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Аннотация: Разрабатывая целостную систему оценки качества правосудия, мы не можем обойтись без внимания к 
такому критерию, как степень нагрузки на судью или суд. Высокие темпы ее роста в России и низкая эффективность 
предпринимаемых мер по ее стабилизации формируют условия, при которых возможность измерения большинства 
содержательных характеристик правосудия, отражающих качество судебной процедуры, в скором времени может 
свестись к нулю или к тому, что результаты такого измерения будут непредставительными. Являясь по своей 
сути непроцессуальной характеристикой судебной власти, нагрузка на судей в случае ее высокого уровня или 
неравномерного распределения способна деформировать установленные процедурами гарантии доступности 
и оперативности правосудия, а для самого судьи ограничивать временные рамки для проявления данных ему 
законом свойств независимости и справедливости. Цель работы заключается в оценке текущих показателей 
судебной нагрузки, поиске возможных корреляций между изменением ее динамики и изменениями уголовно-
процессуального законодательства. Для этого автором применены сравнительно-правовой и аналитический 
методы. В результате проведенного исследования выявлен ряд обстоятельств, влияющих на динамику судебной 
нагрузки, и показаны последствия ее высокого уровня, оказывающие отрицательное воздействие на судебное 
производство. Предложены способы стимуляции органов предварительного расследования к применению 
института освобождения от уголовной ответственности, обоснована необходимость изменения правил о 
территориальной подсудности дел.
Ключевые слова: судебная нагрузка; судебное дело; срок рассмотрения дела; показатель стабильности; состав 
суда; правосудие. 
Цитирование. Гизатуллин И. А. Судебная нагрузка в российской системе правосудия и способы ее оптимизации 
// Юридический вестник Самарского университета Juridical Journal of samara university. 2024. Т. 10, № 2. С. 42–49. 
dOi: https://doi.org/10.18287/2542-047X-2024-10-2-42-49.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Гизатуллин И. А., 2024
Ирек Альфредович Гизатуллин – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса, Инсти-

тут права Уфимского университета науки и технологий, 450076, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Достоевского, 131.

Scientific articLe

submitted: 05.02.2024
revised: 12.03.2024

Accepted: 27.05.2024

Judicial workload in the Russian justice system and ways to optimize it
I. A. Gizatullin

institute of Law, ufa university of science and technology, ufa, russian federation
e-mail: gizatullin-irek@rambler.ru

Abstract: When developing a holistic system for assessing the quality of justice, one cannot do without paying attention to 
such a criterion as the degree of workload on a judge or court. the high rate of its growth in russia and the low effectiveness 
of measures taken to stabilize it create conditions under which the ability to measure most of the substantive characteristics 
of justice, reflecting the quality of the judicial procedure, may soon be reduced to zero or the results of such measurement 
will be unrepresentative. Being an inherently non-procedural characteristic of the judiciary, the workload on judges, if it is 
high or unevenly distributed, can deform the procedural guarantees of accessibility and speed of justice, and for the judge 
himself limit the time frame for demonstrating the properties of independence and fairness endowed him by law. the purpose 
of the work is to assess the current indicators of the judicial workload, search for possible correlations between changes 
in its dynamics and changes in criminal procedure legislation. for this purpose, the author used comparative legal and 
analytical methods. As a result of the study, a number of circumstances were identified that influence the dynamics of the 
judicial workload, and the consequences of its high level, which have a negative impact on judicial proceedings, were shown. 
methods are proposed to encourage preliminary investigation bodies to apply the institution of exemption from criminal 
liability, and the need to change the rules on the territorial jurisdiction of cases is substantiated.
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Введение
Вопросы распределения служебной нагрузки 

между судьями, управления кадровым составом 
судов и организации труда по своей природе име-
ют чисто организационно-административный ха-
рактер и собственно к уголовному либо какому-то 
другому виду судопроизводства прямого отноше-
ния никогда не имели. С конца первого десяти-
летия XXi века, то есть с момента фактического 
завершения (по оценкам некоторых специалистов) 
российской судебной реформы, проблема увеличе-
ния судебной нагрузки начинает приобретать гло-
бальный характер. Сегодня она называется едва 
ли не главным препятствием на пути обеспечения 
качества и оперативности отечественного право-
судия. На масштабность проблемы указывает и 
то разнообразие предпринимаемых государством 
мер, которое не ограничивается только финансо-
вой стимуляцией либо сугубо организационно-
правовой трансформацией судебной власти, но и 
включает в себя изменение процедурных правил 
при производстве по уголовным делам.

Относительно недавно такие корректировки 
коснулись составов апелляционных и кассацион-
ных судов общей юрисдикции, рассматривающих 
жалобы и представления на итоговые и промежу-
точные судебные решения. Сочетание единоличной 
и коллегиальной формы рассмотрения дела замени-
ло собою чистую коллегиальность в кассационных 
судах, в то время как судьи апелляционных судов 
теперь получили возможность единолично рассма-
тривать жалобы и представления на промежуточ-
ные решения судов областного звена1. По задумке 
такая мера направлена не на снижение количества 
рассматриваемых дел, которые в расчете на одного 
судью потенциально должны только увеличиваться 
за счет возможности не организовывать каждый раз 
судебные коллегии, а на увеличение пропускной 
способности судов – явление, получившее в юри-
дическом языке красноречивое описание, – уско-
рение «судебного конвейера». Такой же эффект, по 
всей видимости, ожидался от исключения в конце 
2023 года из текста статьи 310 УПК РФ обязанно-
сти суда оглашать описательно-мотивировочную 
часть приговора, что позволяет не расходовать вре-
мя на монотонное зачитывание судьей всех обсто- 
 
1 Федеральный закон от 21.12.2021 № 426-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 30 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» // 
Российская газета. 2021. 27 декабря.

ятельств преступления (по многоэпизодным делам 
для этого зачастую требуется проведение несколь-
ких судебных заседаний), а переходить к рассмо-
трению других назначенных дел. Предложенная в 
изначальном тексте законопроекта [1] компенсация 
за упрощение процедуры оглашения приговора в 
виде обязанности вручать сторонам копию самого 
решения сразу после окончания судебного заседа-
ния в текст окончательной редакции закона так и не 
попала. Это вызвало опасения со стороны юриди-
ческого сообщества в последующей формализации 
вынесения судом решений – распространения прак-
тики подстраивания текста описательно-мотивиро-
вочной части под оглашенную ранее резолютивную 
часть, взамен более логичному последовательному 
изложению позиции суда [2].

Измерение эффективности подобных преобра-
зований, как и динамики судебной нагрузки в це-
лом, наиболее наглядно проводить на основе срав-
нения статистических данных деятельности судов 
за определенные промежутки времени, ибо ничем 
иным, кроме числовых показателей, сама нагруз-
ка не определяется. В связи с этим были изучены 
некоторые статистические данные о деятельности 
судов Республики Башкортостан за последние не-
сколько лет. Автор преследовал цель поиска воз-
можных корреляций между проводимыми законо-
дательными изменениями и изменениями самих 
показателей – индикаторов различных проблем 
качества правосудия, или же для потенциального 
обнаружения каких-либо тенденций.

Статистические показатели судебной дея-
тельности как отражение текущего состояния 
судебной нагрузки

Для начала заметим, что акцент делался на изу- 
чении статистики районных (городских) судов – 
самого массового звена российской судебной си-
стемы – на уровне Республики Башкортостан. Эти 
суды к тому же стабильно входят в число лидеров 
по показателю загруженности по стране за послед-
ние несколько лет. В период с 2018 по 2021 год ви-
ден существенный рост количества поступивших в 
суд и фактически рассмотренных судьями за каж-
дый год судебных дел и материалов (таблица 1). 
В 2022 году происходит незначительный фактиче-
ский спад нагрузки на судью, который объясняется 
снижением в сравнении с предыдущим годом числа 
поступивших дел более чем на 31 тысячу, что не 
свидетельствует об отступлении самой проблемы: 
стабильные значения в районе 90–100 дел в ме- 

Key words: judicial workload; court case; period of consideration of the case; stability indicator; composition of the 
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сяц – крайне некомфортные условия для качествен-
ного отправления правосудия.

Обратим внимание на значительные колебания 
между количеством поступивших и рассмотрен-
ных дел в анализируемые годы, что объясняет-
ся главным образом ротацией судебных кадров. 
Например, в 2018 г. фактическая численность 
судей районного звена составляла 334 судьи,  
а в 2019 г. – уже 350, что вызвало снижение сред-
ней нагрузки на судью (с 74,2 до 59,7 дела) при 
отсутствии существенной разницы поступивших 
дел между указанными годами. Далее в 2020, 2021 
и 2022 годах количество кадров постепенно сни-
жается до 337, 328 и 320 судей соответственно, а 
количество поступающих дел в последующие два 
года возрастает со снижением в 2022 году, которое, 
однако, не меняет существенно показатель средне-
го количества рассмотренных дел. Это, по всей ви-
димости, означает, что районные и городские суды 
работают с предельно возможными нагрузками 
при имеющейся численности судей и ее дальней-
шее снижение при неизменности потока дел ско-
рее приведет лишь к разрыву между показателями 
планируемой и фактической нагрузки ввиду физи-
ческой неспособности рассмотрения судьями всех 
дел за отчетный период. В настоящее время эта 
разница между показателями является свидетель-
ством неполной укомплектованности кадрового 
состава: например, в 2022 году при занятости всех 
штатных мест нагрузка на одного судью составля-
ла бы 77,6 вместо имеющихся 101,4 дела. 

Приведенные данные указывают на зависи-
мость динамики судебной нагрузки от изменений 
кадрового потенциала в его количественном смыс-
ле и подтверждают известные научные суждения 
о том, что меры по ее оптимизации лежат прежде 
всего в организационно-правовой плоскости и 
связаны с ресурсами государства [3, c. 80].

Теперь попробуем оценить то, как повлияли за-
конодательные новшества на сам уголовный про-
цесс и изменились ли данные за последние 5 лет 
в тех показателях, которые можно считать чисто 
процессуальными. Для этого возьмем два инди-
катора – стабильность судебных решений и сроки 
судебного разбирательства, которые больше всего 
зависят от степени судебной нагрузки. Если ис-
ключить человеческий либо иной производствен-
ный фактор, то в теории так: чем меньше нагрузки 
и больше судейских кадров, тем выше стабиль-
ность и скорость рассмотрения дел.

На уровне мировых и районных (городских) 
судов показатель стабильности судебных решений 
за анализируемый период характеризуется посто-
янством, находясь в районе 98–99 %. На уровне 
Верховного Суда Республики Башкортостан числа 
непостоянны из года в год: от максимального зна-
чения в 90,2 % за 2019 год и резкого его падения в 
следующем году до 70 %. Примечательно, что зна-
чение данного показателя серьезно понизилось в 
первом полугодии 2023 года, то есть в период с на-
чала действия правила об упрощенном оглашении 
приговора: с 88,1 (2022 год) до 64,71 %. Не станем 

Таблица 1 – Статистические данные служебной нагрузки судей районного (городского) звена 
Республики Башкортостан21

table 1 – statistical data on the workload of judges at the district (city) level of the republic of Bashkortostan2

2 Здесь и далее приводятся данные, полученные автором в ходе сбора эмпирического материала в отделе 
статистики и обобщения судебной практики Верховного Суда Республики Башкортостан. 

Годы Количество судебных дел и материалов, рассмотренных в 
первой и апелляционной инстанциях

Среднее количество дел в месяц на 
одного судью

Поступило дел  
и материалов

Фактически рассмотрено По поступившим Фактически 
рассмотрено

2018 274 840 260 352 68,5 74,2
2019 285 453 219 572 71,2 59,7
2020 318 313 309 493 79,4 87,5
2021 349 812 350 583 87,2 101,8
2022 311 404 310 106 77,6 101,4

Срок
Год (всего дел)

Свыше 1,5 мес.  
до 3 мес.

Свыше 3 мес. до 1 года Свыше 1 года до 2 лет

2018 (11 336) 1 859 895 14
2019 (14 372) 2 793 1 147 7
2020 (14 025) 3 622 2 658 40
2021 (14 451) 3 747 2 472 43
2022 (14 723) 3 860 2 648 32

Таблица 2 – Сроки рассмотрения уголовных дел районными (городскими) судами Республики 
Башкортостан по первой инстанции

table 2 – time limits for consideration of criminal cases by district (city) courts of the republic of Bashkortostan 
at first instance
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утверждать о наличии корреляции между этими 
событиями, так же как и полностью ее отрицать, 
поскольку в целом по России за последние два года 
имеется сильный разброс значений стабильности. 
В статистике можно найти как аргументы «за», так 
и «против» эффективности тех или иных преобра-
зований, в зависимости от авторских предпочте-
ний. Например, аналогичную Верховному Суду 
Республики Башкортостан динамику по стабиль-
ности имеют суды областного звена Центрального 
федерального округа (понижение с 93,58 до  
76,39 % при сравнении первых полугодий 2022 и 
2023 годов), хотя в целом по стране среднее значе-
ние стабильности судебных решений постоянно,  
а во многих субъектах имеет существенный прирост.

Совсем иначе обстоят дела с показателем дли-
тельности рассмотрения дел судом, поскольку 
он имеет конкретное внешнее выражение в виде 
определяемого срока и не подвергается субъек-
тивной оценке кого бы то ни было. Вместе с тем 
эффективность преобразований за последние пять 
лет в этом аспекте сводится к нулю, ибо длитель-
ность рассмотрения дел неуклонно растет (табли-
ца 2). В масштабах всей страны этот рост заметен 
еще сильнее (рисунок 1).

Будет не совсем корректно связывать такую 
динамику с одним лишь увеличением количества 
поступающих в районные суды уголовных дел.  
В этом отношении значения из года в год характе-
ризуются относительной стабильностью или пла-
номерным ростом. Однако количество дел, рассма-
триваемых в рамках иных видов судопроизводств, 
катастрофически растет3,2 что вызывает проблему 
соблюдения разумных сроков судебного разбира-
тельства по уголовным делам. Общеизвестно, что 
в районных судах, как правило, отсутствует диф-
ференциация кадрового корпуса на судебные кол-
легии или составы, подобно тому, как это приня-
то в вышестоящих судах, и судьи рассматривают 
все дела и материалы вне привязки к их виду либо 
собственным предпочтениям. Потому увеличение, 
скажем, количества гражданских дел потенциаль-
но увеличивает сроки и снижает качество рассмо- 
трения дел в рамках уголовного судопроиз- 
водства.

Это, к слову, объясняет и то, почему уровень 
нагрузки областных судов необходимо рассчиты-
вать для каждой коллегии отдельно: ее повышение 
либо снижение является неким внутренним фак-
тором, не влияющим на судей вне этой коллегии. 
Исходя из соотношения количества разных видов 
дел, традиционно принято считать гражданскую 
коллегию перегруженной, уголовную – со сред- 
 
3 К примеру, с 2020 по 2021 год количество поступивших 
для рассмотрения первой инстанцией уголовных 
дел в районные суды Республики Башкортостан 
практически не изменилось, в то время как количество 
гражданских дел увеличилось на более чем 6 тысяч, 
дел, рассматриваемых по КАС РФ, – на 3 тысячи, а дел 
об административных правонарушениях – на 11 тысяч. 
По всей России за тот же период – более чем на 325 
тысяч, 83 тысячи и 592 тысячи соответственно. 

ней нагрузкой, административную (учитывая 
только КАС РФ) – менее загруженной (таблица 3). 
Сказанное характерно для всех судов областного 
звена России.

Намеренно оставим за рамками настоящей ста-
тьи вопрос о корректности сопоставления лишь 
числовых значений нагрузки по разным судебным 
делам без учета их сложности и специфики право-
вого конфликта. Весьма обоснованно можно за-
метить, что рассмотрение, предположим, одного 
уголовного дела по моральным и физическим тя-
готам для самого судьи может стоить разрешения 
нескольких клишированных гражданских исков4.3 
Автор не исключает возможность применения не-
кой дифференциации при распределении дел, ис-
ходя из их вида и сложности, но она должна иметь 
место только в горизонтальном разрезе, то есть на 
уровне суда одного звена.

Фильтрация потока уголовных дел 
на досудебном производстве
Как было отмечено, на уровне районных судов 

отсутствуют коллегии и создать их невозможно 
зачастую из-за небольшого штата, а нагрузка рас-
пределяется на всех судей примерно одинаково. 
И именно в этом звене отечественной судебной 
системы наиболее сильная взаимозависимость 
динамики количества рассматриваемых уголов-
ных, гражданских, административных дел и ма-
териалов. Неслучайно, что в уголовно-процессу-
альной литературе по вопросам об оптимизации 
судебной нагрузки нередко встречаются законо-
дательные предложения, которые к уголовному 
процессу вовсе не относятся. К примеру, выска-
зываются позиции о необходимости повышения 
государственных пошлин, уплачиваемых ист- 
цом – юридическими лицами и госорганами – 
при обращении с исковым заявлением в суд в це-
лях отсеивания мелких споров, распространения 
практики использования медиационных процедур  
[4, c. 51–54] и т. п.

В рамках уголовного процесса эти меры нере-
ализуемы в силу императивного характера ини-
циации уголовного преследования по подавля-
ющему большинству дел и другим, связанным с 
особым статусом участников процесса причинам. 
Существующая тенденция развития уголовно-
процессуального законодательства, которая харак-
теризуется выходом на стабильное плато и него-
товностью принятия концептуальных изменений, 
подсказывает нам, что в ближайшей перспективе 
4 По этой же причине автор осознанно не приводит в 
сравнение показатели нагрузки мировых судей, которые 
являются еще более впечатляющими и за последние 
пять лет колеблются от 326 (2018 г.) до 477 дел (2022 
год) в месяц на одного судью. Вместе с тем любому 
профессиональному юристу известно, что подавляющее 
большинство из них рассматривается в упрощенном 
порядке и завершается вынесением судебного приказа. 
См.: Статистические данные о судебной нагрузке 
мировых судей Республики Башкортостан по количеству 
оконченных дел в период с 2018 по 2022 год // Архив 
Верховного Суда Республики Башкортостан. 
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Таблица 3 – Количество дел, поступивших для рассмотрения в судебные коллегии Верховного Суда 
Республики Башкортостан

table 3 – number of cases received for consideration by the judicial collegiums of the supreme Court of 
the republic of Bashkortostan

Тип пр-ва

Год

Уголовное судопроизводство Гражданское 
судопроизводство

Административное 
производство

(КАС РФ)
2018 7 566 22 143 2 703
2019 7 762 22 380 2 696
2020 6 969 18 374 2 248
2021 7 245 19 349 2 746
2022 7 358 18 664 3 524

Рисунок  –  Сроки рассмотрения уголовных дел районными (городскими) судами Российской Федерации 
figure – time frames for consideration of criminal cases by district (city) courts of the russian federation

«крутые повороты» от законодателя – это скорее 
миф, чем реальность5.4.

Ключевая проблема внутрипроцессуальных 
способов снижения нагрузки, по нашему мнению, 
никогда не таилась в отсутствии самих средств,  
а заключалась в инертности властвующих субъек-
тов по их применению.

Прежде всего речь идет о неэффективности 
института прекращения уголовного дела на досу-
дебном производстве. Существующие механизмы 
разрешения уголовного конфликта до суда не поль-
зуются популярностью у органов предварительного 
расследования, что влечет постоянный поток дел, 
потенциальная возможность прекращения которых 
имеется в досудебном производстве. Виной тому 
5 Пожалуй, к числу таких, ставших в некотором роде 
«вечными», относится предложение специалистов о 
включении процедуры медиации в уголовный процесс. 
Обсуждение этой темы идет не одно десятилетие,  
а пик ее популярности пришелся на период появления 
медиации в российском гражданском судопроизводстве. 
Интерес вновь оживился после разработки и внесения 
Минюстом РФ законопроекта о создании медиационных 
процедур для несовершеннолетних лиц, совершивших 
преступление. Однако законопроект до сих пор не 
одобрен и находится в стадии заморозки. 

является отсутствие профессиональной мотивации 
следователя (дознавателя) к совершению подобных 
действий и ориентированность на направление как 
можно большего количества дел в суд, что является 
одним из главных показателей эффективности его 
работы. Об этом свидетельствуют полученные дан-
ные о количестве прекращения дел судами первой 
инстанции: в районных судах это число находится 
в пределах от 10 до 15 % (таблица 4), в то время 
как в практике мировых судей достигает в среднем  
36 % (таблица 5). Заметим, что для большей точ-
ности данных в приведенной статистике не учиты-
вались дела, прекращение которых по закону допу-
стимо только по решению суда, например, в связи 
с назначением судебного штрафа или применением 
принудительных мер медицинского характера.

Цель выполнения статистических установок, 
принятых правоохранительными ведомствами6,5, 

корректирует правоприменительное поведе-
ние: статистически выгоднее оставить принятие  
 
6  См., например: Приказ МВД России от 31 декабря 
2013 г. № 1040 «Вопросы оценки деятельности 
территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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расследования к применению компромиссных про-
цедур на практике. В условиях наличия в россий-
ском уголовном процессе альтернатив уголовному 
преследованию, предусматривающих выполнение 
обвиняемым данного требования (ст. 25 УПК РФ, 
ст. 28.1 УПК РФ), введение такой меры позволило 
бы перенести значительный объем прекращенных 
дел с судебного на досудебный этап производства.

Внедрение экстерриториальной подсудности
как способ обеспечения равномерного 
распределения судебной нагрузки
В отличие от случаев, когда в населенном пун-

кте либо муниципальном районе располагается 
один-единственный суд районного звена, несколь-
ко судов, представленных в одном территориаль-
ном образовании, нередко испытывают на себе 
неравномерный характер распределения судебной 
нагрузки. Предусмотренные в процессуальных 
кодексах общие правила определения территори- 
альной подсудности дел основаны на территори-
альной принадлежности участников судебного 
разбирательства (например, место проживания от-
ветчика) или места совершения правонарушения 
(например, место совершения преступления) к кон-
кретному административному району, в котором 
располагается суд. Зачастую в крупных населенных 
пунктах реалии таковы, что районные суды в них 
имеют разную степень загруженности либо неоди-
наковую загруженность разными видами дел, что 
связано с отличиями в заселенности администра-
тивных районов, концентрации места нахождения 
органов государственной власти и в уровне жизни 
граждан. Для понимания можно представить себе 
некий мегаполис, имеющий три административ-
ные единицы, в каждой из которых располагается 
свой суд. Первый район, предположим, является 
спальным, с большим количеством жителей, вто-

Таблица 4 – Соотношение количества рассмотренных и прекращенных дел районными судами 
Республики Башкортостан в период с 2018 по 2022 год

table 4 – ratio of the number of cases considered and dismissed by district courts of the republic  
of Bashkortostan in the period from 2018 to 2022

Таблица 5 – Соотношение количества рассмотренных и прекращенных дел мировыми судьями 
Республики Башкортостан в период с 2018 по 2022 год

table 5 – ratio of the number of cases considered and dismissed by magistrates of the republic  
of Bashkortostan in the period from 2018 to 2022

Годы Всего дел рассмотрено Прекращено %
2018 11 139 1 743 15,6
2019 14 104 1 780 12,6
2020 13 788 1 890 13,7
2021 14 174 1 474 10,4
2022 14 337 1 446 10,0

Годы Всего дел рассмотрено Прекращено %
2018 13 818 3 521 25,5
2019 8 645 3 313 38,3
2020 7 422 3 040 41,0
2021 6 778 2 668 39,4
2022 6 071 2 340 38,5

решения о прекращении уголовного дела на усмо-
трение суда. Очевидно, что введение каких-либо 
новых альтернативных процедур существующую 
тенденцию не изменит, а потому необходимо ме-
нять сами статистические показатели: либо путем 
отказа от доминирующей роли количества направ-
ленных в суд дел, либо путем введения показате-
лей, стимулирующих прекращение дела на ранних 
этапах производства. И первый, и второй способы, 
к слову, были реализованы в практике некоторых 
постсоветских стран, хоть и не в контексте дости-
жения цели снижения судебной нагрузки.

В конце 2012 года в системе отчетности след-
ственных органов Республики Казахстан был 
произведен отказ от такого основного показате-
ля работы следователя, как количество дел, на-
правленных в суд, что позволило довольно 
скоро переместиться «из тройки стран с самым вы-
соким числом заключенных на душу населения на  
36-е место, ниже Беларуси, Литвы и России» [5, c. 20].

Интересным примером стимуляции к прекра-
щению уголовного дела следователем является 
используемая в Республике Беларусь методика 
оценки эффективности его работы путем опреде-
ления соотношения суммы возмещенного ущер-
ба к сумме ущерба, причиненного преступлени- 
ями7.6. чем выше сумма, которую возместил обви-
няемый государству либо физическому лицу – по-
терпевшему, тем эффективнее работал следователь 
за отчетный период, что так или иначе формирует 
позитивное отношение органов предварительного 
7 Приказ председателя Следственного комитета 
Республики Беларусь от 08.04.2016 г. № 56 «О 
Методике оценки эффективности следственной работы 
подразделений Следственного комитета Республики 
Беларусь по статистическим показателям». Документ 
опубликован не был. Доступ из Национального правового 
интернет-портала Республики Беларусь pravo.by. 
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рой заселен меньше всего и характеризуется как не-
благополучный, с высоким уровнем криминальной 
опасности, а третий – центр города, в котором рас-
полагается значительное количество государствен-
ных и муниципальных органов власти. Используя 
такую формулу, теоретически несложно предполо-
жить разную концентрацию каждого из видов дел, 
рассматриваемых тремя судами.

Обоснованность таких подозрений подтверж-
дается результатами сопоставительного анализа 
статистических данных о нагрузке 7 районных су-
дов г. Уфы за 2020–2022 годы. Получив среднее 
значение по количеству уголовных, гражданских 
дел и дел, рассматриваемых в порядке КАС РФ, 
которые поступили в каждый из судов за три года, 
можно увидеть разброс данных по видам дел, объ-
яснить который можно только следствием влияния 
вышеуказанных факторов.

Так, Кировский районный суд г. Уфы, юрисдик-
ция которого распространяется на одноименный 
густозаселенный административный район города 
с большой концентрацией на его территории го-
сударственных органов, является наиболее загру-
женным по количеству гражданских дел (7207,978) 
и вторым по загруженности по делам, рассматри-
ваемым в порядке КАС РФ (1798,7). При этом по 
показателю количества поступивших уголовных 
дел он уступает Калининскому и Октябрьскому 
районным судам г. Уфы (631,8 и 735,7 соответ-
ственно), у которых, в свою очередь, ниже коли-
чество поступивших гражданских дел (4295,9 и 
4 621,4 соответственно). Орджоникидзевский суд 
города, территориально обслуживающий пери-
ферийную промышленную часть города, рассма-
тривает меньше исков в рамках административ-
ного судопроизводства (833). Малочисленность 
населения в Демском районе, по всей видимости, 
отражается на количестве дел, рассматриваемых 
в рамках гражданского (2 174,6) и администра-
тивного судопроизводства (456,8), которое мно-
го лет остается самым низким в г. Уфе. Но при 
сравнении данных по этим показателям с судом, 
отнесенным к Ленинскому району, который име-
ет приблизительно равную площадь и население, 
можно увидеть существенный разрыв значений:  
3922,1 гражданского дела и 886,9 дела, рассма-
триваемых в порядке КАС РФ. Объяснение тому 
видится снова в географических особенностях 
районов: в первом случае мы имеем дело, по сути, 
со спальным пригородом, а во втором – с районом, 
охватывающим значительную часть центра города.

Поиск подобных корреляций можно продолжить 
и далее, и думается, что такая неравномерность 
распределения судебной нагрузки знакома многим 
судам крупных городов России, а текущее разрас-
тание агломераций населенных пунктов только 
усугубляет эту неравномерность. Выравнивать ее 
необходимо двумя способами. Первый, и самый 
7 Здесь и далее в этом разделе приводятся средние 
значения количества судебных дел, поступивших для 
рассмотрения в районные суды г. Уфы в период с 2020 
по 2022 г. 

очевидный, – формировать количество штатных 
мест в районных судах, исходя из их загруженно-
сти, а также перераспределять фактическую чис-
ленность в случае изменения данного показателя. 
Подобный способ применялся всегда, однако при 
этом учитывается лишь общая нагрузка суда, что 
не решает проблему внутреннего неравномерного 
распределения разных видов дел. То есть этим не 
исключается, что дела по одному виду судопроиз-
водства будут рассматриваться своевременно, а по 
другим – застаиваться. Во избежание подобных 
проблем целесообразным видится применение вто-
рого способа – внедрение правила об экстеррито-
риальной подсудности уголовных и иных судебных 
дел. Оно предполагает допустимость рассмотре-
ния наименее загруженным судом районного звена 
дела, которое территориально подсудно другому 
суду этого же населенного пункта. Разумеется, дол-
жен быть ряд условий его реализации.

Во-первых, изменение территориальной подсуд-
ности должно основываться на достижении цели 
по оптимизации судебной нагрузки, а потому дело 
должно изыматься из ве́дения перегруженного суда 
и передаваться в наименее загруженный в конкрет-
ный период времени. Во-вторых, необходимость 
применения правила должна носить объективный 
характер, то есть подтверждаться статистическими 
данными текущей судебной нагрузки (общей либо 
по конкретному виду дел). В-третьих, для прозрач-
ности процедуры следует исключить любые субъ-
ективные факторы: порядок выбора суда, в который 
передается дело, должен быть автоматизирован 
путем использования компьютерных технологий. 
В-четвертых, применение судом правила не долж-
но нарушать права участников на судебную за-
щиту своих прав, то есть возможность изменения 
подсудности допустима только с согласия сторон. 
В-пятых, для экономии времени и средств, а также 
в целях востребованности процедуры на практике 
правило должно иметь разумные географические 
рамки, ограничивающиеся одним населенным пун-
ктом или несколькими административными района-
ми, отнесенными к юрисдикции одного межрайон-
ного суда. Для гражданского и административного 
судопроизводства последний пункт потенциально 
может иметь исключение в виде расширения гео-
графии экстерриториальной подсудности в услови-
ях действующего электронного правосудия и раз-
вития онлайн-судов. В некоторых странах бывшего 
Советского Союза практика организации судебных 
заседаний по видео-конференц-связи при рассмо-
трении гражданских дел очень популярна [6, c. 152]. 
Это позволило успешно апробировать альтернатив-
ный механизм изменения территориальной подсуд-
ности в контексте оптимизации судебной нагрузки.

Выводы
Проведенные оценка и сопоставление ста-

тистических данных деятельности судов общей 
юрисдикции позволяют заключить следующее. Во-
первых, подтверждены распространенные в юри-
дической науке суждения о зависимости уровня 
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эффективности является наиболее продуктивным 
средством фильтрации мелких, фактически раз-
решенных уголовных дел, поступающих в суд. 
Необходимость внедрения правила об экстеррито-
риальной подсудности обусловлена неравномер-
ным распределением нагрузки между судами одно-
го территориального образования. Потенциальная 
эффективность предлагаемой меры подтверждена 
успешной практикой ее применения в некоторых 
странах ближнего зарубежья, что не исключает не-
обходимости научной критики и детальной прора-
ботки возможных рисков.
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судебной нагрузки от кадрового потенциала суда в 
количественном его смысле. Во-вторых, установле-
но существенное влияние степени загруженности 
судьи на скорость рассмотрения им дел. В-третьих, 
научные опасения по поводу возможного снижения 
показателя стабильности судебных актов в связи с 
недавней трансформацией состава судов разного 
уровня не находят явного подтверждения в судеб-
ной статистике рассмотренного региона.

Стимуляция органов предварительного рас-
следования к прекращению уголовного дела пу-
тем изменения статистических показателей их 


