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Принцип законности в уголовном судопроизводстве 

 

Аннотация. Принципы как основополагающие идеи и начала имеют 

большое значение в повседневной деятельности человека, находя свое 

выражение в нормах морали и правилах общежития. Основополагающим 

принципом уголовного процесса является принцип законности.  
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Принципы уголовного процесса – это основополагающие, руководящие 

правовые нормы, определяющие характер уголовного процесса, содержание 

всех его институтов и выражающие взгляды о построении процессуального 

порядка, обеспечивающего справедливое правосудие по уголовным делам, 

эффективную защиту личности, ее прав и свобод, интересов общества от 

преступных посягательств. 

Несмотря на различные мнения по вопросу о понятии принципов 

уголовного судопроизводства, большинство ученых понимает под уголовно-

процессуальными принципами основные правовые положения, которые 

выражают сущность уголовного процесса. 

Уголовный процесс имеет место только тогда, когда реализуются 

уголовно-процессуальные нормы, уголовно-процессуальный закон. Поэтому 

принцип законности является главным, ведущим, основным принципом 

уголовного судопроизводства. 



 

 

Любая деятельность, не соответствующая уголовно-процессуальному 

закону, не может считаться уголовным процессом. Вне законности нет 

производства по уголовному делу. Законность – внутреннее, неотъемлемое 

свойство уголовного судопроизводства; она не может находиться вне его. 

Уголовный процесс должен быть законным. Только в этом случае возможно 

выполнение его предназначения: установление уголовно-правового отношения, 

то есть лица, виновного в совершении преступления, его осуждение и 

наказание [5, с. 632]. 

В уголовном праве принципы – это главные положения, основные начала, 

руководящие идеи, определяющие содержание уголовного права, на основании 

и в соответствии с которыми строятся и применяются основные институты и 

нормы. В случае коллизии положений конкретной нормы закона и принципов 

приоритет остается за принципами. Принципы, даже закрепленные в 

законодательстве, значительно шире простых правовых норм. Принципы не 

закрепляют какое-то конкретное правило, они отражают правовой подход 

юридической системы с учетом нравственных основ конкретного общества, его 

национальных и исторических традиций, философской, религиозной и 

мировоззренческой основы. 

Действующий УК впервые в истории отечественного законодательства 

нормативно закрепил принципы и раскрыл их содержание. Они нашли свое 

отражение в ст. ст. 3 – 7 УК. Это принципы законности (ст. 3), равенства 

граждан перед законом (ст. 4), вины (ст. 5), справедливости (ст. 6), гуманизма 

(ст. 7).  

Помимо данных принципов ряд авторов говорят о принципах уголовной 

ответственности, уголовного регулирования и уголовно-правовой политики. В 

современной учебной литературе встречается еще более оригинальное видение 

принципов. К примеру, выделяются общеправовые принципы в уголовном 

праве (законности, демократизма, гуманизма, справедливости) и специальные 

принципы уголовного права (неотвратимости ответственности, профилактики 

преступлений, личной и виновной ответственности, дифференциации 



 

 

ответственности, индивидуализации ответственности и экономии 

принудительных мер) [7, с. 42]. 

Представляется верной позиция авторов, отождествляющих понятие 

принципов уголовного права и уголовного законодательства и 

ограничивающих их количество пятью закрепленными в УК принципами: 

законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и 

гуманизма. 

Каждый принцип Уголовного кодекса закреплен в самостоятельной 

статье. Вместе с тем на практике невозможна реализация конкретного 

принципа вне зависимости от другого. Все принципы действуют 

взаимосвязанно и дополняют друг друга. 

Все принципы уголовного законодательства РФ прямо или 

опосредованно закреплены в важнейших международно-правовых актах: 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международном пакте о 

гражданских и политических правах 1966 г., Конвенции Совета Европы о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенции СНГ о правах и 

основных свободах человека 1995 г. и др. Конституция РФ закрепляет общие 

принципы права в РФ, с которыми корреспондируют принципы уголовного 

законодательства. 

В соответствии с принципами правового государства в ныне 

действующем Уголовном кодексе приоритеты охраны выстроены иначе: 

личность – общество – государство [6]. 

Таким образом, общечеловеческие ценности, личность, жизнь и здоровье, 

честь и достоинство человека, его права и свободы охраняются в первую 

очередь. 

Принцип законности пронизывает все уголовное судопроизводство. Он 

заключается в точном соблюдении законов всеми государственными органами 

и должностными лицами, в том числе и судом, а также гражданами. Законность 

– универсальный, всеохватывающий принцип, который находит свое 

выражение во всех принципах и нормах процессуального права, характеризует 



 

 

все стороны уголовного судопроизводства. Принцип законности 

обеспечивается таким построением процесса, при котором в каждой 

последующей стадии проверяется законность и обоснованность решений, 

принятых в предыдущих стадиях. В случае обнаружения нарушений закона 

обеспечивается принятие мер к их устранению. Никто не может уклоняться от 

выполнения установлений, исходящих от государства, точно так же, как и 

государство не может уклониться от обеспечения и защиты законных прав 

личности. Всеобщность, как необходимая черта законности, в одинаковой мере 

относится и к государству, и к его гражданам. 

Законность в уголовном судопроизводстве – столь же необходимое 

требование, как и в других сферах государственной деятельности, 

регулируемых правом. Законность – органическое свойство уголовного 

судопроизводства, без которого немыслимо его существование 

Говоря о принципе законности уголовного процесса, по нашему мнению, 

одним из значимых вопросов является соблюдение сроков уголовного 

судопроизводства, а главное его быстрота. Несмотря на то что в соответствии с 

законом требование быстроты прямо устанавливалось лишь относительно 

задачи раскрытия преступлений, некоторые правоведы придавали ему значение 

принципа досудебного производства [1, с. 175], другие признавали быстроту 

принципом всей процессуальной деятельности [4, с. 15, 25]. Большинство же 

ученых до недавнего времени при исследовании принципов уголовного 

процесса не упоминали о быстроте как самостоятельном принципе. 

Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ в УПК РФ введена ст. 6.1, 

предписывающая осуществлять уголовное судопроизводство в разумный срок. 

Исходя из позиции Европейского суда по правам человека, согласно которой 

разумный срок – это «период, позволяющий избежать чрезмерного, 

необоснованного промедления при расследовании и рассмотрении уголовного 

дела» [8, с. 460], можно заключить, что требование разумных сроков есть 

требование срочности или быстроты процесса. 



 

 

Многие ученые стали высказывать свое мнение о необходимости 

выделения нового уголовно-процессуального принципа о быстроте или 

срочности уголовного процесса. Однако, мы согласны с тем, что суть данного 

принципа содержится в принципе законности, та как законом установлены 

определенные уголовно-процессуальные сроки процессуальных действий. 

Исходя из сказанного, можно заключить, что требование быстроты 

(срочности) имеет значение принципа процесса – основополагающего начала, 

пронизывающего всю уголовно-процессуальную деятельность. Очевидно, что 

быстрота или срочность – не ошибочное, не случайное и не единичное для 

уголовного судопроизводства, а положение, имеющее «принципиальное, 

отправное, руководящее значение» [2, с. 18]. Оно действует с момента 

возникновения процессуальной деятельности до момента ее прекращения, 

обязательно для всего процесса, для всех его институтов. Быстрота (срочность) 

обеспечивается законодателем путем установления определенных сроков, 

являющихся составной частью правил процессуальной деятельности и 

задающих темп судопроизводства, исключающий его чрезмерную 

длительность, а также созданием гарантий, механизма контроля за их 

соблюдением. Данное требование – руководящее начало, аксиома для 

правоприменителя (органа расследования, прокурора, суда), обязанного 

осуществлять свою деятельность своевременно, т. е. в сроки, установленные 

нормами права, либо при отсутствии правового регулирования конкретного 

правоотношения – оптимальные в данной ситуации, и, кроме того, быстро 

(срочно) – по возможности без использования предусмотренных законом 

«запасов» времени [3, с. 19]. 
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