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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С.В. ВАЛОВ,

канд. юрид. наук, доцент,
старший научный сотрудник 

научно-исследовательского института
 Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации 

Уголовно-процессуальное право является самостоятельной от-
раслью одного из видов социальных регуляторов. Оно объединяет 
в себе правовые нормы о порядке рассмотрения сообщений, рас-
следования и разрешения уголовных дел о преступлениях. В этом 
проявляется его функциональная зависимость от уголовного пра-
ва. Норма, устанавливающая запрет на совершение определенных 
деяний и ответственность за его нарушение, будет бездействовать, 
если не определить порядок ее применения уполномоченными 
органами или лицами. Комплексный подход к формированию ме-
ханизмов реализации Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ) и 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ) нашел 
воплощение в правиле, устанавливающем возможность совместно-
го изменения данных законов, имеющих самостоятельный предмет 
правового регулирования1.

При относительной самостоятельности права и закона ут-
верждение о тождестве механизмов их реализации будет верным 
только при условии, что в законе нашли выражение нормы права. 
Следовательно, механизм реализации закона является видовым 
образованием от механизма реализации позитивного права, име-
ющего иные формы своего социального выражения (правовой 
обычай, правовой прецедент, договор). С учетом изложенного вряд 
ли можно согласиться с мнением о том, что механизм действия 

1 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 8 Федерального закона “О введении в действие Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации” и Федеральный закон “О введении в действие Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2015. № 29 (ч. 1). Ст. 4392.
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закона представлен исключительно правовыми средствами1. Те-
оретическая модель реализации закона включает в себя совокуп-
ность статических и динамических элементов различной социаль-
ной природы. В законе проявляется связь права с государством, с 
его институтами и организационными образованиями. Полагаем, 
в этом проявляется отличие механизма реализации права от меха-
низма реализации закона, объясняющее возможные отклонения в 
правоприменительной деятельности органов государства от истин-
ного регуляторного предназначения правовых моделей.

Традиционно субъектами, которым адресован УПК РФ, рас-
сматриваются субъекты уголовно-процессуальных отношений. 
Вместе с тем УПК РФ возлагает обязанности на субъектов, кото-
рые не являются непосредственными участниками таких отноше-
ний, но создают своими правовыми актами производные от них, но 
необходимые модели социальных коммуникаций. Без них модель 
механизма реализации УПК РФ была бы неполной, а правопри-
менитель испытал бы значительные трудности от незавершенности 
адресованных ему правовых предписаний. В этой части механизм 
действия УПК непосредственно взаимодействует с механизмом 
обеспечения действия законов в конкретном государстве.

Одним из таких субъектов выступает Правительство РФ (да-
лее — Правительство). Являясь высшим органом исполнительной 
власти, возглавляющим единую систему специализированных ор-
ганов (федеральных министерств, служб, агентств), Правительст-
во не только организует в пределах своих полномочий исполнение 
федеральных законов, но и активно участвует в законотворческом 
процессе в различных формах, реализуя в том числе предоставлен-
ное ему право законодательной инициативы, а также организует 
мониторинг правоприменения и принимает меры по устранению 
нарушений законодательства РФ2.

1 См.: Сухова Н.И. О правомерности использования и значении категории «ме-
ханизм действия закона» в анализе процесса действия закона // Вестник Саратов-
ской государственной юридической академии. 2019. № 2 (127). С. 57.

2 См.: Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; Указ 
Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 21. Ст. 2930; постановление Правительства 
РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации 
и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. 
№ 23. Ст. 2313.
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Из смысла определенных норм УПК РФ вытекает, что Прави-
тельство должно принять нормативные правовые акты, регулиру-
ющие общественные отношения, возникающие в результате при-
нятия уполномоченными субъектами процессуальных решений 
(производства процессуальных действий):

1) о признании объектов материального мира вещественными 
доказательствами (ст. 81, 82 УПК РФ);

2) об избрании меры пресечения (ст. 1051, 106, 110, 421 УПК РФ);
3) о наложении ареста на имущество и конфискации (ст. 81, 

115, 116, 308, 309 УПК РФ);
4) влекущих связанные с производством по уголовному делу 

расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюд-
жета (ст. 131, 132 УПК РФ);

5) требующих применения обязательных нормативных предпи-
саний из иных отраслей законодательства (например, в сфере обяза-
тельной государственной геномной регистрации) (ст. 131 УПК РФ).

Самой объемной и крайне разнообразной выступает совокуп-
ность нормативных правовых актов Правительства, регулирующих 
правовые режимы различных видов вещественных доказательств. 
Разнообразие определяется (а) постоянно расширяющимся ви-
довым множеством объектов, которые вовлекаются в уголовное 
судопроизводство и могут быть признаны вещественными дока-
зательствами, (б) формируемыми правовыми режимами, (в) со-
ставляющими их содержание допустимыми действиями (опера-
циями) и (г) субъектами, которые вступают в связанные с ними 
общественные отношения.

Правительство выбрано законодателем в качестве субъекта 
принятия нормативных правовых актов для регулирования указан-
ных выше правоотношений в связи с тем, что к компетенции дан-
ного органа исполнительной власти отнесены полномочия в сфере 
обеспечения прав и свобод граждан, безопасности личности, обще-
ства и государства; борьбы с преступностью и другими обществен-
но опасными явлениями; в области администрирования доходов и 
расходов федерального бюджета; координации деятельности орга-
нов исполнительной власти.

Издаваемые Правительством нормативные правовые акты не 
входят в систему уголовно-процессуального законодательства (ст. 1 
УПК РФ), поскольку регулируют не уголовно-процессуальные пра-
воотношения, а неразрывно связанные с ними иные, производные 
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от них общественные отношения. Вместе с тем без установления 
регуляторов таких отношений возникли бы значительные трудно-
сти непосредственно в сфере уголовного судопроизводства. В свя-
зи с чем изданные во исполнение УПК РФ нормативные правовые 
акты Правительства включаются в механизм реализации уголовно-
процессуального законодательства.

Формирование согласованного правового пространства, в пре-
делах которого уполномоченные органы и должностные лица ре-
ализуют предоставленные им процессуальные полномочия, осу-
ществляется по двум направлениям в зависимости от того, какую 
функцию выполняло Правительство в законотворческом процессе.

Если право законодательной инициативы было реализовано 
иным субъектом, то Правительство направляет в палаты Федераль-
ного Собрания РФ информацию о ходе разработки и предполага-
емых сроках принятия нормативных правовых актов, разработка и 
принятие которых предусмотрены федеральными законами.

Согласно второй модели, применяемой в том случае, когда Пра-
вительство являлось разработчиком законопроекта, в пакет сопро-
вождающих его документов входит перечень нормативных правовых 
актов, подлежащих принятию высшим органом исполнительной 
власти в связи с данным проектом. Разработка проектов указанных 
актов начинается со дня принятия на заседании Правительства ре-
шения о внесении законопроекта в Государственную Думу. Проекты 
актов Правительства должны быть подготовлены ответственными 
исполнителями ко второму чтению законопроекта. Таким порядком 
обеспечивается согласованное финиширование нормотворческой 
деятельности: к моменту принятия изменений в УПК РФ должны 
быть готовы проекты нормативных правовых актов Правительства.

Модель согласованного принятия нормативных актов была ре-
ализована в отношении порядка медицинского освидетельствова-
ния подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, 
осуществляемого в целях установления наличия у них тяжких забо-
леваний, которые препятствуют содержанию их под стражей. Из-
менения в ч. 11 ст. 110 УПК РФ приняты 29 декабря 2010 г.1, всту-

1 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статью 24 
Федерального закона “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений”» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 46.
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пили в силу 31 декабря того же года, постановление Правительства 
было принято 14 января 2011 г., а начало действовать со дня его 
официального опубликования — 21 января 2011 года1.

Вместе с тем анализ показал, что указанный пример является ско-
рее положительным исключением, поскольку данная модель не в пол-
ной мере работает при внесении изменений в УПК РФ. Значитель-
ное большинство актов, необходимость разработки которых вытекала 
из норм УПК РФ, было принято спустя определенное время после 
принятия или вступления в силу изменений или дополнений закона. 
Анализ показал, что в среднем с даты принятия закона до даты под-
писания соответствующего постановления Правительства проходило 
от семи до девяти месяцев. Некоторые периоды были более длитель-
ным, а в единичных случаях соответствующие акты не приняты и до 
настоящего времени. Так, Правительство внесло в Государственную 
Думу проект № 14674-62, которым предполагалось привести УПК РФ 
в соответствие с Федеральным законом «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации» и принять соответствующее 
постановление. Закон был принят3. Согласно новой редакции ч. 2 
ст. 178 УПК РФ неопознанные трупы наряду с обязательным фото-
графированием и дактилоскопированием подлежат обязательной го-
сударственной геномной регистрации в соответствии с законодатель-
ством РФ в порядке, установленном Правительством РФ. Однако до 
настоящего времени соответствующий нормативный правовой акт не 
принят. Вряд ли можно его заменить актом, устанавливающим поря-
док обязательной государственной геномной регистрации лиц, осу-
жденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы4.

УПК РФ и изданные Правительством во исполнение его норматив-
ные правовые акты связаны между собой, но являются относительно 

1 Постановление Правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3 «О медицинском 
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступле-
ний» // СЗ РФ. 2011. № 4. Ст. 608.

2 Письмо Правительства РФ от 31 января 2012 г. № 335п-П4.
3 Федеральный закон от 25 июня 2012 г. № 87-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 178 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2012. № 26. Ст. 3440.

4 См. постановление Правительства РФ от 11 октября 2011 г. № 828 «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения обязательной государственной ге-
номной регистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения 
свободы» // СЗ РФ. 2011. № 42. Ст. 5926.



119

Правительство Российской Федерации в механизме реализации...

самостоятельными образованиями. Законодатель может менять со-
держание УПК РФ, месторасположение норм и существующие между 
ними связи. Такие действия могут вызывать необходимость принятия 
Правительством новых нормативных правовых актов, внесения изме-
нений и дополнений в существующие постановления и утвержденные 
им положения, правила, перечни и формы.

Преобразования норм УПК РФ не всегда влекут изменения в при-
нятых Правительством актах, так как порядок действий органов ис-
полнительной власти в данной сфере уже определен. Так, в п. 3 ч. 2 
ст. 82 УПК РФ в 2010 г.1 были внесены дополнения о том, что эти-
ловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также 
наркотические средства, психотропные вещества, растения, содер-
жащие наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, или их части, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, уничтожаются по ре-
шению суда в порядке, установленном Правительством. На момент 
вступления в силу изменений в УПК РФ действовало Положение о 
направлении на переработку или уничтожение изъятых из незакон-
ного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции2, а в отношении наркотических 
средств и психотропных веществ применялся порядок, установлен-
ный постановлением Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 647, 
которое спустя четыре месяца после принятия изменений в УПК РФ 
было дополнено ссылкой на п. 3 ч. 2 ст. 82 УПК РФ и перечнем содер-
жащихся в нем объектов. Фактически доказавший свою результатив-
ность порядок действий с запрещенными к обороту объектами был 
встроен в механизм реализации уголовно-процессуального закона.

Вместе с тем некоторые положения УПК РФ не могут быть реа-
лизованы Правительством. В частности, в 2006 г.3 было определено, 

1 Федеральный закон от 22 апреля 2010 г. № 62-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 29 и 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 2010. № 17. Ст. 1985.

2 См. постановление Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. № 883 // СЗ РФ. 
2002. № 51. Ст. 5080.

3 См.: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона “О ратификации Конвенции Совета Европы о предупре-
ждении терроризма” и Федерального закона “О противодействии терроризму”» // 
СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3452.
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что деньги, ценности и иное имущество подлежат конфискации в 
порядке, установленном Правительством РФ (п. 41 ч. 3 ст. 81 УПК 
РФ). Однако порядок исполнения исполнительного документа о 
конфискации имущества определен специальным законом1. Пола-
гаем уместным изменить данную норму, указав, что конфискация 
осуществляется в установленном законом порядке. В свою очередь, 
норму, изложенную в п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, представляется целе-
сообразным дополнить положением о том, что переход иных пред-
метов, владельцы которых не установлены, в собственность госу-
дарства осуществляется в порядке, определенном Правительством, 
путем передачи его государственным органам или организациям 
для обращения в государственную собственность в соответствии с 
их компетенцией, установленной Правительством2.

Таким образом, механизм реализации уголовно-процессу-
ального закона включает в себя не только правовые средства, но 
и организационно-институциональные образования государства. 
Существенную роль в реализации норм УПК РФ играет Правитель-
ство, которое, действуя в пределах предоставленных ему законом 
полномочий, принимает нормативные правовые акты, регулирую-
щие общественные отношения, возникающие в связи с принятием 
властными субъектами уголовного судопроизводства правоприме-
нительных процессуальных решений, влекущих возникновение 
судебных издержек, касающихся правовых режимов обращения 
вещественных доказательств, направленных на избрание мер пре-
сечения. Вместе с тем анализ показал, что принимаемые законода-
телем и Правительством в пределах своей компетенции норматив-
ные правовые акты требуют гармонизации, внесения изменений и 
дополнений в целях создания непротиворечивого механизма реа-
лизации уголовно-процессуального закона, не вызывающего нео-
пределенности в действиях правоприменителей.

1 См.: Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (ст. 104) // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.

2 См.: постановление Правительства РФ от 23 сентября 2019 г. № 1238 «О рас-
поряжении имуществом, обращенным в собственность государства» // СЗ РФ. 
2019. № 39. Ст. 5437.




