивается, 
заинтересованные лица вправе обратиться к 
председателю суда с заявлением об ускоренном 
рассмотрения дела.



Законность при производстве по 
уголовному делу

⚫ В уголовном судопроизводстве 
принцип законности приобретает 
особое содержание (ст. 7 УПК).

Законность применительно к уголовному 
судопроизводству означает требование 
осуществлять производство по делу в точном 
соответствии с законом, соблюдать все нормы 
материального и процессуального права, 
распространяющееся на всех должностных лиц, 
ответственных за производство по делу, и всех 
других участников уголовного судопроизводства.



Содержание принципа законности в 
уголовном процессе:
⚫ 1. Законность основана на юридических нормах и 

предполагает наличие законодательства, действующего на 
всей территории РФ, единообразно понимаемого и 
применяемого. Это означает следующее:

⚫ - нормы УПК не должны противоречить положениям 
Конституции РФ и общепризнанным нормам и принципам 
международного права, положениям международных 
договоров РФ;

⚫ - уголовно-процессуальный закон должен иметь 
верховенство над другими правовыми актами (исключая 
перечисленные выше) и обладать по отношению к ним 
высшей юридической силой;

⚫ - суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель 
не вправе применять федеральный закон, противоречащий 
УПК;

⚫ - нормы уголовно-процессуального закона должны быть 
четкими, конкретными и ясными, исключающими их 
неоднозначное понимание и применение.



Осуществление правосудия 
только судом

Этот принцип, 
предусматривающий 
исключительное право  
суда осуществлять
правосудие, не допускает 
переложения данной 
функции ни  на один  
внесудебный
орган государства.

Указанный  принцип, 
раскрывает
суть правосудия: признать 
лицо  виновным  в 
совершении преступления, а 
также
подвергнуть его уголовному 
наказанию полномочен 
только суд своим приговором. 
Только  суд вправе  принять  
решение о  применении  
указанных в  законе  мер
процессуального  
принуждения, 
ограничивающих права,  и  
свободы  человека  и
гражданина.  



⚫    Принцип  определяет  такой  правовой  режим,  при  котором  
отмена  или изменение судебных  решений допускается не  
иначе как  вышестоящим судом и в порядке  осуществления  
правосудия  по  уголовным  делам. 

⚫ Ни  одно  судебное решение   не  может  быть  отменено  или  
изменено  каким  бы  то  ни   было государственным органом, в 
том  числе высшей государственной властью. 

⚫ В этом проявляется не  только  исключительность,  но  и  
полнота  судебной  власти:

⚫ вступившие  в  законную силу решения суда обязательны для 
всех, не  исключая высшие органы власти 



Независимость судей
В силу данного принципа судьи рассматривают и разрешают 
уголовные дела,
руководствуясь   уголовно-процессуальным   и   уголовным   
законом.  Всякое
вмешательство в деятельность судьи по  осуществлению правосудия 
преследуется по  закону.  Никто  не  вправе  оказывать  давление  на  
судей  и  присяжных
заседателей  и  указывать,  как  должно  быть разрешено конкретное 
уголовное
дело. 



⚫  В Законе  о статусе  судей в Российской 
Федерации  определены  гарантии 
независимости  судьи,  включая  меры его  
правовой  защиты, материального  и 
социального    обеспечения    



⚫   Во всех судебных стадиях процесса судья решает 
все вопросы на основании закона,  по  своей 
совести, по  своему внутреннему убеждению,  в  
результате исследования всех обстоятельств дела в 
их  совокупности и собственной оценки 
доказательств  (ст.  71  УПК).  



Уважение чести и достоинства 
личности

⚫ В процессе производства по 
уголовному делу, применения 
мер уголовно-
процессуального 
принуждения затрагиваются 
важнейшие права и свободы 
личности, вовлеченной в этот 
процесс в качестве 
подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего и 
других участников 
уголовного процесса. 



⚫ В основе данного принципа 
лежат положения ст. 21 
Конституции РФ 
определяющие, что 
достоинство личности 
охраняется государством и 
ничто не может быть 
основанием для его 
умаления. В соответствии с 
ч. 2 ст. 21 Конституции РФ 
никто не должен 
подвергаться пыткам, 
насилию, другому 
жестокому или 
унижающему человеческое 
достоинство обращению 
или наказанию.

Данный принцип 
соответствует нравственным 

меркам гражданского 
общества и 

демократического 
государства.



Содержание принципа уважения 
чести и достоинства 
личности применительно к 
уголовному судопроизводству 
заключается в том, что в ходе 
производства по уголовному делу ни 
при каких обстоятельствах не 
допускается осуществление действий 
и принятие решений, которые могут 
затронуть честь и достоинство 
личности, создать условия, опасные 
для жизни и здоровья человека. 



Неприкосновенность 
личности
В основе уголовно-процессуального принципа 
неприкосновенности личности, регламентированного ст. 
10 УПК, лежит конституционное положение, 
устанавливающее право каждого на свободу и личную 
неприкосновенность - одно из важнейших 
конституционных прав 



Неприкосновенность личности - 
процессуальный институт, представляющий 

собой совокупность юридических норм, 
регламентирующих свободу личности, ее 

ограждение от незаконного и необоснованного 
задержания, ареста, иных мер принуждения, 

ограничивающих неприкосновенность 
личности.



Личная неприкосновенность является одним из 
институтов уголовно-процессуального права, 

который наряду с институтами 
неприкосновенности жилища, частной жизни, 
личной и семейной тайны, тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений обеспечивает 
нормативную основу для обеспечения свободы 
личности в тех сферах ее жизни, которые могут 

быть так или иначе сопряжены с уголовным 
судопроизводством.



Содержание принципа неприкосновенности 
личности:

⚫ - ограничение личной свободы человека возможно лишь при 
наличии к тому четко определенных оснований;

⚫ - личная неприкосновенность может быть ограничена только судом 
при соблюдении установленной для этого законом процедуры. До 
судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию 
на срок более 48 часов;

⚫ - личная неприкосновенность ограничивается на строго 
определенный уголовно-процессуальным законом срок;



⚫ - суд, прокурор, следователь, орган дознания и 
дознаватель обязаны немедленно освободить всякого 
незаконно задержанного, или лишенного свободы, или 
незаконно помещенного в медицинский или 
психиатрический стационар, или содержащегося под 
стражей свыше срока, предусмотренного УПК;

⚫ - лицо, в отношении которого в качестве меры 
пресечения избрано заключение под стражу, а также 
лицо, которое задержано по подозрению в совершении 
преступления, должно содержаться в условиях, 
исключающих угрозу его жизни и здоровью.



Охрана прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве
⚫ Все реализующие свой правовой 

статус субъекты уголовного 
процесса должны знать свои 
права и обязанности. 

⚫ В обеспечение этой идеи от 
государственных органов и 
должностных лиц, 
осуществляющих уголовный 
процесс, требуется разъяснить 
участвующим в уголовном деле 
лицам их права, обязанности и 
ответственность, а также 
обеспечить возможность 
осуществления этих прав.



⚫ Обязанность разъяснения прав и обязанностей возлагается 
на следователя, дознавателя, судью, а при определенных 
случаях также на руководителя следственной группы, 
руководителя следственного органа и начальника 
подразделения дознания.

⚫ Права и обязанности разъясняются всем вовлекаемым в сферу 
уголовного процесса субъектам, за исключением суда, судьи, 
руководителя следственного органа, руководителя (члена) 
следственной группы, следователя, дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа дознания, а 
также адвоката.



⚫ при наличии достаточных данных полагать, что 
участнику уголовного судопроизводства, а также 
его близким родственникам, родственникам 
или близким лицам угрожают убийством, 
применением насилия, уничтожением или 
повреждением их имущества либо иными 
опасными противоправными деяниями - суд, 
следователь (дознаватель и др.) обязаны в 
пределах своей компетенции применить в 
отношении указанных лиц меры безопасности. 



⚫ УПК предусмотрены следующие меры 
безопасности:
1) отражение в протоколе следственного действия 
вместо данных о личности потерпевшего, его 
представителя или свидетеля псевдонима последнего 
2) контроль и запись телефонных и иных переговоров 
потерпевшего, свидетеля или их близких 
родственников, родственников, близких лиц при 
наличии угрозы совершения в отношении них насилия, 
вымогательства и других преступных действий 



⚫ 3) предъявление лица для опознания в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опознающего 
опознаваемым 
4) вынесение определения или постановления суда о 
проведении закрытого судебного разбирательства 
5) допрос судом свидетеля без оглашения его 
подлинных анкетных данных и в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение свидетеля 
другими участниками судебного разбирательства



Вывод 
⚫ Принципами уголовного процесса называются 

основные правовые положения, определяющие 
построение всех его стадий, форм и институтов и 
обеспечивающие выполнение стоящих перед ним 
задач. Принципы выражают сущность и 
содержание уголовного процесса, характеризуют 
самые важные его свойства и качественные черты, 
предмет и метод процессуального регулирования.


