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Подведомственность в уголовно-процессуальном праве – это 
установленная законом система полномочий органов уголовного 
преследования и суда по осуществлению предварительного 
расследования и судебного разбирательства определенного круга 
уголовных дел, а также разрешению иных материально-правовых и 
процессуальных вопросов, возникающих при производстве по 
уголовному делу. Подведомственность уголовных дел зависит от 
целого ряда как объективных, так и субъективных факторов. 

К числу субъективных факторов можно отнести особенности 
политики государства на данном этапе его развития, специфику 
стоящих перед государством социально-экономических задач, 
практическую целесообразность, нравственные мотивы и т. д. 
Конечно, при разграничении подведомственности уголовных дел 
субъективные факторы нельзя сбрасывать со счета. Однако влияние 
субъективных факторов нельзя и абсолютизировать, считая 
ошибочными попытки найти объективный критерий или критерии, 
определенность которых исключала бы возможность различной 
оценки. 

Критерий (от греч. – средство для суждения) – признак, на основе 

которого производится оценка, определение или классификация чего-

либо. Критерии подведомственности составляют основу ее правил. 

Правила подведомственности – это закрепленные в нормах права 

положения, отражающие зависимость между присущими тем или 

иным категориям дел признаками, избранными законодателем в 

качестве критериев, и подведомственностью этих дел определенным 

юрисдикционным органам. 

Юридические признаки уголовного дела – это его свойства, 

вытекающие, прежде всего, из характеристики материального (в 

данном случае – уголовного) правоотношения, из которого данное 

дело возникло. Поэтому полагаем, что такие свойства (признаки) и 
являются основным объективным критерием подведомственности. 



 2 

Такой вывод имеет важное значение для правотворческой и 

правоприменительной практики. Он позволяет избежать 

казуистического перечисления в законе подведомственности каждого 

уголовного дела, что практически неосуществимо, а предоставляет 

возможность определить ее, исходя из свойств того материально-

правового отношения, по поводу которого возникло данное уголовное 

дело. 

Свойствами, которые характеризуют уголовно-правовое 

отношение между государством и лицом, совершившим 

противоправное деяние, являются: 

 характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления; 

 вид и размер наказания, предусмотренного за его совершение; 

 родовой объект преступления, т. е. та группа общественных 

отношений, на которые посягает данное общественно опасное деяние; 

 квалификация преступления, т. е. правовая оценка этого деяния 

по соответствующим статьям Уголовного кодекса; 

 обстоятельства (юридические факты), возникшие после 

постановления приговора и препятствующие его исполнению либо 

свидетельствующие о необходимости изменения условий его 

реализации. 

Именно эти показатели, по нашему мнению, и выступают в 

качестве материально-правовых критериев, определяющих 

подведомственность уголовных дел различным юрисдикционным 

органам. 

Однако юридические свойства уголовного дела – это не только 

его материально-правовые характеристики, но и такие признаки, 

которые относятся к процессуальным аспектам совершенного 

общественно опасного деяния, т. е. возникают в связи с 

осуществлением производства по уголовному делу. К таковым, на 

наш взгляд, относятся: место совершения преступления; место 

обнаружения или выявления преступления; место нахождения 

подозреваемого, обвиняемого, большинства потерпевших или 

свидетелей; место окончания преступления. Эти процессуальные 

критерии носят общий характер, поскольку применяются как в 

досудебном, так и судебном производстве. 

Судебная подведомственность уголовных дел может определяться 

также: местом производства или окончания предварительного 
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расследования; отношением к предъявленному обвинению, т. е. 

признанием или отрицанием обвиняемым своей вины; наличием или 

отсутствием вступившего в законную силу решения по данному 

обвинению; местом постановления приговора; местом исполнения 

приговора; местом отбывания наказания; местом жительства 

осужденного. 

Полагаем, что именно процессуальный характер названных 

признаков, т. е. их возникновение (или необходимость их выяснения) 

лишь в связи с производством по уголовному делу, и является 

основанием для их выделения в качестве другого объективного 

критерия подведомственности уголовных дел. 

Кроме вышеизложенных критериев, на подведомственность 

уголовных дел влияют такие их свойства, которые носят 

комплексный (межотраслевой) характер, поскольку обладают равной 

юридической значимостью для решения как материально-правовых, 

так и процессуальных вопросов. К ним, в частности, относятся: 

свойства субъекта преступления (несовершеннолетний, 

военнослужащий, судья и др.); совершение одного преступления 

несколькими лицами либо нескольких преступлений – одним лицом. 

С помощью этих признаков определяется квалификация 

преступления, являющаяся материально-правовым критерием 

подведомственности уголовного дела. В то же время при 

осуществлении производства по уголовному делу указанные 

признаки выступают в качестве процессуального критерия, 

определяющего тот юрисдикционный орган, который должен 

расследовать или рассматривать в судебном заседании данное 

уголовное дело. 

Подведомственность уголовных дел различным органам 

предварительного расследования определяется также: субъектом, 

возбудившим данное дело; неизвестностью лица, совершившего 

преступление. Полагаем, что эти, на первый взгляд, чисто 

процессуальные критерии также носят комплексный характер, 

поскольку применяются лишь по определенной категории уголовных 

дел (п. 5 ч. 2 ст. 37; ч. 13 ст. 182 УПК) или по определенной статье УК 

(ч. 5–8 ст. 182 УПК), что характерно для материально-правового 

критерия подведомственности. 

Только совокупность всех указанных критериев позволяет 

оптимально разграничить предметные полномочия различных 
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юрисдикционных органов в соответствии с потребностями 

общественного развития и обеспечить квалифицированное и 

эффективное расследование и рассмотрение уголовных дел. 
 


