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Институт апелляции в теории права: некоторые исторические аспекты

В данной статье рассматриваются понятие апелляции в теории пра-
ва. Автор анализирует основные черты апелляции в различные периоды 
истории. Рассматривается связь между апелляцией и итерацией, а так-

же задачи апелляционного и кассационного пересмотра дела. Предлагается определение апелля-
ционного производства. 
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Апелляционный порядок пересмотра судебных 
решений, хотя и имеет давние традиции в отече-
ственном судопроизводстве, в новейшую эпоху был 
введен сравнительно недавно.

В терминологической литературе слово «апел-
ляция» определяется как: «1. Обжалование опреде-
ления, постановления низшей инстанции (обычно 
судебной) перед высшим. 2. Обращение к кому-ли-
бо, чего-либо за поддержкой, советом» [1, c. 36]. 
В юридическом понимании, конечно, используется 
первое из этих значений, причем в отношении су-
допроизводства, хотя в практике понятие апелля-
ции используется и в других случаях (например, 
апелляция по результатам вступительного экзамена 
в вуз). В Юридической энциклопедии апелляция (от 
латинского appellatio – обращение) определяется 
как «одна из форм обжалования судебных решений 
по гражданским и уголовным делам в суд высшей 
(апелляционной) инстанции, имеющий право пере-
смотреть дело» [2, c. 50].

На наш взгляд, термином «апелляция» охватыва-
ются следующие понятия. Во-первых, это обраще-
ние лица в апелляционный суд в виде специального 
документа под названием «апелляция». Во-вторых, 
это форма защиты нарушенного или оспариваемого 
права, в том числе, по мнению апеллянта, со сторо-
ны суда первой инстанции. В-третьих, это само про-
цессуальное рассмотрение апелляций. С понятием 
апелляции тесно связаны такие категории, как апел-
ляционный суд, апелляционная инстанция, апелля-
ционное производство.

В литературе отдельно выделена связь между 
апелляцией и так называемой итерацией (на латыни 
– iteratio) в судебном процессе. Как отметил Э. Му-
радьян, «...итерации ценятся как признание права 
требовать проверки, и сторона освобождается от со-
мнений, или, возможно, при новой судебной проце-
дуре произойдет погружение в такую глубину, при 
которой открывается правда, становится понятной 
суть вещей... Итерация имеет смысл и при нежела-
тельном результате; судебный урок становится по-
нятнее, его убедительность для стороны и судебной 
аудитории не менее ценны, чем так называемая про-
цессуальная экономия» [3, c. 56].

В литературе предлагались различные определе-
ния апелляции как апелляционного производства, 
как в виде кратких предложений, так и путем пере-
числения признаков апелляции. Так, известный до-
революционный исследователь И. Фойницкий под 
апелляцией понимал «пересмотр высшей инстанци-
ей обжалованного незаконченного приговора низше-
го суда в его основах как фактических, так и юриди-
ческих, но в пределах поданной жалобы» [4, c. 109]. 
По мнению И. Петрухина, это «способ проверки 
судебных приговоров и решений, заключающийся 
в том, что суд второй инстанции рассматривает уго-
ловные и гражданские дела по жалобам участников 
процесса путем проведения нового судебного след-
ствия и вынесения приговора или решения вместо 
отмененного» [2, c. 50]. В.А. Кройтор отметил следу-
ющие основные черты апелляции: апелляция пода-
ется на решение суда первой инстанции, которое не 
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вступило в законную силу; дело в связи с поданной 
апелляционной жалобой направляется на рассмо-
трение в апелляционный суд; подача апелляции обу-
словлена неправильным применением судом первой 
инстанции норм материального права или наруше-
нием процессуальных норм; суд апелляционной ин-
станции, рассматривая дело, решает как вопрос фак-
та, так и вопрос права, то есть как юридическую, так 
и фактическую сторону дела, в том же объеме, что и 
суд первой инстанции [5, c. 384].

На наш взгляд, всем этим и некоторым другим 
определениям не хватает полноты. В первом случае 
не упоминается о способе пересмотра, во втором 
обращается внимание только одним способом – но-
вое рассмотрение дела по существу, а в третьем – об 
этом способе вообще не упоминается.

Считаем возможным определить апелляционное 
производство как деятельность суда апелляционной 
инстанции по рассмотрению обращений заинтере-
сованных участников судебного процесса о пере-
смотре незаконных и необоснованных, по их мне-
нию, судебных актов, не вступивших в законную 
силу с повторным, в случае необходимости, рассмо-
трением дела по правилам, предусмотренными для 
суда первой инстанции, и вынесением по результа-
там рассмотрения соответствующего решения.

Введение апелляционного порядка пересмотра 
судебных решений возникло в повестке дня с са-
мого начала судебно-правовой реформы. При этом 
были учтены как отечественный опыт и традиции, 
так и прогрессивные черты системы судопроизвод-
ства других государств [6, с. 112; 7, с. 29].

В Российской империи создание апелляционной 
инстанции увязывается с демократическими судеб-
ными реформами начала 60-х гг. XIX в. Апелляци-
онными судами стали судебные палаты, которым 
было предоставлено право пересмотра судебных 
решений, выносимых окружными судами. В свою 
очередь, их решения могли быть пересмотрены кас-
сационной инстанцией – Сенатом [4, c. 348–349]. 
С другой стороны, Первый отдел Сената был апел-
ляционной инстанцией относительно созданных 
в каждой губернии по 10–14 «судебно-администра-
тивных присутствий» для рассмотрения жалоб на 
действия и решения органов государственной вла-
сти [8, c. 10].

Не возникал вопрос об апелляционном пересмо-
тре судебных решений и в первые годы советской 
власти, поскольку это не отвечало задачам револю-
ционного правосудия – как можно быстрее подавлять 
сопротивление недовольных и наказывать предста-
вителей общественных слоев, находившихся на вер-
шине социальной пирамиды в предреволюционные 
годы [9, c. 90]. Об этом свидетельствует отмена всех 
судоустройственных актов. Более того, в отдельные 
периоды советской истории право граждан на обжа-
лование судебных решений откровенно отрицалось.

Постепенно в советском уголовном и граждан-
ском процессах сформировались три стадии пере-
смотра судебных решений: в кассационном, над-
зорном порядке и в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами, а в арбитражном процессе был 
введен пересмотр решений государственного арби-
тража в порядке надзора [10, c. 62].

Нельзя отрицать, что создание апелляционных 
судов – это не какая-нибудь дань моде, а глубоко 
продуманный и даже запоздалый шаг, обусловлен-
ный необходимостью обеспечить гражданам и юри-
дическим лицам более свободный доступ к право-
судию [11, c. 195; 12, с. 45] на контрольных стадиях 
судопроизводства. Безусловно, существовавший 
в советские времена кассационный порядок не в 
полной мере обеспечивал такой доступ. 

Установленный советским процессуальным за-
конодательством надзорный порядок пересмотра 
судебных решений формально считался исключи-
тельным, предназначенным для исправления от-
дельных ошибок, допускаемых кассационными 
инстанциями. На самом же деле подавляющее боль-
шинство незаконных и необоснованных решений 
пересматривалось именно в порядке наблюдения. 
Этому способствовало то, что основная масса этих 
дел рассматривалась на областном уровне президи-
умами соответствующих судов, а круг должностных 
лиц судов и прокуратуры, которые могли иницииро-
вать пересмотр путем принесения протестов, был 
достаточно широк. Основным недостатком этой 
системы было то, что заинтересованные лица не 
имели права требовать рассмотрения дел в апелля-
ционном порядке. Сначала председатели судов и их 
заместители, прокуроры областей и их заместители, 
рассматривая жалобу, решали вопрос о том, есть ли 
необходимость истребовать и изучать дела, а если 
они считали, что оснований для опротестования нет, 
дела возвращались по принадлежности. Именно по-
этому введение апелляции, как и кассации в ее ны-
нешнем виде, означает «стремление отойти от фор-
мально-тоталитарной, бюрократической юстиции к 
демократической юстиции» [13, c. 105]. 

Для правильного определения ценности апелля-
ционного порядка рассмотрения судебных решений 
необходимо в теоретическом плане определиться 
относительно его направленности.

По мнению председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации В.М. Лебедева, «...важным ус-
ловием повышения качества правосудия является 
своевременное выявление и устранение судебных 
ошибок. Поэтому по законодательной инициати-
ве ВС образованы кассационные и апелляционные 
суды общей юрисдикции и кассационный, и апел-
ляционный военные суды» [14]. Однако, на наш 
взгляд, задачи апелляционного и кассационного 
пересмотра в этом плане существенно отличают-
ся. В апелляционном производстве на первый план 
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действительно выходит «невозможность» или, 
лучше, «предотвращение» судебной ошибки, если 
учитывать, что ошибочное с юридической или фак-
тической стороны решение суда еще не вступило 
в законную силу и может её набрать только после 
того, как апелляционный суд признает его законным 
и обоснованным. В кассационном же производстве 
речь идет не о том, чтобы сделать невозможным 
нарушение (оно уже произошло из-за принятия не-
законного решения, оставления его без изменений 
апелляционной инстанцией и, тем более, исполнения 
этого решения), а о том, чтобы устранить его, в слу-
чае необходимости, путем поворота исполнения.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что инсти-
тут апелляции имеет давнюю историю, он развивал-
ся и модернизировался со временем, чтобы отраз-
ить потребности и требования общества, с целью 
обеспечения справедливости и защиты прав участ-
ников судебного процесса. С ростом сложности об-
щества и возрастанием числа правовых споров ин-
ститут апелляции становится все более значимым. 
Он обеспечивает контроль за законностью судебных 
решений и помогает улучшить качество правосудия, 
а также способствует поддержанию правового по-
рядка и эффективному функционированию право-
вого государства.
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