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Принципы правосудия в России: некоторые проблемы реализации 

 

Осуществление правосудия в правовом государстве должно опираться на систему 

гарантий. Гарантия в переводе с французского (garantie) обозначает ручательство, обеспечение, 

заверение [1]. Одним из видов гарантий являются юридические гарантии основных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина, которые входят в группу специальных. 

Необходимость юридических гарантий состоит в полной реализации права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, поскольку они признаны наивысшей ценностью во всем 

мире. 

Гарантии прав человека и гражданина – это условия и средства, обеспечивающие 

возможность пользоваться правами, установленными как нормами российского права, так и 

международного [2]. Одними из таких гарантий выступают конституционные гарантии 

правосудия, которые представляют собой гарантии свободы личности, направленные на 

предотвращение произвола со стороны государственных органов по отношению к гражданам в 

судебном процессе.  

Конституция Российской Федерации провозглашает нашу страну правовым государством, 

что требует от органов власти соблюдения определённых условий для его построения. Одним 

из таких условий выступает существования суда, который занимает передовые позиции в 

государстве правового типа.  

Суд – самостоятельный механизм, независимый от двух других ветвей власти 

(законодательной и исполнительной), а лишь взаимодействующий с ними благодаря системе 

сдержек и противовесов. Его основной функцией является разрешение споров между 

субъектами общественных отношений. Независимость судебной ветви власти обеспечивается 

высоким авторитетом правосудия, что в свою очередь гарантирует существование демократии 

и законности в государстве. Соответственно, граждане имеют более надёжную защиту от 

возможных посягательств на их права и свободы в процессе судебного разбирательства. 

Правовую основу деятельности механизма государства сфере судопроизводства составляют 

применение и закрепление конституционных гарантий правосудия в Основном Законе, 

федеральных конституционных законах и федеральных законах Российской Федерации 

Судебное разбирательство должно быть строго регламентировано. Иными словами, 

процесс должен проходить в специальных (профессиональных) формах. А для того, чтобы 

правозащитная деятельность оставалась эффективной в Конституции и процессуальных 

кодексах Российской Федерации, закрепляются принципы правосудия. Однако, неподдельный 

интерес учёных-правоведов свидетельствует о существовании проблем должной реализации 

конституционных норм в сфере суда. 

В первую очередь проблемы касаются злоупотребления процессуальными правами, что 

нарушает такие конституционные принципы, как принцип законности, принцип равноправия 

сторон и принцип независимости судей. Существование такой проблемы обусловлено, в 

первую очередь, отсутствием единообразного подхода к закреплению дефиниции 

«злоупотребления процессуальными правами». То есть в действующих нормативно-правовых 

актах, регламентирующих порядок проведения судебного процесса, законодатель не 

предусмотрел такого правонарушения и его состава. Это является и проблемой для судей, 

которые квалифицируют такого вида правонарушения. 

Главная функция гарантий правосудия заключается в защите ценнейших прав и свобод 

гражданина в процессе судебного разбирательства. Между тем не редки случаи, когда 

законодатель вводит нормы, противоречащие не только ранее закреплённым принципам в 
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России, но и международным договорам. Это становится второй проблемой реализации 

принципов правосудия. Так, после внесения в Конституцию Российской Федерации поправок 1 

июля 2020 года произошло умаление некоторых принципов правосудия в Российской 

Федерации. Одним из таких нововведений стал пункт «е» статьи 83 Конституции, которая 

закрепляет участие Президента РФ в формировании и отстранении Председателей и 

заместителей Председателей Конституционного и Верховного судов [3]. Иначе говоря, 

Президент получает право не только назначать на должность, но и брать на себя инициативу о 

прекращении полномочий руководства судов и любого конкретного судьи Конституционного и 

Верховного судов, что усиливает зависимость судей и судебной администрации от Президента 

РФ, а также снижает независимость всего судейского корпуса высших судов, которая 

закрепляется Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 

Федерации» [4]. Судейская независимость становится формальностью в таких условиях. Во-

вторых, вышеупомянутые поправки сокращают ряд функций Конституционного Суда 

Российской Федерации, что предполагает снижение возможностей граждан относительно 

защиты их (граждан) прав в данной судебной инстанции. Согласно пункту «а» части 4 статьи 

125 Конституции Российской Федерации, граждане лишаются права обжалования в 

Конституционном Суде законов субъектов Российской Федерации, принятых по вопросам 

исключительного ведения последних. 

Таким образом, конституционные гарантии правосудия представляют собой систему 

определённых механизмов, которые имеют правовое закрепление в Конституции и других 

законах Российской Федерации, обеспечивая защиту от возможных посягательств на права и 

свободы граждан в процессе судебного разбирательства. Однако, законодательство 

относительно судебной власти несовершенно, ярким примером чего являются 

конституционные поправки, часть из которых снижает значение многих конституционных 

принципов правосудия, закреплённых многим ранее. Что касается регламентации 

процессуальных отношений, то, по мнению многих учёных, целесообразным было бы введение 

в действующие кодексы отдельной главы о злоупотреблениях процессуальными правами либо 

составления самостоятельного нормативного акта, включающего понятие, перечень всех 

объективных и субъективных признаков такого рода правонарушений. 
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