
Участие прокурора в 
рассмотрении судами 
уголовных дел.



1. Задачи и основные направления 
деятельности прокурора в суде.

В соответствии с требованиями Закона о прокуратуре (разд. IV, ст. 35, 36, 39) и 
нормами процессуального законодательства прокурор, участвуя в рассмотрении  
уголовных дел, осуществляет две основные функции.
•  Во-первых, он принимает непосредственное участие в рассмотрении судом
конкретных уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел. С 
учетом
положений судебной реформы и принятого на ее основе нового процессуального
законодательства о состязательности судебного процесса в этих случаях прокурор
выступает в качестве равноправного участника, стороны уголовного, гражданского 
или
арбитражного судопроизводства.
•   Во-вторых, функция прокурора в судопроизводстве состоит в надзоре за 

законностью решений, приговоров, определений или постановлений суда. 
Реализация этой, закрепленной в п. 1 ст. 36 Закона о прокуратуре, функции 
предполагает право и обязанность прокурора обжаловать в установленном 
законодательством порядке указанные акты суда в случаях выявления их 
незаконности.



Осуществление указанных функций прокурор преследует решение нескольких 
задач.

Наиболее важные из них:
 • защита прав и свобод человека и гражданина;
 • защита охраняемых законом интересов общества и государства;
 • обеспечение верховенства закона;
 • обеспечение единства и укрепления законности.
Решение поставленных задач в процессе участия прокурора в рассмотрении
конкретных дел или осуществлении надзора за законностью издаваемых судом
правовых актов осуществляется путем применения предоставленных прокурору 
законом полномочий. В п. 4 ст. 35 Закона о прокуратуре сказано, что 
полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, 
определяются процессуальным законодательством РФ. К сказанному следует 
добавить, что полномочия прокурора, не участвующего в судебном 
рассмотрении дел, но проверяющего законность решений суда по этим делам 
(например, в порядке надзора за законностью решений, вступивших
в законную силу), также регламентируются процессуальным 
законодательством.



В Законе о прокуратуре (ст. 35, 36, 39) отмечено, что прокурор имеет право:
 - участвовать в рассмотрении дел судами;
 - осуществлять уголовное преследование в суде;
 - выступать в качестве государственного обвинителя в суде;
 - обратиться в суд с заявлением о признании правовых актов должностных лиц
незаконными и, следовательно, недействующими, с исковыми заявлениями с целью
защиты материальных и иных интересов отдельных граждан, групп населения или
юридических лиц;
 - вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав 
граждан и охраняемых законных интересов общества или государства;
 - Генеральный прокурор РФ имеет право участвовать в заседаниях Верховного Суда
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ;
 - за Генеральным прокурором РФ закреплено также право обращаться в
Конституционный Суд РФ в связи с нарушением или возможностью нарушений
конституционных прав и свобод граждан примененным или подлежащим 
применению каким-либо законом;
 - обжаловать в вышестоящий суд не вступившее в законную силу незаконное или
необоснованное решение, приговор, определение или постановление суда;
 - обжаловать вступившие в законную силу решение, приговор, определение или
постановление суда по любому делу;



 
- Генеральный прокурор РФ имеет право обратиться с представлением в 
Пленумы
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ о даче судам 
разъяснений по
вопросам судебной практики по гражданским, арбитражным, уголовным и
административным делам (ст. 39). В Законе о прокуратуре перечислены лишь 
основные
полномочия прокурора, реализуемые в процессе участия в рассмотрении судом 
дел и
осуществлением надзора за законностью судебных решений, приговоров, 
определений
и постановлений. Участвуя в судопроизводстве по конкретным делам, прокурор
реализует ряд организационных полномочий, полномочий по ведению 
судебного
следствия, участию в кассационной, апелляционной и надзорной инстанции и 
ряд
других, предусмотренных нормами процессуального законодательства.



2.Особенности участия прокурора в 
рассмотрении судом уголовных дел.

Участие прокурора в рассмотрении судом уголовных дел, как уже 
отмечалось, регулируется прежде всего ст. 35 Закона о 
прокуратуре. Однако эта норма имеет
отсылочный характер, так как в п. 1 этой статьи указано, что 
прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, 
предусмотренных процессуальным (в данном случае уголовно-
процессуальным) законодательством РФ и другими федеральными 
законами. Из этого следует, что основной нормативной базой 
данного направления
деятельности прокурора является УПК РФ.



Общие задачи деятельности прокурора в суде конкретизируются в процессе их
реализации. Среди конкретных можно выделить две основные задачи. 
Ими являются:
1. Обеспечение законности и обоснованности государственного обвинения (п. 
4 ст. 37 УПК РФ); 
2. Обеспечение законности приговоров, определений и постановлений суда, 
вынесенных в связи с рассмотрением уголовных дел. Решение каждой из 
названных задач, в свою очередь, определяет необходимость постановки и 
последующего решения ряда частных, более узких задач. В их числе можно 
назвать в первом случае организацию участия прокурора в суде, обеспечение 
участия наиболее квалифицированного государственного обвинителя, 
обеспечение тщательной подготовки к судебному рассмотрению уголовного 
дела и т.д. Для решения второй задачи прокурору необходимо обеспечить 
своевременность апелляционного и кассационного обжалования правовых 
актов, принятых судом по уголовному делу; обеспечение квалифицированного 
составления апелляционных, кассационных и надзорных представлений, 
участие в рассмотрении дел в кассационной и надзорной инстанции и ряд 
других.



Действующее законодательство — Закон о 
прокуратуре и УПК РФ предусматривают два 
основных вида деятельности прокурора в 
рассматриваемом направлении:
 1) собственно участие в рассмотрении уголовных 
дел судом первой инстанции;
 2) надзор за законностью и обоснованностью 
приговоров, определений и постановлений суда 
по уголовному делу. Каждый из этих видов 
деятельности прокурора осуществляется в суде 
первой инстанции, в апелляционной, 
кассационной инадзорной инстанции. Ввиду 
довольно существенного различия функций и 
полномочий прокурора в названных стадиях 
судопроизводства, рассмотрим каждую из них по 
отдельности.



3.Участие в рассмотрении уголовных дел 
судом первой инстанции ( УПК РФ ст.227-313)

Как известно, уголовные дела по первой инстанции могут быть 
рассмотрены мировым судьей, в районных, городских  судах, в 
судах субъектов РФ и в Верховном Суде РФ.
Начинается рассматриваемая деятельность прокурора с того, 
что, утвердив обвинительное заключение или обвинительный 
акт, он в соответствии со ст. 222, 226 УПК РФ направляет дело в 
суд, которому оно подсудно. Одновременно с этим обвиняемому 
вручается копия обвинительного заключения. Копии 
обвинительного заключения вручаются также защитнику и 
потерпевшему, если они об этом ходатайствуют. О направлении 
дела в суд прокурор уведомляет потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика и (или) их представителей.



 Основной функцией прокурора, участвующего в 
рассмотрении судом уголовных дел, является согласно п. 2 ст. 
35 Закона о прокуратуре и п. 1 ст. 37 УПК РФ 
• Осуществление уголовного преследования, реализующегося 

в поддержании государственного обвинения. Важно 
подчеркнуть, что, поддерживая обвинение, прокурор 
приобретает статус стороны в процессе уголовного 
судопроизводства, наделенной равными с другой стороной 
— защитой — правами. Эти права определены прежде всего 
в ст. 246 УПК РФ.



Согласно требованиям ст.246 УПК РФ  прокурор, участвующий в 
судебном разбирательстве и поддерживающий государственное 
обвинение, представляет доказательства и принимает участие в 
исследовании доказательств, высказывает свое мнение по 
возникающим во время судебного разбирательства вопросам, 
представляет суду свои соображения по поводу применения 
уголовного закона и меры наказания в отношении  подсудимого. 
Нетрудно убедиться, что перечисленные в ст. 246 УПК РФ 
полномочия прокурора соответствуют полномочиям, 
предоставленным законом (ст. 244 УПР РФ)  защите.
 Из этого следует, что прокурор в судебном разбирательстве не 
осуществляет иных, кроме названных, функций, в том числе и 
функций надзора.  



•  В стадии предварительного слушания прокурор участвует в решении судом 
вопросов о необходимости вызова в суд новых свидетелей, экспертов и 
специалистов или об исключении доказательств, об истребовании вещественных 
доказательств и документов, возможности предварительного слушания дела в 
отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, В связи с решением указанных 
вопросов прокурор высказывает свое мнение или заявляет ходатайства.

• В подготовительной части судебного заседания прокурор может заявить 
ходатайство об отводе составу суда, высказывает свое мнение об аналогичном 
ходатайстве, заявленном другой стороной, заявить ходатайство о вызове 
новых свидетелей, экспертов и специалистов, об истребовании вещественных 
доказательств и документов, об исключении доказательств, полученных с 
нарушением требований УПК РФ. Прокурор высказывает свое мнение о 
возможности рассмотрения дела в отсутствие кого-либо из участников 
данного судопроизводства.

•  В судебном следствии важное значение имеет активное участие прокурора. 
Значимость участия прокурора на этом этапе судопроизводства повышается в связи 
с введением в последние годы новых форм судопроизводства, а именно суда 
присяжных, при котором бремя доказывания полностью возлагается на сторону 
обвинения. В процессе судебного следствия прокурор обязан представить 
объективно и полно исследовать все доказательства, на основании которых 
подсудимому предъявлено обвинение. 



•  Выполняемая прокурором функция уголовного преследования наиболее полное и 
яркое выражение находит в обвинительной речи прокурора. В ней дается краткая

характеристика фабулы дела, общественной опасности совершенного преступления,
личности подсудимого, доказательств вины подсудимого в совершенном 
преступлении,
причин и условий, способствовавших совершению преступления. В обвинительной 
речи
прокурор обосновывает правильность определенной на предварительном следствии
юридической квалификации совершенных подсудимым деяний, высказывает свое
предложение относительно меры наказания. Если прокурор  в процессе судебного 
следствия и рассмотрения всех материалов дела в суде придет к выводу, что 
предъявленное подсудимому обвинение не подтвердилось,
то в соответствии с п. 7 ст. 246 УПК РФ обязан отказаться полностью или частично от 
обвинения.
 После выступления в прениях представителя защиты и других участников судебного 
процесса прокурор согласно п. 6 ст. 292 УПК РФ может выступить еще раз с 
репликой. В ней обычно прокурор уточняет свою уже высказанную позицию, в 
случае необходимости приводит дополнительные доводы к своей речи Обвинителя.



Правовой основой прокурорского надзора за законностью приговоров, 
определений и постановлений суда, вынесенных в связи с рассмотрением 
уголовных дел и не вступивших в законную силу:
•   п. 1 ст. 36 Закона о прокуратуре и ст. 354 УПК РФ. Функция надзора в 

данном случае реализуется путем внесения представления на незаконный 
необоснованный приговор, постановление или определение суда, не 
вступившие в законную силу. 

• Согласно п. 1. ст. 36 Закона о прокуратуре и п. 4 ст. 354 УПК РФ 
государственный обвинитель, в пределах своей компетенции, приносит в 
вышестоящий суд кассационное представление на незаконный или 
необоснованный приговор, определение или постановление суда.

•  В ст. 354 УПК РФ подчеркивается, что прокурор вправе обжаловать 
вынесенные судом решения. Однако, так как каждый приговор согласно 
ст. 297 УК РФ должен быть законным, обоснованным и справедливым, то 
нарушение этих требований влечет для прокурора не только право, но и 
обязанность обжаловать каждый такой приговор. В случаях изменения 
мнения прокурора о необходимости обжалования приговора, определения 
или постановления он может отозвать представление до начала 
рассмотрения его в вышестоящем суде (п. 3 ст. 359 УПК РФ).



4.Участие прокурора в рассмотрении 
уголовных дел в особом порядке судебного 
разбирательства 
(УПК РФ ст.314-317, 317.1-317.9)

Форма судопроизводства по уголовным делам, предполагающая 
вынесение обвинительного приговора без проведения судебного 
разбирательства, впервые предусмотрена вступившем в силу 1 июля 
2002 г. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации(УПК 
РФ).  В первоначальной редакции закон позволял рассматривать в 
особом порядке дела о преступлениях, наказание за которые не 
превышает пяти лет лишения свободы. Но уже через год после начала 
применения нового УПК Федеральным Законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ 
законодатель расширил категорию дел, которые возможно рассмотреть в 
особом порядке, исключив лишь уголовные дела об особо тяжких 
преступлениях.



Необходимым условием применения особого порядка 
судебного разбирательства согласно ст. 314 УПК РФ 
является ходатайство обвиняемого о вынесении в 
отношении его приговора без судебного 
разбирательства при наличии согласия на это 
потерпевшего и государственного или частного 
обвинителя.



Прокурор, осуществляя надзор за исполнением законов органами
следствия и в частности выполнения следователем требований ст.ст. 314,
315 УПК РФ должен выяснить, согласен ли обвиняемый с предъявленным 
обвинением, добровольно ли было заявлено ходатайство обвиняемым, 
консультировался ли обвиняемый по данному вопросу с защитником, 
присутствовал ли защитник ри заявлении ходатайства, является ли данное 
дело преступлением средней тяжести, т.е. наказанием не более 5 лет 
лишения свободы, разъяснены ли подсудимому его права и последствия 
рассмотрения дела в особом порядке. Несоблюдение этих требований 
влечет не утверждение обвинительного заключения и возвращение дела 
следователю для устранения выявленных недостатков

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 315 УПК РФ выше названное ходатайство 
обвиняемого может быть заявлено на предварительном слушании дела
В связи с этим прокурор, руководствуясь ч. 1 и п. 4 ч 2 ст. 229 УПК РФ
должен заявить ходатайство о необходимости предварительного слушания 
по данному делу. При этом он должен указать на необходимость 
присутствия на предварительном слушании потерпевшего, обвиняемого и 
его защитника.



На предварительном слушании прокурор — государственный 
обвинитель и потерпевший должны  выразить свое согласие или 
несогласие на применение особого порядка судебного разбирательства. 
Если согласия хотя бы одного из них нет, то дело рассматривается в 
общем порядке. Если ходатайство о постановлении приговора без 
судебного разбирательства заявлено на предварительном слушании, то 
прокурор как сторона в процессе должен проследить, что все выше 
перечисленные вопросы, отражающие требования ст.ст. 314, 315 УПК 
РФ выяснены судом. В этих случаях суд должен обеспечить вызов в 
судебное заседание стороны (государственного обвинителя, частного 
обвинителя, потерпевшего, защитника) и установить, что ходатайство 
заявлено обвиняемым добровольно,
после проведения консультаций с защитником, что обвиняемый 
согласен с представленным ему обвинением в совершении 
преступления, максимальное наказание за совершение которого не 
превышает 5 лет лишения свободы.



Прокурор в соответствии с общими требованиями должен 
проверить:
•  законность
•  обоснованность 
•  справедливость, обратив при этом особое внимание на то, что 

назначенное подсудимому наказание не может согласно ч. 2 ст. 
316 УПК РФ превышать две трети максимального срока

или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за 
совершенное преступление.

В случае выявления оснований для отмены вынесенного 
приговора прокурор должен принять меры по его обжалованию в 
надзорном порядке, т.к. согласно ст. 317 У ПК РФ в 
апелляционном или кассационном порядке обжалован быть не 
может.



5. Участие прокурора в рассмотрении 
уголовных дел мировым судьей

(УПК РФ ст. 318-323)

Реализация положений судебной реформы, закрепленных в 
Федеральном конституционном законе от 31 декабря1996 г. № 1 -
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Федеральном 
законе от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» и ряде других нормативных правовых 
актов, повлекла за собой создание нового вида ( института) 
судебных органов — мировых судей, а также новых форм 
судопроизводства. 



 
Согласно ст. 31 УПК РФ мировому судье подсудны
дела о преступлениях, за Совершение которых максимальное 
наказание не превышает трех лет лишения свободы за 
исключением преступлений, перечисленных в том же п. 1 ст. 31 
УПК РФ (92 состава преступления). В число подсудных 
мировому судье дел включаются дела частного обвинения 
(ст.115,116,129,130УК). Рассмотрение уголовных дел, подсудных 
мировому судье, осуществляется согласно ч. 1 ст. 321 УПК РФ в 
соответствии с общими правилами судебного разбирательства и с 
учетом положений ст. 321 УПК РФ о рассмотрении дел частного 
обвинения. 



•  Полномочия прокурора, принимающего участие в рассмотрении уголовных дел 
мировым судьей, определяются ст. 35 Закона о прокуратуре, так как она не содержит 
ограничений для этого направления прокурорской деятельности в суде. 

• C учетом конкретных обстоятельств дела, необходимости защиты прав 
потерпевших, которые сами не могут защитить свои права, в соответствии с п. 4 ст. 
20, п. 3 ст. 21, ч. 3 ст. 348 УПК РФ, прокурор может возбуждать дела частного 
обвинения, направлять их для производства предварительного следствия, а затем 
участвовать в их рассмотрении мировым судьей. Участие в таких случаях прокурора 
в рассмотрении дел частного обвинения не лишает стороны права на примирение. 

•  Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении этих дел, не отличаются от 
полномочий, рассмотренных в предыдущих разделах. Вынесенный мировым судьей 
приговор или постановление о прекращении дела в соответствии со ст. 323, 354 
УПК РФ могут быть обжалованы прокурором в апелляционном порядке.



6. Участие прокурора в рассмотрении 
уголовных дел  в суде с участием 

присяжных заседателей
(УПК РФ 324-353).

Концептуальное и конституционное (ст. 47, 123 Конституции РФ) 
закрепление суда присяжных в судебной системе РФ повлекло 
соответствующие изменения уголовно-процессуального 
законодательства, регулирующего, в частности, деятельность 
прокурора в суде.
 Прежде всего следует отметить, что в соответствии с 
определенной ст. 31 УПК РФ подсудностью, суды присяжных 
могут рассматривать дела только о преступлениях, 
перечисленных в этой статье, причем только при наличии об этом 
ходатайства обвиняемого.



Особенности участия прокурора в 
суде присяжных. 

      Производство в суде с участием присяжных заседателей ведется 
в общем порядке, но с учетом своих особенностей. 
       К особенностям участия прокурора в рассмотрении уголовных 
дел судом присяжных можно отнести:
       1. наличие права государственного обвинителя на 

немотивированный отвод присяжного заседателя (ст. 327 УПК 
РФ);

       2. участие прокурора в постановке и формулировании 
вопросов, подлежащих разрешению кол легией присяжных 
заседателей (ст. 338 УПК РФ);

       3. наличие права заявить в судебном процессе возражения по          
поводу нарушения принципа объективности (ст. 340 УПК РФ).



• На подготовительной стадии судебного заседания  
- прокурор должен проверить, правильно ли производится отбор кандидатов в 
присяжные заседатели, вручены ли данным кандидатам извещения в срок, 
установленный процессуальным законом. После доклада о явке в суд 
присяжных заседателей стороны могут заявить немотивированный отвод, 
причем дважды, первым его заявляет государственный обвинитель, который 
согласовывает собственную позицию с другими участниками уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения.

• Судебное следствие начинается со вступительных заявлений государственного 
обвинителя, т. е. прокурора, и защитника.

• Прения сторон
    - первым выступает государственный обвинитель. В своей обвинительной  
речи прокурор должен убедить присяжных заседателей, что данное преступление 
имело место, что подсудимый имеет отношение к данному преступлению и не 
заслуживает снисхождения.

- суд переходит к репликам сторон и последнему слову подсудимого,    
по окончании которых председательствующий произносит 

напутственное слово присяжным заседателям, разъясняет им суть 
поставленных перед ними вопросов, и присяжные удаляются в совещательную 
комнату для вынесения вердикта.(Оправдательный или Обвинительный 
вердикт).



7.Участие прокурора в рассмотрении 
уголовных дел в суде апелляционной 

инстанции. 
(УПК РФ ст.389.1-389.36).

Апелляционное представление на незаконный (необоснованный) приговор или 
постановление мирового судьи, не вступившие в законную силу, приносятся 
прокурором в течение 10 суток со дня их оглашения. Представление 
приносится через мирового судью, постановившему приговор или 
постановление (ч. 2. ст. 355 УПК РФ) и подлежат рассмотрению в 
соответствующем районном суде (т.е. в суде района, на территории которого 
находится судебный участок мирового судьи), куда оно передается мировым 
судьей вместе с материалами дела по истечении срока для апелляционного 
обжалования. Требования, предъявляемые к содержанию апелляционного 
представления по существу не отличается от кассационного представления (ст. 
363 УПК РФ).



Приказ Генпрокуратуры России от 25.12.2012 N 465 "Об участии прокуроров в 
судебных стадиях уголовного судопроизводства"
13. Государственным обвинителям, иным прокурорам, обладающим правом на 
апелляционное обжалование, учитывать, что апелляционные представления на 
незаконные, необоснованные и несправедливые судебные решения приносятся в 
установленные законом сроки. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о 
неправильном применении уголовного закона и (либо) существенном нарушении 
уголовно-процессуального закона, повлекших значительные вредные последствия, 
пропуск срока для обжалования по неуважительной причине расценивать как 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
14. Учитывать, что апелляционное представление на судебное решение вправе приносить 
государственный обвинитель, иной прокурор, принимавший участие в рассмотрении 
жалоб в судебном порядке, в том числе на решения о выдаче лица для уголовного 
преследования или исполнения приговора, а также при разрешении судом в порядке, 
предусмотренном ст. 399 УПК РФ, вопросов, связанных с исполнением приговора, и 
других. Правом принесения апелляционного представления обладает также вышестоящий 
прокурор. Считать, что вышестоящий прокурор - вышестоящий по отношению к 
государственному обвинителю прокурор (его заместитель), имеющий в соответствии с 
уголовно-процессуальным законом право принести представление. Исходить из того, что 
апелляционное представление может быть отозвано до начала заседания суда 
апелляционной инстанции лицом, его принесшим.



16. Уделять особое внимание качеству и полноте апелляционных представлений, 
которые должны соответствовать требованиям закона и быть конкретными, ясными, 
мотивированными, основанными на материалах дела. В представлении указывать 
доказательства, которые предлагается проверить в суде апелляционной инстанции, при 
необходимости излагать обоснование ходатайства об исследовании новых 
доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции. В случае 
заявления ходатайства о вызове в судебное заседание новых свидетелей, экспертов и 
специалистов в представлении указывать их место жительства и (или) место 
нахождения. При приобщении к представлению дополнительных материалов 
(документов, справок и др.) в представлении отражать, в подтверждение каких 
обстоятельств эти документы прилагаются.
16.1. Учитывать, что дополнительное апелляционное представление подлежит 
рассмотрению, если оно поступило в суд второй инстанции не позднее чем за 5 суток до 
начала судебного заседания. В дополнительном представлении, поданном по истечении 
срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения 
осужденного, лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено, если 
такое требование не содержалось в первоначальном представлении.
16.2. В случае обжалования судебного решения иными участниками уголовного 
судопроизводства и отсутствия оснований для принесения апелляционного 
представления выражать в обязательном порядке свое отношение к существу жалобы 
посредством подачи возражений.



19. Государственным обвинителям и иным прокурорам, принимавшим участие в суде 
первой инстанции, своевременно представлять в вышестоящую прокуратуру для 
формирования материалов надзорного производства копии обжалованных в 
апелляционном порядке судебных решений, апелляционных представлений, возражений 
на жалобы иных участников процесса, обвинительного заключения и другие 
необходимые документы. Использовать в этих целях современные средства связи, в том 
числе электронную почту.
20. Участвующим в суде апелляционной инстанции государственным обвинителям и 
(или) иным прокурорам заблаговременно готовиться к судебному заседанию, заявлять 
мотивированные ходатайства о проверке доказательств, об исследовании доказательств, 
которые не были исследованы судом первой инстанции, а также о проверке 
дополнительных материалов. Всемерно способствовать вынесению судом законного, 
обоснованного и справедливого судебного решения. О выявленных основаниях для 
отказа от обвинения своевременно ставить в известность вышестоящего прокурора.
20.1. Своевременно знакомиться с протоколом судебного заседания и при необходимости 
приносить на него замечания.
20.2. О результатах участия в суде апелляционной инстанции не позднее дня, 
следующего за днем оглашения судебного решения, докладывать своему руководителю. 
В течение десяти суток со дня провозглашения судебного решения составлять отчет, в 
котором должны быть отражены позиции сторон в прениях, результаты рассмотрения 
дела, а также выражено отношение к состоявшимся судебным решениям.



8.Участие прокурора в суде 
кассационной инстанции 

( УПК РФ ст. 401.1-401.17).

Особенностью кассационного производства является то, 
что предмет его проверки составляют важнейшие акты 
правосудия - приговор, определение и постановление суда 
первой инстанции, приговор и постановление суда 
апелляционной инстанции, которые должны быть 
законными, обоснованными и справедливыми



                 Полномочия прокурора в стадии кассационного производства: 
•  При поступлении уголовного дела с кассационным представлением судья назначает 

дату, время и место судебного заседания, о чем прокурор должен быть извещен не 
позднее 14 суток до дня судебного заседания. Однако неявка лиц, своевременно 
извещенных о дате, времени и месте заседания суда кассационной инстанции, не 
препятствует рассмотрению дела.

• Председательствующий выясняет у участников судебного разбирательства, в том числе 
прокурора, имеются ли у них отводы и ходатайства. После разрешения отводов и 
ходатайств один из судей кратко излагает содержание приговора или иного 
обжалуемого судебного решения, а также кассационных жалобы и (или) 
представления. Затем суд заслушивает выступления стороны, подавшей жалобу или 
представление, в обоснование своих доводов и возражения другой стороне.

• В случае обжалования судебного решения другой стороной и отсутствия оснований 
для принесения представления прокурор в обязательном порядке должен выражать 
свое отношение к существу жалобы посредством соответствующих возражений.

• При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд вправе по ходатайству 
прокурора непосредственно исследовать доказательства.



• В подтверждение или опровержение доводов, приведенных в кассационном 
представлении, прокурор вправе представить в суд кассационной инстанции 
дополнительные материалы.

• В случае несогласия прокурора с вынесенным судом кассационной инстанции 
определением оно может быть обжаловано в вышестоящий суд в надзорном 
порядке путем подачи прокурором ходатайства, которое именуется надзорным 
представлением.



9.Основания и особенности участия 
прокурора в рассмотрении уголовных 

дел в надзорной инстанции 
(УПК РФ ст. 412.1-412.13)

• В соответствии с положениями уголовно-процессуального 
законодательства прокурор вправе ходатайствовать о пересмотре 
вступившего в законную силу судебного решения путем принесения 
надзорного представления, поводом для которого могут явиться 
жалобы и заявления граждан, поступившие в органы прокуратуры.

• Полномочия прокурора по рассмотрению жалоб, в том числе и на 
вступившие в законную силу судебные решения по уголовным 
делам, основаны на положениях Конституции, согласно которым 
право на обращение является одним из основных прав и свобод 
граждан и важным конституционным средством их защиты.



• В соответствии с приказом Генерального прокурора 
№ 185 от 20.11.2007 «Об участии прокуроров в 
судебных стадиях уголовного судопроизводства» 
прокуроры должны рассматривать не только жалобы 
лиц, имеющих процессуальное право обжалования 
решения суда в соответствии со ст. 402 УПК, но также 
и других граждан, заинтересованных в исходе 
уголовного дела.



Надзорное представление прокурора, составленное в соответствии с 
требованиями ст. 375 УПК, направляется непосредственно в суд 
надзорной инстанции, правомочный в соответствии со ст. 403 УПК 
пересматривать обжалуемое судебное решение. К надзорным жалобе и 
представлению прилагаются: 
1) копии приговора и иного судебного решения, которые обжалуются; 
2) копии приговора или определения суда апелляционной инстанции, 
определения суда кассационной инстанции, постановления суда 
надзорной инстанции, если они выносились по данному уголовному 
делу;
 3) в необходимых случаях копии иных процессуальных документов, 
подтверждающих, по мнению заявителя, доводы, изложенные в 
надзорных жалобе и представлении.
Генеральный прокурор РФ требует обеспечить законность и 
обоснованность надзорных представлений прокуроров о пересмотре 
вступивших в законную силу приговора, определения, постановления 
суда. Необоснованное решение судьи об отказе в удовлетворении 
надзорного представления следует обжаловать председателю 
соответствующего суда либо его заместителю.



При проверке жалобы прокурор:
• использует имеющиеся в распоряжении прокуратуры копии 

процессуальных документов;
•  необходимости знакомиться с материалами дела в суде.
 По результатам проверки может выносить:
•  постановление об отказе в принесении представления в порядке надзора
•  готовить проект представления. 
О принятом решении прокурор должен уведомить заявителя.

В соответствии с законом (ст. 407 УПК) участие прокурора в заседании суда 
надзорной инстанции является обязательным как при рассмотрении 
надзорного представления, так и при рассмотрении надзорной жалобы.

Руководители прокуратуры при оценке качества и эффективности участия 
прокурора в рассмотрении дела судом должны исходить из его реального 
вклада в принятие судом законного, обоснованного и справедливого 
решения, учитывать проявленную активность, профессиональное мастерство 
и объективность занятой позиции. Следует стремиться к тому, чтобы оценка 
деятельности прокурора способствовала развитию его творческой 
инициативы, служила стимулом к надлежащему выполнению им служебного 
и нравственного долга.



Заключение 
В ходе исследований  выяснилось, что эффективность работы органов прокуратуры 
представляет собой ключевой аспект стабильности и незыблемости правовой системы.
 Было установлено, что в судебном рассмотрении уголовных дел, прокурор реализует 
следующие задачи:
- обеспечение верховенства закона при осуществлении уголовного судопроизводства;

- вынесение законного обоснованного и справедливого приговора, постановления, 
определения по каждому уголовному делу;

- гарантирование прав и законных интересов участников судебного разбирательства;

- своевременное исполнение приговоров, определений, постановлений, выносимых 
судом, в соответствии с требованиями закона.
Иными словами, прокурор выполняет в судебных стадиях  уголовного судопроизводства 
две важные функции. 
Во-первых:
 - выступает  в суде в качестве государственного обвинителя
 -  во-вторых,  осуществляет надзор за законностью и обоснованностью определений,  
постановлений, приговоров и решений судов.


