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Уголовно-
процессуальный 
кодекс РСФСР 1923г.

• 15 февраля 1923 г. ВЦИК принял 
новый УПК РСФСР, который 
фактически был редакцией 
предыдущего, вызванной 
изменениями в судебной системе, а 
также устранением некоторых 
редакционных неточностей.

• Структура УПК РСФСР 1923 г. 
осталась практически аналогичной 
структуре УПК РСФСР 1922 г., за 
исключением удаления отдела 
четвертого, посвященного 
деятельности трибуналов.



• УПК РСФСР закрепил принципы и институты, 
призванные гарантировать права личности и 
установление истины по уголовным делам. 
Прежде всего кодекс утвердил 
процессуальные гарантии 
неприкосновенности личности. Статья 5 УПК 
РСФСР провозглашала принцип, согласно 
которому никто не может быть лишен 
свободы и заключен под стражу иначе, как в 
случаях и в порядке, определенном в законе. 
В развитие этого принципа Кодекс 
исчерпывающим образом называл 
основания, по которым органы милиции 
могли задерживать лиц, подозреваемых в 
совершении преступления на 48 часов. В их 
числе случаи задержания подозреваемых: на 
месте преступления; при наличии 
доказательств, прямо свидетельствующих о 
совершении лицом преступления; при 
попытке подозреваемого совершить побег; 
при отсутствии постоянного места 
жительства, а также в ситуациях, когда не 
представляется возможным установить 
личность подозреваемого.



• В течение 48 часов народный следователь или судья должны были принять 
постановление о заключении подозреваемого под стражу.

• При отсутствии такого постановления задержанный подлежал 
освобождению. УПК РСФСР обязывал судью и прокурора освобождать из-под 
стражи всех неправомерно лишенных свободы в случаях содержания кого-
либо под стражей без законного постановления уполномоченных на то 
органов или свыше срока, установленного законом или приговором. К 
сожалению, установленные УПК РСФСР гарантии неприкосновенности 
личности не в полной мере соблюдались правоохранительными органами и, 
самое главное, они не распространялись на деятельность ОГПУ. Оно по-
прежнему в борьбе с контрреволюционными преступлениями обладало 
чрезвычайными полномочиями, могло свободно и безнаказанно покушаться 
на права и свободы личности.



• УПК РСФСР значительно расширил право обвиняемого на защиту. 
Предусматривалось обязательное участие защитника при рассмотрении народным 
судом уголовного дела в случаях нахождения подсудимого под стражей, при участии 
в процессе обвинителя, а также при рассмотрении дел глухонемых и иных лиц, 
лишенных в силу физических недостатков способности правильно воспринимать 
реальный мир и его явления.

•  В целях предоставления наибольших возможностей обвиняемому защищаться от 
инкриминируемого преступления УПК РСФСР предусматривал ведение 
производства по уголовным делам на русском языке или на языке большинства 
населения данной местности и предоставление переводчика лицам, не владеющим 
этим языком.



Гражданско-процессуальный 
кодекс (ГПК) РСФСР от 10.07.1923 г.

• Гражданский процессуальный кодекс РСФСР был принят 
ВЦИК 10 июля 1923 г. и вступил в действие с 1 сентября 
этого же года. ГПК состоял из пяти частей, 36 глав и 316 
статей. Первая часть содержала основные положения по 
вопросам представительства в суде, подсудности, 
судебных расходов, процессуальных сроков и др.

• Вторая часть была посвящена вопросам искового 
производства, т. е. закрепляла порядок предъявления 
иска, разбирательства дела судом, обеспечения 
доказательств, участия в процессе нескольких истцов и 
др. Третья часть регулировала особое производство, 
четвертая - порядок и пересмотр решений по 
гражданским делам, пятая - исполнение судебных 
решений и определений.

• Таким образом, ГПК РСФСР последовательно 
регламентировал все стадии гражданского процесса: от 
возбуждения дела до исполнения решения, определял 
права и обязанности всех лиц, участвующих в этом 
процессе, применительно к каждой стадии движения дел 
в суде и особенностям судопроизводства по отдельным 
категориям дел.



• ГПК РСФСР закреплял ряд действенных гарантий объективного и 
всестороннего рассмотрения гражданских дел судами. Это прежде 
всего ст. 5 ГПК, согласно которой суд должен всемерно стремиться к 
уяснению действительных прав и взаимоотношений истца и 
ответчика. Не ограничиваясь представленными объяснениями и 
материалами, он должен был своими вопросами способствовать 
выяснению и подтверждению существенных для разрешения дела 
обстоятельств. Суд обязывался также оказывать трудящимся 
активное содействие в ограждении их прав и законных интересов от 
всяких посягательств.

• ГПК РСФСР предоставил широкие полномочия прокурору в 
гражданском процессе. В частности, он мог по своей инициативе 
начать дело или вступить в него с любой стадии процесса, если 
полагал, что подобные действия являются необходимыми для охраны 
интересов государства или защиты прав трудящихся. Участвуя в 
процессе, прокурор давал свое заключение по делу, а в случаях 
нарушения закона или вынесения незаконного, необоснованного 
решения должен был внести протест на такое решение в 
вышестоящую судебную инстанцию.

• Как показывает судебная практика тех лет, данная норма ГПК РСФСР 
полностью себя оправдала была весьма эффективной. Прокуроры 
предъявляли иски, защищая интересы представителей тех слоев 
общества, которые по тем или иным причинам не могли или боялись 
обращаться в суд. Это были чаще всего рабочие частных 
предприятий, крестьяне-батраки, женщины, желающие получать 
алименты на содержание своих детей от не проживающих с ними 
мужей и др.



• Активное участие суда и прокурора в гражданском 
процессе, однако, не отменяло принципа 
диспозитивности, согласно которому истец и 
ответчик свободно распоряжаются своими правами. 
В соответствии с ГПК РСФСР, суд мог приступать к 
рассмотрению дела только по заявлению 
заинтересованной стороны о нарушении ее 
имущественных, трудовых или иных прав. Стороны 
в любой момент могли изменить основания и цену 
иска. Стороны не освобождались от обязанности 
доказывать обстоятельства, которые они 
приводили в обоснование своих имущественных 
требований или возражений. Стороны в процессе 
представляли доказательства, однако суд по своей 
инициативе мог привлечь и другие доказательства. 
В установленных законом случаях ,т. е. в целях 
охраны публичного интереса или "интимной жизни 
стороны", дело могло слушаться в закрытом 
заседании.



• ГПК РСФСР исчерпывающим образом определил круг источников, на основании которых суд мог и 
должен был выносить свои решения и определения по гражданским делам.

• Это действующие узаконения и распоряжения высших органов государственной власти и 
управления СССР и РСФСР, постановления местных органов власти, изданные в пределах 
предоставленной им компетенции. При отсутствии необходимых норм и установлений суд 
рассматривал дело, руководствуясь общими началами советского законодательства и общей 
политикой рабоче-крестьянского правительства.

• Решая подобным образом вопрос об источниках гражданского процесса, ГПК отказывался от 
прежней практики вынесения решений по конкретным делам на основе революционного 
правосознания. В новых законах и иных актах советского государства содержалось достаточно 
полное и детальное регулирование общественных отношений. И в тех случаях, когда суд не мог 
найти нужных норм права, ему предлагалось применять аналогию закона и разрешать дело на 
основании сходных действующих норм права. Судья уже не мог исходить из собственного 
революционного правосознания, которое вследствие недостаточного профессионального 
образования советских судей (из рабочих и крестьян) редко образовывалось с принципами 
правосудия и права.



• Лицами, участвовавшими в процессе, могла быть подана 
кассационная жалоба на решение суда в губернский суд или даже в 
Верховный суд. Основаниями к отмене судебного решения 
являлись: нарушение или неправильное применение действующих 
законов, явное противоречие решения фактическим 
обстоятельствам дела, установленным судом.

• Как показала практика, судам довольно часто приходилось 
обращаться к общим началам советского законодательства и 
политике правительства. ГПК РСФСР, будучи первым 
кодификационным актом в сфере гражданского процесса, имел ряд 
недостатков, и пробелов.

• Их успешному преодолению во многом способствовали 
разъяснения, инструктивные письма, определения по кассационным 
и надзорным делам, вынесенные Верховным Судом РСФСР.



1)Когда ВЦИК принял новый 
УПК РСФСР, который 
фактически был редакцией 
предыдущего, вызванной 
изменениями в судебной 
системе, а также 
устранением некоторых 
редакционных неточностей? 

2)Когда был принят 
Гражданский 
процессуальный кодекс 
РСФСР и когда вступал в 
действие?

3)О чем говорится в статье 5 
ГПК?



ответы

1) 15 февраля 1923 г. 
2) Гражданский процессуальный 

кодекс РСФСР был принят 
ВЦИК 10 июля 1923 г. и вступил 
в действие с 1 сентября этого 
же года.

3) ст. 5 ГПК, согласно которой суд 
должен всемерно стремиться к 
уяснению действительных прав 
и взаимоотношений истца и 
ответчика.
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