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1. ПОНЯТИЕ ПРАВОСУДИЯ И ЕГО 
ПРИЗНАКИ

� ПРАВОСУДИЕ – это вид государственной 
деятельности, осуществляющийся судом, путем 
рассмотрения  в судебных заседаниях  в специальной 
процессуальной форме отнесенных к ее компетенции 
правовых конфликтов и принятия общеобязательных 
решений.



ПРИЗНАКИ ПРАВОСУДИЯ:

� 1. это вид государственной деятельности;
� 2. Правосудие осуществляется только судами 

(прочитать ст. 118  Конституции РФ);

Вся действующая система судебной власти названа в 
ст. 4 ФКЗ «О судебной системе».  (прочитать ст. 4!!!)

   3. Правосудие осуществляется в строго 
установленном законом порядке, а именно 
посредством конституционного, гражданского, 
арбитражного, уголовного и административного 
судопроизводства.



� 4.Правосудие осуществляется путем рассмотрения 
дел в определенной процессуальной форме в 
соответствии с установленными в законе правилами.

� Оно происходит в форме судебных заседаний, 
непрерывно, устно и открыто.

� В нем учувствуют стороны, наделенные равным 
правом для защиты своих интересов. 

� Завершается судебное заседание принятием решения 
(по гражданским делам) и вынесением приговора ( 
по уголовным делам)



� 5. Правосудие осуществляется с  соблюдением 
особой процедуры закрепленной 
процессуальным законодательством. (УПК РФ, 
ГПК РФ, АПК РФ)

� 6. Обязательность принятых судом решений 

� ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ!!! ТУ,
ЧТО СКИНУ В КОНТАКТЕ!!!! 
РАСКРЫВАЕМ ВСЕ ПРИЗНАКИ!!!



ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

ПРАВОСУДИЯ

� ПРИНЦИПЫ ПРАВОСУДИЯ – это закрепленные в 
Конституции и законах основные руководящие 
начала, исходные положения определяющие 
организацию и деятельность судов.



� Принципы отражают наиболее общие 
закономерности организации судебных органов и 
регламентируют все стадии судопроизводства 

� Принципы правосудия были впервые закрепленные в 
ст. 123 Конституции РФ в 1993 году, что 
соответствует международным стандартам в области 
правосудия.



� Принципы имеют руководящий характер.
� Т.е. они обязательны для исполнения как судами, так 
и прокурорами, адвокатами, подсудимыми и иными 
лицами, участвующими в судебном процессе.

� Кроме этого данными принципами руководствуются 
и органы законодательной власти в правотворческом 
процессе с целью исключения противоречий 
нормативных актов.



� Все принципы имеют правовой характер.
� Они закреплены в Конституции РФ и  иных законах. 
� Не соблюдение данных принципов является 
правонарушением и влечет ответственность.

� Принципы образуют систему, они не только 
связанны между собой, но и взаимодействуют друг с 
другом и проявляют себя как неделимые и 
руководящие начала деятельности судов и 
правоохранительной власти.



СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ 
ПРАВОСУДИЯ



ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ (ЧИТАЕМ ЕЩЕ ЛИТ-
РУ)

� - это  универсальный общеправовой принцип, 
основное его содержание закреплено в ч. 2 ст. 15 
Конституции РФ, которая гласит, что органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лиц, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию и 
законы. 



� Правовое назначение данного принципа в том, чтобы 
обеспечивалось верховенство федерального 
законодательства во всех сферах жизнедеятельности 
государства.

Применительно к правосудию, законность означает, 
что производство в судах по делам должно вестись в 
точном соответствии с законом на основании 
соблюдения норма материального и процессуального 
права.



� Принцип законности обеспечивает реализацию 
остальных принципов правосудия.

� При рассмотрении данного принципа следует 
учитывать следующее:

       1. Если суд устанавливает не соответствие закона 
Конституции РФ, то применяется нормы 
конституции, как закона обладающего высшею 
юридической силой.
    2. Если закон противоречит нормам 
международного договора, то применяются нормы 
последнего, т.к. они обладают приоритетом по 
отношению к национальному законодательству.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ ТОЛЬКО 
СУДОМ

� Данный принцип закреплен в ст. 118 КРФ, ст. 4. ФКЗ «О 
судебной системе» (читать статьи) и в других законах.

� Правосудие в РФ осуществляется только судами. 
Учрежденными в соответствии с КРФ и ФКЗ.

� Создание чрезвычайных судов и судов не предусмотренных 
ФКЗ не допускается!!!!

� Все ступившие в законную силу судебные решения 
подлежат неукоснительному исполнению. 

� Только суд может изменить или отменить акты правосудия!!! 
( вышестоящие суды по отношению к нижестоящим)



�Читать судебную систему 
РФ в ст. 4 ФКЗ « О 
судебной системе» и на 
семинаре рассказать ее !!!



ОБРАЗОВАНИЕ СУДОВ НА НАЧАЛАХ 
НАЗНАЧАЕМОСТИ 

(ЧИТАЕМ ТОЛЬКО ЗАКОНЫ)
� Это принцип раскрывает порядок наделению судей 
полномочиями.

� Общий порядок закреплен в ст. 6 и 6.1. ФКЗ «О статусе 
судей», в ст. 9 ФКЗ «О Конституционном суде», ст. 6 ФЗ « 
О мировых судьях».

� Находим законы в СПС «Консультант Плюс» и читаем 
(заучивать не надо), принести распечатанные стать с 
собой на семинар!

�  Пользоваться правовой системой я Вас учила!!!



КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ И ЕДИНОЛИЧНОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ВО ВСЕХ СУДАХ

� Данный принцип означает определение законом 
состава суда, который должен рассмотреть дело либо 
единолично либо коллегиально, что зависит от 
сложности дела и тяжести совершенного 
преступления, а также от  того судом какой 
инстанции рассматривается дело, 



� Например единолично дела рассматриваются:
� - мировым судьей все дела;
� - рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке 
районным судом;

� Коллегиальное рассмотрение дел происходит тремя 
судьями, один из которых председательствующий.

� А также в отправлении правосудия могут участвовать 
представители народа ( арбитражные и присяжные 
заседатели) 

� (судья и 12 присяжных заседателей)
� Читаем ст.30 УПК РФ и ст. 14 ГПК РФ!!!



УЧАСТИЕ ПРИСЯЖНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРАВОСУДИЯ
� Данный принцип находит свое отражение в ст. 32, 

47 КРФ, ст. 1 ФКЗ «О судебной системе», ФЗ «о 
присяжных заседателях судов общей юрисдикции 
РФ», в ФЗ «об арбитражных заседателях 
арбитражных судов субъектов РФ»

� (нормы КРФ и ФКЗ РФ читаем!!!)

� Процесс и порядок привлечения присяжных и 
арбитражных заседателей установлен в АПК РФ И 
УПК РФ.



� Сущность участия присяжных в том, что они образуя 
самостоятельную коллегию принимают решения, которые 
отвечают на следующие вопросы:

� 1. имело ли место преступное деяние?
� 2. совершил ли данное деяние подсудимый?
� 3. Виновен ли он совершении данного деяния?

� Участие присяжных и арбитражных заседателей в 
отправлении правосудия это их гражданский долг, они 
независимы и подчиняются только КРФ и законам. 

� На них и  членов их семей в период судебного процесса 
распространяются гарантии неприкосновенности судей.



� Присяжными заседателями не могут 
быть:

� 1. лица,не достигшие возраста 25 лет;
� 2. имеющие непогашенную или не снятую судимость;
� 3.Признанные судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными;

� 4.лица, состоящие на учете в нарко- или психо- 
диспансерах;

� 5. подозреваемые или обвиняемы в соверешении 
преступления;

� 6. не владеющие языком судопроизводства;
� 7.лица, имеющие физические или психические недостатки



� Граждане, которые привлечены в качестве 
присяжных заседателей исполняют свои обязанности 
один раз в год по 10 дней.

� ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЛИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? ЕСЛИ 
ДА, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ?

� Вопрос был от Гочияева Ислама Борисовича 
(Ю-141)

� Ответ ищут все…на семинаре жду ответа!!!



� Арбитражные заседатели учавствуют в отправлении 
правосудия в арбитражных судах субъектов РФ.

� Арбитражными заседателями могут быть:
� 1. достигшие 25 лет
� 2.имеющие безупречную репутацию
� 3.высшее образование
� 4. стаж работы в сфере экономической, финансовой, 
юридической или управленческой деятельности не 
менее 5 лет.



� Арбитражными заседателями не могут быть:
� 1. лица. Имеющие не снятую или не погашенную 
судимость

� 2. лица, совершившие поступок, умоляющий 
авторитет судебной власти

� 3. Лица, признанные судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными

� И др.



� Арбитражные заседатели исполняют свои 
полномочия в течение 2 лет!!!

� ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЛИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? ЕСЛИ 
ДА, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ?

� Вопрос был от Гочияева Ислама Борисовича 
(Ю-141)

� Ответ ищут все…на семинаре жду ответа!!!



� Законы читаем и обязательно 
дополнительную литературу!!! 
Слайдов не достаточно!!!!



НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ, 
ПРИСЯЖНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

� это важная гарантия самостоятельности судебной 
власти.

� Данный принцип означает, что никакие гос. органы, 
общ. организации и должностные лица не могут 
каким-либо образом влиять на судей, а равно и на 
привлекаемых к участию в отправлении правосудия 
присяжных и арбитражных заседателей.

� В своей деятельности судьи независимы и никому не 
подотчетны



� Данный принцип  закреплен в :

�  ст. 120 Конституции (ПРОЧИТАТЬ СТАТЬЮ)
�  ст. 1 и 9 Закона  «О статусе судей» (прочитать)
�  ст.13 и 29 ФКЗ «О Конституционном суде РФ»
�  ст. 8 ГПК РФ
� ст. 5 АПК РФ
� др.



Принцип независимости судей обеспечивает следующие 
гарантии: (ст. 9 Закона «О статусе судей»):

� Независимость судьи обеспечивается:
� предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия; 

запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было 
вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия;

� установленным порядком приостановления и прекращения полномочий 
судьи;

� правом судьи на отставку;
� неприкосновенностью судьи;
� системой органов судейского сообщества;
� предоставлением судье за счет 

государства материальногопредоставлением судье за счет 
государства материального и социального обеспечения, 
соответствующего его высокому статусу.

� Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой 
государства. Органы внутренних дел обязаны принять необходимые 
меры к обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, сохранности 
принадлежащего им имущества, если от судьи поступит 
соответствующее заявление.



� Судья имеет право на хранение и ношение служебного 
огнестрельного оружия, которое выдается ему органами 
внутренних дел по его заявлению в порядке, 
предусмотренном ФЗ «Об оружии»

 
� Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации и его органы в субъектах Российской 
Федерации осуществляют меры по созданию условий, 
необходимых для судебной деятельности судов общей 
юрисдикции и военных судов, а также по ее кадровому, 
организационному и ресурсному обеспечению. 

� Гарантии независимости судьи, включая меры его 
правовой защиты, материального и социального 
обеспечения, распространяются на всех судей в 
Российской Федерации и не могут быть отменены и 
снижены иными нормативными актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.



� К числу дополнительных гарантий относят:

� 1. процедуру назначение судей на должность (ст. 83 
КРФ, ст. 109 КРФ)

� 2.неограниченность срока их полномочий (ст. 11 Закона 
«О статусе судей»;

� 3. несменяемость судей (ст. 121 КРФ, ст. 12 Закона «О 
статусе судей»)

� 4. особый порядок привлечения судей к ответственности 
(с. 12.1 Закона «О статусе судей»)

� 5. неприкосновенность судьи (ст. 122 КРФ, ст. 16 
закона «О статусе судей»

� СТАТЬИ ПРОЧИТАТЬ!



Вмешательство в деятельность судьи в какой-либо 
форме по осуществлению правосудия запрещается. 
Любое воздействие на судей с целью 
воспрепятствовать всестороннему и полноценному 
рассмотрению дела, вынесению справедливого 
судебного решения влечет уголовную 
ответственность.

 (ВСПОМИНАЕМ СТ. УК РФ).

Эти нормы также касаются и арбитражных и 
присяжных заседателей.



� Проявление неуважения к суду  со стороны 
участвующих в деле лиц присутствующих в зале 
судебном заседании, а равно совершение кем бы то 
ни было действий, свидетельствующих о явном 
пренебрежении к суду влекут уголовную или 
административную ответственность. 



НЕСМЕНЯЕМОСТЬ СУДЕЙ

� Принцип несменяемости судей закреплен в ст. 121 
КРФ (прочитать ее).

�  Согласно ст. 12 ФКЗ «О статусе судей» 

� Судья несменяем. Он не подлежит переводу на 
другую должность или в другой суд без его согласия, 
и его полномочия могут быть прекращены или 
приостановлены не иначе как по основаниям и в 
порядке, установленном Законом.



 СОГЛАСНО СТ. 15. ЗАКОНА « О СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЕ» 

1. Судья несменяем. Он не может быть назначен (избран) на 
другую должность или в другой суд без его согласия.

� 2. Полномочия судьи прекращаются или приостанавливаются 
по решению соответствующей квалификационной коллегии 
судей, за исключением случаев прекращения полномочий 
судьи в связи с истечением их срока или достижения им 
предельного возраста пребывания в должности судьи. 

� Решение соответствующей квалификационной коллегии судей 
о досрочном прекращении полномочий судей за совершение 
ими дисциплинарных проступков может быть обжаловано.

� Просто прочитайте еще ст.13 и 14 данного закона.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ НА 
НАЧАЛАХ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И 
РАВНОПРАВИЯ СТОРОН

� Согласно ч. 3 ст. 123 КРФ судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон.

� Данный принцип закреплен также в ст. 9 АПК РФ, в 
ст. 12 ГПК РФ , ст. 15 УПК РФ и др. 



� Сущность данного принципа заключается в том, что при 
осуществлении правосудия по уголовным делам судебное 
разбирательство построено таким образом, что функцию 
обвинения осуществляет одна сторона (прокурор, 
потерпевший, а функцию защиты другая сторона 
(защитник, подсудимый). 

� В гражданском судопроизводстве есть:
📫 - истец
📫 -ответчик
📫 - их представители



� Например, в конституционном судопроизводстве 
есть:

� - заявитель, т.е. это орган или должностное лицо, 
включая граждан, которые имеют право обратиться в 
конституционный суд с обращением о проверки 
конституционности законов;

� -другая сторона, это орган или должностное лицо, 
которое издало или подписало акт, который 
противоречит конституции



� Все вышеперечисленный стороны судопроизводства 
равны при отстаивании перед судом своих 
позиций. 

� Согласно ст. 244 УПК РФ в судебном заседании 
стороны обвинения и стороны защиты пользуются 
равными правами на заявления, отводы и 
ходатайства, представлением доказательств, 
участием в их исследовании и выступлением в 
судебных прениях.

� Но функция разрешения дела принадлежит только 
суду.

� Суд обязан обеспечить сторонам равные условия для 
реализации их прав



ПРАВО ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ 
ЗАЩИТУ

� Согласно ч. 2 ст. 46 КРФ решения и действия
(бездействия)органов гос власти, органов мест. 
самоуправления, общественных объединений и 
должностях лиц могут быть обжалованы в суд.

� Согласно принципа: 
� 1. каждое лицо имеет право обратить в суд за 
защитой своих гражданских прав и свобод

� 2. суд не вправе отказать в принятии заявления и его 
разрешения( кроме спец. случаев)

� 3. гарантируется исполнение судебного решения 
суда, рассмотревшее заявление



СТАТЬЯ 19. УПК РФ ПРАВО НА 
ОБЖАЛОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ

� 1. Действия (бездействие) и решения суда, 
прокурора, руководителя следственного органа, 
следователя, органа дознания и дознавателя могут 
быть обжалованы в порядке, установленном 
настоящим Кодексом.

� 2. Каждый осужденный имеет право на пересмотр 
приговора вышестоящим судом в порядке 
установленных УПК РФ.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОМУ, 
ОБВИНЯЕМОМУ ПРАВА НА ЗАЩИТУ. 

ПРЕЗУМЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ

� В ст. 49 КРФ, ст. 16 УПК РФ каждому 
гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи.

� В случаях предусмотренных законом такая помощь 
оказывается бесплатно.

� Каждый задержанный или заключенный под стражу 
имеет право пользоваться помощью адвоката с 
момента задержания заключенного под стражу или 
предъявления обвинения.



� Данный принцип гарантирует подозреваемому, 
обвиняемому предоставление такого комплекса прав, 
реализация которых позволит ему самому 
эффективно себя защищать.

� К примеру, обвиняемый имеет право:
-знать в чем его обвиняют;
- давать показания
- обжаловать действия и решения должностных лиц, 
которые ведут расследование по делу.



� В качестве реализации  данного принципа выступает 
право обвиняемого, подозреваемого пользоваться 
помощью защитника. 

Инициатива в выборе адвоката принадлежит 
обвиняемому, его законным представителям, а также 
другим лицам по поручению или с согласия 
обвиняемого. 

� Но также обвиняемы имеет право в письменной форме 
отказать не только от конкретного  защитника , но  и 
вообще от защиты. (ст. 52 УПК РФ)., если они считают 
возможным защищаться самостоятельно, т.е своими 
силами.



� Согласно ст. 51 УПК РФ предусмотрены обязательные случаи 
участия защитника в уголовном судопроизводстве:

� 1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника 
� 2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
� 3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или 

психических недостатков не может самостоятельно осуществлять 
свое право на защиту;

� 4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором 
ведется производство по уголовному делу;

� 5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная 
казнь;

� 6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием 
присяжных заседателей;

� 7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке.

� 8) подозреваемый заявил ходатайство о производстве по 
уголовному делу дознания в сокращенной форме в порядке



ПРЕЗУМЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ

� Согласно ч. 1 ст. 49 КРФ каждый обвиняемый в 
совершении преступления считается невиновным 
пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренных федеральным законодательством 
порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда.



ИЗ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 
ВЫТЕКАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ:

� 1. обвиняемы считается невиновным пока его виновность 
не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором 
суда.

� 2. обязанность доказывания лежит на соответствующих 
государственных органах

� 3. обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность

� 4. все неустранимые сомнения толкуются в пользу 
обвиняемого, так как обвинительный приговор не может 
быть основа на предположениях.



ОТКРЫТОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛ ВО 
ВСЕХ СУДАХ (ГЛАСНОСТЬ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА)

� Данный принцип закреплен в:

� ст. 123 КРФ
� Ст. 10 ГПК РФ
� Ст. 241 УПК РФ(найти и прочитать)
� Ст.11 АПК РФ



� Согласно КРФ разбирательство во всех судах 
происходит открыто.

� Слушанье дела в закрытом судебном  заседании 
допускается лишь в случаях, предусмотренных 
законом. 



ТАК ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ЗАКРЫТОЕ 
СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

� - 1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к 
разглашению государственной или иной охраняемой 
федеральным законом тайны;

� 2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, 
совершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати 
лет;

� 3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности и 
других преступлениях может привести к разглашению сведений 
об интимных сторонах жизни участников уголовного 
судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и 
достоинство;

� 4) этого требуют интересы обеспечения безопасности 
участников судебного разбирательства, их близких 
родственников, родственников или близких лиц.



� По гражданским делам разбирательство в закрытых 
судебных заседаниях осуществляется по делам, которые 
содержат сведенья, составляющие государственную тайну 
, усыновления, удочерения, и в иных случаях.

� Так же допускается разбирательство в закрытых 
судебных заседаниях при удовлетворении ходатайства 
лица, участвующего в деле и ссылающегося на 
необходимость сохранения коммерческой тайны или иной 
охраняемой законом тайны и иные обстоятельства, 
гласное обсуждение которых может помешать 
правильному разбирательству дела, либо повлечь за собой 
разглашение указанной тайны или нарушение прав и 
свобод человека и гражданина.



� В сфере арбитражного судопроизводства  
разбирательство дела в закрытых судебных 
заседаниях  допускается в случаях если открытое 
разбирательство дела может привести к 
разглашению государственной, коммерческой или 
иной охраняемой законом тайны.

� Разбирательство  дел в закрытых судебных 
заседаниях ведется с соблюдением установленного 
законом правил судопроизводства.

Решение суда оглашается публично!!



ЯЗЫК СУДОПРОИЗВОДСТВА И 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В СУДАХ

Данный принцип закреплен в :
� Ст. 68 КРФ;
� Ст. 10 ФКЗ «О судебной системе»
� Ст. 18 УПК РФ;
� Ст. 9 ГПК РФ;
� Ст. ст. 12 АПК РФ;
� Ст. 33 ФКЗ «О Конституционном суде РФ»



� Согласно КРФ государственным языком РФ на всей 
ее  территории является русский язык. 

� Республики имеют право устанавливать свой 
государственный язык, который в органах 
государственной власти и в государственный 
учреждениях республик употреблялся наряду с 
государственный языком.



� Судопроизводство в Верховном суде РФ, в 
Конституционном суде РФ, в арбитражных судах и в 
военных судах ведется только на гос. языке (на 
русском).

� В других федеральных судах и судах субъектов 
судопроизводство может вестись и на гос. языке 
республики, на территории которой расположены эти 
суды.



� Согласно ст. 26 КРФ каждый имеет право свободно 
пользоваться своим родным языком и выбирать язык 
общения.

� В связи с этим в качестве гарантии данного 
конституционного положения процессуальное 
законодательство предусмотрело право давать 
объяснения, заключения, заявления и ходатайства на 
родном языке, а также пользоваться услугами 
переводчика.



 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
ПЕРЕВОДЧИКАМ:

� 1. знание языка судопроизводства и языка, которым 
владеет участник судопроизводства.

� 2. переводчик не должен быть заинтересован в 
определенном исходе дела.

� 3. он должен полно и правильно выполнять перевод. 
Он предупреждается об уголовной ответственности 
за заведомо ложный перевод.



� Если следственные и судебные документы подлежат 
обязательному вручению подозреваемому, 
обвиняемому, а также иным участникам 
судопроизводстдва, то указанные документы должны 
быть переведены на родной язык соответствующего 
участника или на язык, которым он владеет.



� Вопрос: можно ли стать присяжным или 
арбитражным заседателем плохо владея  (или 
вообще не владея) языком судопроизводства? Он 
может потребовать переводчика? 



РАЗУМНЫЙ СРОК 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Применения данного принципа регулируется 
Федеральный закон  30.04.2010 N 68-ФЗ

"О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок"



СТАТЬЯ 6.1. УПК РФ РАЗУМНЫЙ СРОК 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

� 1. Уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.

� 2. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков 
допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, но уголовное преследование, назначение 
наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок.

� 3. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала 
осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения 
обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, 
поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, 
производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и 
общая продолжительность уголовного судопроизводства.

� 4. Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также 
рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для 
превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства.

� 5. В случае если после поступления уголовного дела в суд дело длительное время не рассматривается и судебный процесс 
затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела.

� 6. Заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела рассматривается председателем суда в срок не позднее 5 суток со 
дня поступления этого заявления в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель суда выносит мотивированное 
постановление, в котором может быть установлен срок проведения судебного заседания по делу и (или) могут быть 
приняты иные процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела.



СТАТЬЯ 6.1. ГПК РФ  РАЗУМНЫЙ СРОК СУДОПРОИЗВОДСТВА И 
РАЗУМНЫЙ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ

� 1. Судопроизводство в судах и исполнение судебного постановления осуществляются в разумные сроки.

� 2. Разбирательство дел в судах осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков 
допустимо в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, но судопроизводство должно 
осуществляться в разумный срок.

� 3. При определении разумного срока судебного разбирательства, который включает в себя период со дня поступления 
искового заявления или заявления в суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного постановления по 
делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность дела, поведение участников 
гражданского процесса, достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного 
рассмотрения дела, и общая продолжительность судопроизводства по делу.

� 4. Обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в том числе с заменой судьи, а также рассмотрение дела 
различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумного срока 
судопроизводства по делу.

� 5. Правила определения разумного срока судопроизводства по делу, предусмотренные частями третьей и четвертой 
настоящей статьи, применяются также при определении разумного срока исполнения судебных актов.

� 6. В случае если после принятия искового заявления или заявления к производству дело длительное время не 
рассматривалось и судебный процесс затягивался, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с 
заявлением об ускорении рассмотрения дела.

� 7. Заявление об ускорении рассмотрения дела рассматривается председателем суда в пятидневный срок со дня 
поступления заявления в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель суда выносит мотивированное 
определение, в котором может быть установлен срок проведения судебного заседания по делу и (или) могут быть 
указаны действия, которые следует осуществить для ускорения судебного разбирательства




