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Статья посвящена исследованию особенностей исторического развития института судебной 
апелляции в России. Автор приводит историческую справку развития судебной системы в Древней 
Руси и Российской Империи, анализирует развитие судебной апелляции в СССР и на современном 
этапе. Отмечается, что с начала 2000-х годов в России наблюдается активное реформирование 
судебной системы, в том числе и института апелляции. В завершение автор делает вывод о том, 
что, современная апелляционная система — это результат многих лет реформ, направленных на 
защиту прав граждан и исправление судебных ошибок. 
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Судебная апелляция в России – это важный институт судебной системы, 

обеспечивающий защиту прав граждан и юридических лиц через возможность 

обжалования судебных актов. История судебной апелляции в России имеет глубокие 

корни и претерпела значительные изменения на протяжении многих веков. 

В России судебная апелляция осуществляется в рамках двух основных уровней: 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов.  

1. Суды общей юрисдикции – рассматривают дела гражданского, уголовного и 

административного характера. Апелляционные жалобы на решения районных судов 

подаются в апелляционные инстанции, которые могут быть организованы на уровне 

областных или краевых судов [3]. 

2. Арбитражные суды – занимаются рассмотрением споров, связанных с 

предпринимательской и иной экономической деятельностью. В системе арбитражных 

судов также существуют апелляционные инстанции, в частности, это арбитражные 

апелляционные суды, которые рассматривают жалобы на решения арбитражных судов 

первой инстанции. 

Идея апелляции, как права на пересмотр судебных решений, восходит к 

древним правовым системам. В России первые упоминания о возможностях 

пересмотра судебных решений можно найти в судебниках X-XII вв. Однако системный 

подход к регулированию апелляционной деятельности стал развиваться только с 

принятием первых современных кодексов. В Древней Руси судебная система 
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основывалась на нормативах права, закрепленных в «Русской правде» и других 

сводах. Они не предусматривали понятия апелляции в современном понимании. 

Решения судов могли обжаловаться, но это происходило в произвольной форме, без 

четко регламентированных процедур. Серьезные изменения произошли в XVIII веке с 

проведением судебной реформы, инициированной Петром I. В результате реформы 

1717 года были созданы губернские и капитальные суды, и система апелляции начала 

оформляться в более структурированную форму. Появились правила обжалования 

решений, что стало важным шагом к формированию правового государства [1]. 

В 1864 году под руководством императора Александра II была проведена 

судебная реформа, в рамках которой был принят новый Устав гражданского 

судопроизводства. Этот Устав внедрил инстанционную систему, которая 

предусматривала возможность обжалования судебных решений в апелляционном 

порядке. Создание окружных судов, которые стали апелляционными инстанциями, 

положило начало формированию более четкой системы правосудия в России [4]. 

Кульминацией развития института судебной апелляции в России стало принятие 

Судебных уставов 1864 года. Эти уставы установили основополагающие принципы 

судебного процесса, в том числе право на обжалование. В соответствии с ними была 

введена система судебных участников, обеспечения их прав и законных интересов. 

Судебные уставы упразднили сословные суды и учредили общие суды, в которых 

решения могли обжигаться в установленном порядке. Важно отметить, что реформы 

создали систему кассационного обжалования, где высшие инстанции имели право 

пересматривать решения нижестоящих судов [2]. 

После революции 1917 года и в ходе образования Советского Союза судебная 

система претерпела радикальные изменения. Был учрежден Верховный суд СССР, как 

высший орган апелляционной инстанции, который регулировал апелляционные 

процессы по всей стране. В этот период была проведена нормативная база, 

регулирующая порядок обжалования судебных решений и принципы апелляционного 

рассмотрения. В 1922 году был принят новый Уголовный кодекс, который изменил 

порядок судебного разбирательства, установив новые условия для обжалования. 

Право на апелляцию существовало, однако в условиях тоталитарной системы оно 

нередко использовалось для политических репрессий. 

С распадом СССР в 1991 году начался процесс обновления правовой системы 

России. В 1996 году была принята новая Конституция, в которой были закреплены 
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основные принципы правосудия, включая право на обжалование судебных решений. 

Это послужило основой для дальнейших реформ. В 2001 году был принят Гражданский 

процессуальный кодекс, который детализировал процедуру апелляционного 

обжалования. В 2011 году в Гражданский процессуальный кодекс были внесены 

изменения, касающиеся упрощения процедуры обжалования и повышения 

доступности правосудия для граждан [5]. 

С начала 2000-х годов в России наблюдается активное реформирование 

судебной системы, в том числе и института апелляции. Основными векторами этих 

изменений стали: 

1. Упрощение процедуры обжалования. Принятие Федерального закона «О 

судебной системе Российской Федерации» и других нормативных актов существенно 

упростило процесс апелляции. Теперь граждане и организации могут более 

эффективно защищать свои права в суде. 

2. Укрепление роли апелляционных судов. Создание апелляционных инстанций 

в рамках системы общих судов позволило разграничить полномочия судов первой 

инстанции и апелляционных судов. Это улучшило качество судебных решений, так как 

они стали проходить дополнительную проверку [8]. 

3. Повышение качества судебных решений. Апелляционные суды не только 

рассматривают дела, но и исследуют наличие ошибок в решениях судов первой 

инстанции, повышая тем самым качество и обоснованность судебных актов. 

4. Разработка новых информационных технологий. Введение электронного 

документооборота значительно упростило процесс подачи апелляционных жалоб и 

сократило сроки рассмотрения дел. 

Судебная апелляция в советском периоде была регламентирована 

законодательно и включала возможность обжалования судебных решений на более 

высоком уровне. В зависимости от сложности и категории дела, апелляционная 

инстанция могла быть как областным, так и республиканским уровнем. В советские 

времена судебная система служила инструментом политической репрессии и контроля 

со стороны власти, что повлияло на работу института судебной апелляции. С развалом 

Советского Союза и переходом к рыночной экономике в России в начале 1990-х годов 

судебная система столкнулась с новыми вызовами и проблемами. Процесс 

реформирования судебной системы начался с целью укрепления независимости судей 
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и обеспечения прав граждан на справедливое судебное разбирательство. Это также 

затронуло институт судебной апелляции [7]. 

На современном этапе институт судебной апелляции играет важную роль в 

судебной системе России. Процесс апелляции предусматривает возможность 

обжалования судебных решений на более высоком уровне, что способствует защите 

прав и интересов граждан. Судебная апелляция также является механизмом контроля 

за законностью и обоснованностью принимаемых судебных актов. Современная 

система судебной апелляции включает несколько уровней судов: апелляционный, 

кассационный и надзорный. Каждый уровень имеет свои особенности и цели. 

Например, апелляционный уровень предназначен для пересмотра судебных решений 

судов первой инстанции с целью исправления ошибок и недочетов. Кассационный 

уровень занимается контролем за законностью и обоснованностью принимаемых 

судебных решений. Надзорный уровень занимается вопросами обеспечения единства 

судебной практики [10]. 

 Важным аспектом современного института судебной апелляции является 

независимость судей и их профессионализм. Независимость судей необходима для 

обеспечения справедливого и объективного судебного процесса. Современные судьи 

должны обладать высокими профессиональными навыками и знаниями права, чтобы 

эффективно рассматривать дела и принимать обоснованные решения. Институт 

судебной апелляции на современном этапе также включает в себя использование 

современных технологий и информационных систем для улучшения качества 

судебного процесса и обеспечения доступности юстиции для граждан. Электронное 

документооборот позволяет сократить сроки рассмотрения дел и упростить процедуры 

обращения в суд. 

Будущее института судебной апелляции в России связано с несколькими 

приоритетными направлениями: 

1. Продолжение реформ. Необходимо дальнейшее совершенствование 

законодательства и процедур, так чтобы процесс обжалования был максимально 

доступным и понятным для граждан. 

2. Повышение качества судейской деятельности. Важным аспектом является 

подготовка и повышение квалификации судей, что поможет снизить количество 

ошибок в решениях и повысить доверие к судебной системе. 
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3. Развитие информационных технологий. Использование новых технологий, 

таких как искусственный интеллект, может помочь в анализе дел и повышении 

скорости их рассмотрения. 

Одним из основных направлений развития системы судебной апелляции 

является совершенствование процедур и механизмов рассмотрения апелляционных 

жалоб. В частности, важно обеспечить доступность и прозрачность процедур подачи 

апелляции, обработки апелляционных жалоб и вынесения по ним решений. Кроме 

того, необходимо усилить контроль за исполнением решений апелляционных судов, 

чтобы избежать их произвольного игнорирования. Для повышения эффективности 

системы судебной апелляции важно также обеспечить квалифицированное 

составление судейских коллегий апелляционных судов. Это позволит повысить 

профессионализм и объективность принимаемых решений, а также ускорить работу 

судебного аппарата. Важным аспектом является также использование современных 

информационных технологий в процессе рассмотрения апелляционных дел, что 

поможет ускорить процесс принятия решений и повысить их достоверность [9]. 

Одним из вызовов, стоящих перед системой судебной апелляции, является 

обеспечение доступности юридической помощи гражданам в процессе подачи 

апелляционных жалоб. Для решения этой проблемы необходимо развивать систему 

бесплатной юридической помощи, а также обеспечивать широкий доступ к 

юридической информации и услугам через интернет. 

Таким образом, система судебной апелляции в России имеет давнюю историю 

развития, начиная с XVI века и до современных дней. Принятие законов и 

нормативных актов, регулирующих апелляционные процедуры, было важным шагом в 

формировании справедливого и эффективного судебного процесса. Непрерывное 

совершенствование системы апелляции является необходимым условием для 

обеспечения прав граждан на справедливое рассмотрение и обжалование судебных 

решений. Современная апелляционная система – это результат многих лет реформ, 

направленных на защиту прав граждан и исправление судебных ошибок. Важно, чтобы 

дальнейшие изменения и улучшения продолжали соответствовать международным 

стандартам правосудия и учитывали потребности общества. 

 

 

 



Научный журнал «Бизнес и общество» №4 (44), 2024 
СМИ Эл № ФС77-63304, ISSN 2409-6040  6 

Список использованных источников 

1. Уметбаева, Ю. И. История становления и развития апелляции в русском 

гражданском процессе / Ю. И. Уметбаева. – Текст : непосредственный // Молодой 

ученый. – 2010. – № 11 (22). – Т. 2. – С. 20-23. – URL: https://moluch.ru/archive/22/2255/ 

(дата обращения: 08.09.2024). 

2. Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию / В.М. 

Жуйков. – М. : Статут, 2006. – 283 с. 

3. Аминов, Е. Р. Новация и отступное в гражданском праве России: 

постановка проблемы сравнительного исследования / Е. Р. Аминов. — Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. — 2010. — № 4 (15). — С. 217-221. — URL: 

https://moluch.ru/archive/15/1440/ (дата обращения: 09.09.2024). 

4. Курас Т. Л. Апелляция в российском гражданском процессе: история и 

современность // Власть. 2015. Том. 23. № 3. С. 144-148. 

5. Крайнова, Е.Р. Хронодискретное общеправовое исследование института 

апелляции в Российской империи и Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. 

Владимир. 2016. – С. 58. 

6. Деревскова В.М. 2014. Пространственно-временные проблемы 

реализации судебной реформы 1864 г. – Сибирский юридический вестник. Иркутск. № 

4. С. 21-28. 

7. Курас Т.Л. 2014. Реформирование судебной системы в России: история и 

современность. – Власть. № 10. С. 145-150. 

8. Загорский Г.И., Зюбанов В.А. У истоков российского уголовного 

судопроизводства. К 1000-летию «Русской правды». М., 2016. 174 с. 

9. Шабунин О.В. К вопросу истории и развития апелляционного 

обжалования // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 5: Юриспруденция. 2015. № 1 

(26). С. 164-169. 

10. Лебедева М.И. Становление и развитие апелляционного производства в 

гражданском процессе в России // Современные научные исследования и инновации. 

2022. № 11 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2022/11/99089 

https://web.snauka.ru/issues/2022/11/99089

