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Аннотация
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы

темы «Правоохранительные органы». Издание поможет
систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах,
подготовиться к сдаче экзамена или зачета.

Пособие адресовано студентам высших и средних
образовательных учреждений, а также всем, интересующимся
данной тематикой.
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М. Б. Кановская
Шпаргалки.

Правоохранительные
органы

 
1. Понятие правоохранительной

деятельности
 

Правоохранительная деятельность – это один из видов
государственной деятельности. Статья 1 Конституции РФ
определяет Российскую Федерацию как правовое государ-
ство. Это означает, что государство в лице его органов осу-
ществляет свою деятельность на основе норм права, обес-
печивает верховенство закона, охрану законных интересов
личности, взаимную ответственность государства и граждан.

В ст. 2  Конституции России права и свободы человека
провозглашаются высшей ценностью, а признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод объявляются обязанностью го-
сударства. Таким образом, государство обязывает все свои
органы, учреждения уважать и соблюдать законные права
и свободы граждан. Все органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти должны принимать меры для под-



 
 
 

держания законности и правопорядка в государстве. Строго
соблюдая законы, обеспечивая реализацию своих прав граж-
данами, отстаивая законные государственные интересы, го-
сударственные органы тем самым косвенно участвуют в пра-
воохранительной деятельности, то есть способствуют охране
права от нарушений. Однако это важная, но далеко не един-
ственная сторона деятельности большинства государствен-
ных органов. В основном они решают конкретные хозяй-
ственные, культурные, социальные задачи, для достижения
которых они и создаются. А для постоянной охраны пра-
ва от нарушений, для выявления, пресечения и предупре-
ждения правонарушений, применения различных санкций к
правонарушителям государство создает специальные орга-
ны, для которых правоохранительная деятельность является
главной. Эти органы уполномочиваются особыми законами
осуществлять правоохранительную деятельность в установ-
ленной законом форме.

Итак, правоохранительная деятельность в широком смыс-
ле — это деятельность всех государственных органов, обес-
печивающих соблюдение прав и свобод граждан, их реали-
зацию, законность и правопорядок. А в узком смысле – это
деятельность специально уполномоченных органов по охра-
не права от нарушений, осуществляемая в установленной за-
коном форме.



 
 
 

 
2. Понятие

правоохранительных органов
 

Государство создает специальные органы, основной це-
лью которых является защита права от нарушений, выявле-
ние, пресечение и предупреждение правонарушений, при-
менение к правонарушителям мер принуждения. Эти орга-
ны именуются правоохранительными. Следует указать, что
в законодательстве нет понятия правоохранительного орга-
на, нет и перечня тех органов, которые относятся к право-
охранительным. В связи с этим в юридической литературе
выработан ряд признаков, которым должен соответствовать
государственный орган для того, чтобы его можно было счи-
тать правоохранительным.

1. Правоохранительный орган уполномочивается законом
для осуществления правоохранительной деятельности. Как
правило, это закон, специально посвященный задачам орга-
низации и деятельности этого органа.

2.  Правоохранительный орган осуществляет свою дея-
тельность не в произвольной форме, а с соблюдением уста-
новленных законом правил и процедур. Нарушение этих
правил сотрудниками правоохранительных органов влечет
дисциплинарную, административную, материальную или
уголовную ответственность.



 
 
 

3. Правоохранительные органы в процессе своей деятель-
ности имеют право применять меры государственного при-
нуждения к лицам, допустившим правонарушение. Эти ме-
ры различаются в зависимости от компетенции органа и тя-
жести совершенного правонарушения.

4. Законные и обоснованные решения, принятые право-
охранительными органами, подлежат обязательному испол-
нению должностными лицами и гражданами. Неисполнение
этих решений образует самостоятельное правонарушение,
влекущее дополнительную ответственность.

Традиционно к правоохранительным органам относят
суд, прокуратуру, органы внутренних дел, органы предвари-
тельного расследования, органы юстиции. В последние годы
в связи с развитием системы правоохранительных органов
к ним прибавились таможенные органы, органы обеспече-
ния безопасности, органы налоговой службы, налоговой по-
лиции. Некоторые специалисты относят к правоохранитель-
ным органам и такие негосударственные организации, как
адвокатура, частные охранные и детективные службы.



 
 
 

 
3. Функции

правоохранительных органов
 

Функции правоохранительных органов – это основные на-
правления их деятельности. Функции, присущие правоохра-
нительному органу, определяют его организацию, структу-
ру и компетенцию. Выделяют следующие правоохранитель-
ные функции: конституционный контроль, осуществление
правосудия, расследование преступлений, исполнение су-
дебных решений, оперативно-розыскная деятельность, ад-
министративная деятельность, прокурорский надзор.

Некоторые правоохранительные органы осуществляют
только одну функцию. Например, Конституционный Суд
осуществляет функцию конституционного контроля. Дру-
гих функций он не выполняет. А на другие органы возлага-
ется несколько функций. Так, органы внутренних дел осу-
ществляют оперативно-розыскную деятельность, расследо-
вание преступлений, административную деятельность.

Конкретные правоохранительные функции имеют пра-
во осуществлять только определенные органы. Например,
функцию прокурорского надзора могут осуществлять толь-
ко органы прокуратуры. Другие же функции могут быть воз-
ложены на несколько правоохранительных органов. Опера-
тивно-розыскная деятельность осуществляется и органами



 
 
 

внутренних дел, и органами Федеральной службы безопас-
ности, и органами налоговой полиции, и еще некоторыми
другими органами. Некоторые функции тесно взаимосвя-
заны, зависят одна от другой. Функция предварительного
расследования предшествует осуществлению правосудия, а
функция исполнения судебных решений следует только по-
сле судопроизводства.

Наиболее значимой является функция осуществления
правосудия. Соответственно, и суд занимает в системе пра-
воохранительных органов главенствующее место. Именно
суду принадлежит право принимать окончательные решения
по уголовным и гражданским делам. Многие другие функ-
ции являются обслуживающими по отношению к функции
осуществления правосудия.

Поскольку сосредоточение в одном органе нескольких
правоохранительных функций отрицательно сказывается на
законности его деятельности, в последние годы наблюдает-
ся процесс рассредоточения правоохранительных функций
между различными органами.



 
 
 

 
4. Нормативная база курса

«Правоохранительные органы РФ»
 

Нормативной базой курса «Правоохранительные органы
Российской Федерации» является система правовых актов,
регулирующих организацию и деятельность правоохрани-
тельных органов. Главенствующее место принадлежит Кон-
ституции Российской Федерации, обладающей высшей
юридической силой. Все другие законы РФ должны ей соот-
ветствовать, не противоречить. В Конституции РФ опреде-
лены место и роль в государственном механизме Конститу-
ционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбит-
ражного Суда РФ, изложены основные принципы правосу-
дия, основные обязанности государства по отношению к сво-
им гражданам, являющиеся также и обязанностями право-
охранительных органов, указаны основы организации и дея-
тельности прокуратуры.

Следующую иерархическую ступень занимают федераль-
ные конституционные законы, принятые в развитие кон-
ституционных положений. Некоторые из них носят ком-
плексный характер, такие как законы о статусе судей, о про-
куратуре, о налоговой полиции. Другие касаются более уз-
ких сторон деятельности правоохранительных органов, на-
пример, закон «Об обжаловании в суд действий и решений,



 
 
 

нарушающих права и свободы граждан».
Еще одну группу документов составляют законы, кото-

рыми вносятся изменения и дополнения в уже действующие
нормативные акты, например, закон «О внесении изменений
и дополнений в закон Российской Федерации „О прокурату-
ре Российской Федерации“».

Далее следуют указы Президента РФ, поскольку в ст. 90
Конституции РФ сказано, что указы и распоряжения Пре-
зидента РФ не должны противоречить Конституции и феде-
ральным законам.

К нормативной базе курса относятся также постановле-
ния Правительства Российской Федерации, а также ве-
домственные акты — приказы, инструкции, издаваемые
Генеральным прокурором РФ, министрами внутренних дел,
юстиции и др. Они касаются конкретизации действий со-
трудников этих органов при применении каких-либо норм
закона.

Особую группу в системе нормативной базы курса состав-
ляют нормы международного права и договоры, заклю-
ченные Российской Федерацией.



 
 
 

 
5. Конституция Российской

Федерации – правовая
основа деятельности

правоохранительных органов
 

В Конституции РФ содержится ряд положений, имеющих
принципиальное значение для всех правоохранительных ор-
ганов, и нормы, относящиеся к конкретным правоохрани-
тельным органам. Разумеется, Конституция РФ закрепляет
только наиболее важные вопросы организации и деятельно-
сти правоохранительных органов. Конституционные поло-
жения конкретизируются в иных законах, которые должны в
обязательном порядке соответствовать Конституции РФ.

Конституция РФ (ст. 2) провозгласила человека, его пра-
ва и свободы высшей ценностью и определила обязанностью
государства защищать их. Эта обязанность лежит и на всех
государственных органах как части государственного аппа-
рата.

Конституция РФ содержит ряд статей, являющихся прин-
ципами осуществления правосудия (осуществление право-
судия только судом, независимость судей, участие граждан в
осуществлении правосудия и др.). Большинство из них по-
лучили свое развитие в других законах. В то же время ст. 49



 
 
 

Конституции РФ содержит наиболее полную формулировку
презумпции невиновности, которая не воспроизведена еще
в других законах. Более того, в Конституции РФ сформули-
рован еще ряд положений, вытекающих из этого принципа и
имеющих принципиальное значение для деятельности пра-
воохранительных органов:

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;
неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в

пользу обвиняемого;
при осуществлении правосудия не допускается использо-

вание доказательств, полученных с нарушением закона.
Эти положения сформулированы более четко, нежели

сходные положения в Уголовно-процессуальном кодексе.
Глава 7 Конституции РФ посвящена судебной власти. В

ней определяется, каким путем осуществляется судебная
власть, каким требованиям должны соответствовать канди-
даты на должность судьи, порядок образования и формиро-
вания Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного
Суда РФ и Верховного Суда РФ.

Некоторые нормы Конституции РФ имеют прямое дей-
ствие – ими руководствуются при осуществлении конкрет-
ной правоохранительной деятельности.



 
 
 

 
6. Основные законы,

регламентирующие организацию
правоохранительных органов

 
Организация каждой из систем правоохранительных ор-

ганов (суда, прокуратуры, ФСБ и др.) регулируется специ-
альными законами федерального уровня. Важнейшими за-
конами, регламентирующими организацию судебной систе-
мы, основные начала ее деятельности, являются помимо
Конституции РФ закон «О статусе судей в Российской Фе-
дерации», закон «О судоустройстве РСФСР», Федеральный
закон «О судебной системе Российской Федерации».

Закон «О судебной системе РФ» закрепил понятие «су-
дебная власть», раскрыл его содержание, дал понятие и со-
держание основных принципов правосудия. В законе опре-
делены судебная система Российской Федерации, компетен-
ция судов, входящих в эту систему, их структура. В нем
также указано, как, в каком порядке назначаются судьи и
на кого возлагается организационное обеспечение деятель-
ности судов.

Часть норм закона «О судоустройстве РСФСР» продол-
жает действовать и в настоящее время. Это, прежде всего,
относится к разделу 5 закона, посвященному присяжным за-
седателям. В нем определяются требования, предъявляемые



 
 
 

к присяжным заседателям, их правовой статус. Действует и
часть норм, подробно регламентирующих структуру судов
общей юрисдикции, организацию их работы.

Закон «О статусе судей в РФ» закрепляет требования,
предъявляемые к кандидатам на судейские должности, поря-
док отбора кандидатов, права и обязанности судей, гарантии
их независимости и неприкосновенности. В нем также опре-
делены органы судейского сообщества, их задачи, преду-
смотрены меры социальной защиты судей.

Помимо названных законов следует указать Федераль-
ный конституционный закон «О Конституционном Су-
де Российской Федерации» и Федеральный конституци-
онный закон «Об арбитражных судах в Российской Фе-
дерации». Первый определяет задачи, полномочия Консти-
туционного Суда РФ, принципы деятельности, статус судей
Конституционного Суда РФ. Второй определяет компетен-
цию арбитражных судов, их систему, устанавливает структу-
ру арбитражных судов всех звеньев, порядок работы, их ор-
ганизационное обеспечение.



 
 
 

 
7. Законы, регламентирующие

деятельность прокуратуры,
органов безопасности, налоговой
службы и органов внутренних дел

 
Организация и деятельность прокуратуры регламентиру-

ется законом «О прокуратуре Российской Федерации». В
1995 году в него были внесены настолько серьезные изме-
нения и дополнения, что, по сути, был принят новый за-
кон. В нем определены задачи и роль прокуратуры, принци-
пы ее организации и деятельности, закреплены система ор-
ганов прокуратуры РФ, структура каждого органа, установ-
лены порядок назначения прокуроров, их компетенция, пра-
вовой статус, меры материального и социального обеспече-
ния работников прокуратуры.

Организация органов безопасности определяется Феде-
ральными законами: «О безопасности», который дает поня-
тие безопасности, перечисляет объекты безопасности и орга-
ны, которые обеспечивают безопасность; «Об органах Феде-
ральной службы безопасности в Российской Федерации»,
«О внешней разведке», «О федеральных органах прави-
тельственной связи и информации», «О государственной
охране». Каждый из этих законов определяет цели и задачи,



 
 
 

стоящие перед соответствующим правоохранительным орга-
ном, его структуру и компетенцию.

Задачи, компетенция, система и структура органов нало-
говой службы и налоговой полиции определяются закона-
ми «О государственной налоговой службе в РСФСР» и «О
федеральных органах налоговой полиции». Таможенный
кодекс Российской Федерации устанавливает понятие тамо-
женного дела, систему таможенных органов, их структуру,
полномочия.

Организация и деятельность органов внутренних дел и
входящих в них подразделений регулируются рядом зако-
нов. В первую очередь это закон «О милиции», опреде-
ляющий ее задачи, разделение на милицию общественной
безопасности и криминальную, подразделения, входящие в
каждую из них, права и обязанности работников милиции.
Организация, задачи и компетенция других подразделений
регламентируется законами «О пожарной безопасности»,
«О внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации» и некоторыми другими.



 
 
 

 
8. Понятие судебной власти

 
В системе правоохранительных органов Российской Фе-

дерации суды занимают особое положение. Они являются
органами управления правосудием и обладают компетенци-
ей, соответствующей статусу самостоятельной ветви госу-
дарственной власти.

Конституцией РФ определено, что судебная власть яв-
ляется одним из видов государственной власти.

Глава 7 Конституции РФ, специально посвященная су-
дебной власти, содержит нормы, определяющие как компе-
тенцию судов, так и устройство судебной системы, принци-
пы правосудия, правовое положение судей. Поэтому в неко-
торых работах, посвященных правоохранительным органам,
термин «судебная власть» понимается и как правомочия, и
как система судебных органов, и как конкретный суд. Пред-
ставляется, что термин «власть» все же следует понимать как
способность распоряжаться и управлять. Поэтому судебную
власть можно определить как полномочия, предоставлен-
ные законом специальным государственным органам – судам
– и осуществляемые путем конституционного, гражданско-
го, уголовного, административного и арбитражного судопро-
изводства.

Судебная власть обладает рядом признаков, прямо выте-
кающих из закона.



 
 
 

1. Судебная власть осуществляется специальными
государственными органами – судами (ст. 11 Конститу-
ции РФ).

2. Исключительность судебной власти — признак,
тесно связанный с предыдущим. Судебную власть вправе
осуществлять только суды (ст. 118 Конституции РФ, ст. 1
закона «О судебной системе РФ»).

3. Независимость, самостоятельность и обособлен-
ность судебной власти. При выполнении своих полномо-
чий судьи подчиняются только закону, не испытывая давле-
ния или влияния со стороны кого-либо (ст. 118 Конститу-
ции РФ, ч. 1 и 2 ст. 5 закона «О судебной системе РФ»).

4. Судебная власть осуществляется путем судопро-
изводства, что определено ст. 118 Конституции РФ и ст. 
5 закона «О судебной системе РФ».

5. Судебная власть осуществляется на основе и в
строгом соответствии с процессуальным законом.

6. Властный характер полномочий суда  — один из са-
мых существенных признаков судебной власти.



 
 
 

 
9. Суд как орган судебной власти

 
Понятие «суд» имеет несколько значений. Это и государ-

ственный орган, осуществляющий правосудие, и само судеб-
ное разбирательство, и здание, в котором размещается это
учреждение, и судьи, единолично рассматривающие дела.

Суд, осуществляющий судебную власть, является госу-
дарственным органом. Иные организации, в названии кото-
рых содержится слово «суд» (например, товарищеский суд),
не обладают судебной властью в том смысле, который опре-
делен Конституцией РФ. Конституция РФ и закон «О су-
дебной системе РФ» предусматривают следующие виды ор-
ганов, которым принадлежат полномочия по осуществ-
лению судебной власти: Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, суды общей юрисдикции, арбитражные су-
ды, конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации и мировые судьи.

Суд представляет собой учреждение, где обычно работают
не один, а несколько судей. Судебная власть осуществляется
по конкретным делам так называемыми судебными состава-
ми. Рассматривать дело по существу могут судья единолич-
но, коллегия из трех судей, судья и два народных заседателя,
суд присяжных. Но и один судья, и судья с народными засе-
дателями, и коллегия являются судом, так как действуют от
имени государства.



 
 
 

Каждый суд осуществляет судебную власть в пределах
компетенции, определенной законом. Районный (городской)
суд рассматривает уголовные и гражданские дела по суще-
ству, а областной суд не только рассматривает уголовные де-
ла, но и проверяет обоснованность и законность решений
районного. Арбитражные суды могут рассматривать только
арбитражные дела, а принять к своему производству граж-
данское или уголовное дело не имеют права.

Юрисдикция (право решать правовые вопросы) каждого
суда распространяется на определенную территорию (район,
область) или на структурное образование Вооруженных Сил
Российской Федерации (гарнизон, военный округ). Название
суда соответствует территориальной или структурной сфе-
ре его деятельности. Кроме того, в системе арбитражных су-
дов действуют федеральные арбитражные суды, юрисдикция
которых не совпадает с административно-территориальным
делением.



 
 
 

 
10. Судебная система

Российской Федерации
 

Судебная система – это совокупность всех судов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации. Судебная
система строится в соответствии с Конституцией РФ и зако-
ном «О судебной системе Российской Федерации». В этом
законе закреплено, что перечень судов, указанных в законе,
является исчерпывающим и создание чрезвычайных судов
не допускается.

Систему федеральных судов составляют:
1) Конституционный Суд РФ;
2)  суды общей юрисдикции, возглавляемые Верховным

Судом РФ;
3) арбитражные суды во главе с Высшим Арбитражным

Судом РФ.
Кроме того, законом «О судебной системе РФ» преду-

смотрены суды субъектов Российской Федерации — кон-
ституционные (уставные) суды и мировые судьи.

И Конституционный Суд РФ, и суды общей юрисдикции,
и арбитражные суды представляют собой три абсолютно не
зависимые друг от друга части общей судебной системы. Все
они имеют общие задачи по охране конституционного строя,
политической и экономической систем, обеспечению закон-



 
 
 

ности и правопорядка, защите прав и интересов граждан.
Система судов общей юрисдикции  состоит из Верховно-

го Суда РФ, Верховных судов республик в составе РФ, крае-
вых, областных судов, судов автономных округов и автоном-
ной области, городских судов Москвы и Санкт-Петербурга,
районных (городских) судов. В систему судов общей юрис-
дикции входят военные суды, действующие в Вооруженных
Силах: военные суды гарнизонов, округов, флотов. К ней
также относятся и мировые судьи, порядок назначения ко-
торых и компетенция законом пока не определены. Система
судов общей юрисдикции является централизованной – воз-
главляется Верховным Судом РФ.

Система арбитражных судов  включает Высший Ар-
битражный Суд Российской Федерации, федеральные арбит-
ражные суды округов, арбитражные суды республик, краев,
областей и других субъектов Российской Федерации. Воз-
главляется она Высшим Арбитражным Судом РФ, то есть
тоже является централизованной. Суды, входящие в эту си-
стему, действуют как в пределах административно-террито-
риальных образований, так и вне их границ.



 
 
 

 
11. Понятие судебного

звена и судебной инстанции
 

Одной из важных характеристик судебной системы явля-
ется понятие «судебное звено», которое лежит в основе под-
разделения судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Судебным звеном являются суды, наделенные одинаковой
компетенцией, с одинаковой структурой и занимающие оди-
наковое место в судебной системе.

Суды общей юрисдикции как общие, так и военные, под-
разделяются на три звена. Первое звено общих судов со-
ставляют районные (городские) суды. Второе звено образу-
ют Верховные суды республик, краевые, областные суды, го-
родские суды Москвы и Санкт-Петербурга, суды автономной
области и автономных округов. Первым звеном военных су-
дов являются военные суды армий, флотилий, гарнизонов.
Вторым – военные суды видов Вооруженных Сил, военных
округов, флотов, групп войск. Высшим, третьим, звеном как
для общих, так и для военных судов является Верховный Суд
РФ, в составе которого действует Военная коллегия.

Система арбитражных судов состоит тоже из трех звеньев.
Первое звено составляют арбитражные суды республик, об-
ластей, краев, автономной области, автономных округов, го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга. Второе звено – феде-



 
 
 

ральные арбитражные суды округов. И третье звено – Выс-
ший Арбитражный Суд РФ.

Понятие «судебная инстанция» относится к основным
характеристикам судебной системы. На инстанции суды раз-
деляются в зависимости от процессуальной компетенции,
при которой один суд – вышестоящий – имеет право прове-
рять решения нижестоящего и в случае их необоснованно-
сти и незаконности изменять и отменять эти решения.

В соответствии с процессуальной компетенцией суды раз-
деляются на суды первой, второй (кассационной) и надзор-
ной инстанции.

Следует иметь в виду, что, несмотря на термины «вы-
шестоящий» и «нижестоящий», дистанционная взаимосвязь
судов исключает подчинение одних судов другим. Закон чет-
ко обозначил границы компетенции судов кассационной и
надзорной инстанций. Суд вышестоящей инстанции может
отменить приговор, но не вправе дать указания о квалифика-
ции содеянного, о мере наказания, об оценке доказательств,
характере решения.



 
 
 

 
12. Понятие правосудия

и его принципы
 

Осуществление правосудия является главным содержани-
ем судебной власти, важнейшей судебной функцией.

Первое свойство правосудия – осуществление правосу-
дия только судом (ст. 118 Конституции РФ). Осуществление
правосудия является видом государственной, правоохрани-
тельной деятельности, которая составляет исключительную
компетенцию суда.

Вторым свойством правосудия является рассмотрение
дел в определенной форме, в соответствии с установлен-
ными законом правилами. Рассмотрение дела происходит в
форме судебных заседаний, которые происходят непрерыв-
но, устно и открыто. В судебном заседании участвуют сто-
роны, наделенные равными правами для защиты своих ин-
тересов. Ведущее место принадлежит суду. При разрешении
дела суд применяет норму материального права к конкрет-
ному правоотношению. Осуществляющие правосудие судьи
и народные заседатели независимы и подчиняются только
закону. Завершается судебное заседание вынесением приго-
вора (по уголовным делам) или решения (по гражданским).
Приговор или решение должны быть законны и обоснован-
ны, иначе они могут быть отменены кассационной или над-



 
 
 

зорной инстанциями. Деятельность этих судебных инстан-
ций тоже является правосудием.

Третьей характерной чертой правосудия является то,
что оно осуществляется способами, указанными в законе.

В соответствии со ст. 4  закона «О судоустройстве
РСФСР» правосудие осуществляется путем:

1)  рассмотрения и разрешения в судебном заседании
гражданских дел по спорам, затрагивающим права и интере-
сы граждан, государственных предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, колхозов, иных кооперативных организаций, их
объединений, других общественных организаций;

2)  рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел
и применения установленных законом мер наказания к ли-
цам, виновным в совершении преступления, либо оправда-
ния невиновных.

Кроме того, ст. 4 закона «Об арбитражных судах в РФ»
и  ст. 1  Арбитражного процессуального кодекса называют
правосудием и разрешением экономических споров арбит-
ражными судами.



 
 
 

 
13. Понятие судопроизводства

 
Ст. 118 Конституции РФ гласит, что судебная власть осу-

ществляется посредством гражданского, уголовного, адми-
нистративного и конституционного судопроизводства. Сле-
дует учитывать, что понятия «правосудие» и «судопроизвод-
ство» близкие, но не тождественные.

В уголовное судопроизводство, к примеру, входит рас-
смотрение судьей жалоб на незаконное применение органом
расследования заключения под стражу в качестве меры пре-
сечения, которое правосудием не является, поскольку судья
не рассматривает дело по существу, а принимает промежу-
точное решение, касающееся только меры пресечения. Су-
ществуют и иные виды судебной деятельности в рамках уго-
ловного и гражданского судопроизводства, которые также
правосудием в том смысле, как это определено законом, не
являются.

Что касается административного судопроизводства, то на
основании ст. 202 Кодекса об административных правонару-
шениях РСФСР дела о некоторых административных про-
ступках рассматриваются районным (городским) судом. При
рассмотрении дел об административных правонарушениях
применяется ряд важнейших принципов правосудия (состя-
зательность, гласность, равенство граждан перед законом и
судом). Процедура рассмотрения административных дел по



 
 
 

сравнению с уголовными и гражданскими делами значитель-
но упрощена, правом производства и принятия по ним реше-
ния обладают помимо суда еще ряд органов и должностных
лиц, что никак не соответствует принципу «осуществления
правосудия только судом». Конституционное судопроизвод-
ство также значительно отличается от уголовного, граждан-
ского и арбитражного. Все суды, рассматривающие уголов-
ные, гражданские и арбитражные дела, применяют нормы
права к конкретной ситуации, Конституционный Суд кон-
тролирует только соответствие нормативных актов Консти-
туции РФ. Полномочия и задачи Конституционного Суда РФ
также разнятся с полномочиями и задачами судов общей
юрисдикции и арбитражных судов. Наконец, в Конституци-
онном Суде РФ нет представителей народа, а ведь согласно
ст. 32 Конституции РФ граждане имеют право участвовать в
отправлении правосудия.



 
 
 

 
14. Принципы правосудия

 
Принципы правосудия можно определить как закреплен-

ные в Конституции РФ и федеральных конституционных за-
конах основополагающие правовые идеи, определяющие ор-
ганизацию и деятельность судебных органов. Все принципы
правосудия образуют единую систему.

1.  Принципы правосудия носят объективный харак-
тер. Они отражают наиболее общие закономерности органи-
зации судебных органов. В принципах отражаются правовые
и нравственные идеи, господствующие в обществе. В связи с
этим принципы правосудия изменяются и развиваются вме-
сте с развитием общества. Так, Конституция РФ закрепила
такой принцип, как состязательность сторон, который ранее,
в «советский» период, правовой наукой отрицался и в зако-
нодательстве не содержался. Принципы правосудия связаны
с общеправовыми принципами, такими как верховенство за-
кона, охрана прав и свобод личности.

2. Принципы правосудия являются руководящими по-
ложениями. Все они обязательны для соблюдения всеми
судами, независимо от занимаемого положения, а также ли-
цами, участвующими в судебном разбирательстве (прокуро-
ром, защитником, подсудимым, истцом, ответчиком и др.).
Кроме того, принципы правосудия являются руководством и
для законодателей, которые должны при принятии новых за-



 
 
 

конов учитывать их, чтобы положения, содержащиеся в но-
вых законах, не противоречили им.

3. Принципы правосудия носят общий характер. В них
закрепляются основные направления организации судебных
органов и их деятельности. Конкретизируются же они в дру-
гих законах и, как правило, реализуются путем применения
содержащихся в них норм.

4. Все принципы правосудия закреплены в законе. Этим
они приобретают точность формулировок и общеобязатель-
ность соблюдения. Несоблюдение принципов, закрепленных
в законе, уже является правонарушением, влекущим со-
ответствующую ответственность. Большинство принципов
правосудия содержится в Конституции РФ, но ряд других
формулировок может содержаться и в других законах: «О
судоустройстве РСФСР», «О судебной системе РФ», «О ста-
тусе судей РФ» и др.



 
 
 

 
15. Понятие законности

 
Законность является универсальным правовым принци-

пом, относящимся не только к правосудию, но и к деятельно-
сти всех государственных органов. Это вытекает из консти-
туционного положения (ст. 15) о том, что все государствен-
ные органы, должностные лица обязаны соблюдать Консти-
туцию РФ и законы. В соответствии с этим ст. 7 закона «О
судоустройстве РСФСР» закрепила, что правосудие во всех
судах Российской Федерации осуществляется в точном со-
ответствии с законодательством. Данный принцип также за-
креплен в процессуальных законах (УПК, ГПК).

В соответствии с принципом законности суды обязаны со-
блюдать и иерархию законов. В случае коллизии норм зако-
нодательства суд должен руководствоваться сначала Консти-
туцией РФ как основным законом, затем федеральными кон-
ституционными законами, а уже в последнюю очередь ины-
ми законами, если они не противоречат Конституции РФ и
федеральным конституционным законам. В процессе судеб-
ной деятельности суд применяет нормы материального пра-
ва, поэтому в соответствии с этим принципом он должен
правильно квалифицировать деяние, разрешать спор о пра-
ве. Только осуществляя правосудие в точном соответствии
с законом, не допуская отступлений от установленной фор-
мы судопроизводства, суд может вынести обоснованный и



 
 
 

законный приговор, решение, достичь тем самым истины по
делу, выполнить поставленные перед ним задачи по охране
прав граждан, интересов государства. Суд должен не толь-
ко сам неуклонно соблюдать действующее законодательство,
но и предупреждать, устранять нарушения закона со сторо-
ны участников судопроизводства, а также и других государ-
ственных органов, должностных лиц и граждан. Так, ст. 225
ГПК обязывает суд выносить частное определение в случае
обнаружения нарушения законности гражданами, должност-
ными лицами либо существенных недостатков в деятельно-
сти предприятий, организаций.

Наличие демократичных законов – основа законности.
Поэтому Концепция судебной реформы в Российской Фе-
дерации предусматривает обновление судебной системы.
Принцип законности проявляется в деятельности суда.



 
 
 

 
16. Принцип осуществления

правосудия только судом
 

Статья 49 Конституции РФ указывает, что лицо может
быть признано виновным только по приговору суда. Ст. 1 за-
кона «О судебной системе РФ» определяет, что никто, кро-
ме судов в лице судей, присяжных, народных и арбитраж-
ных заседателей, не вправе принимать на себя осуществле-
ние правосудия.

Функция осуществления правосудия предоставлена толь-
ко суду в связи с тем, что ни один другой государственный
правоохранительный орган не обладает такими возможно-
стями для принятия законного и обоснованного решения по
делу. Именно в стадии судебного разбирательства проявля-
ются все принципы судопроизводства и правосудия. Невоз-
можно на данный момент, к примеру, обеспечить состяза-
тельность и равноправие сторон в стадии предварительно-
го расследования, а в ходе судебного заседания это вполне
реально. В стадии судебного разбирательства больше прав
имеют возможность реализовать обвиняемый, его защитник.
Все это способствует установлению истины по делу, вынесе-
нию справедливого приговора. Причем и приговор, и реше-
ние суда может изменить или отменить только вышестоящий
суд.



 
 
 

Реализация принципа осуществления правосудия только
судом обеспечивается нормами судоустройственного и про-
цессуального права. Закон «О судебной системе РФ» пере-
числяет все суды, действующие на территории РФ, и запре-
щает создавать чрезвычайные суды. УПК, ГПК, Арбитраж-
ный процессуальный кодекс детально регламентируют про-
цедуру осуществления правосудия. Вмешательство в осу-
ществление правосудия является серьезным правонаруше-
нием.

В силу принципа непосредственности и устности судеб-
ного разбирательства суд все свои выводы, содержащиеся в
решении или приговоре, обязан делать только на основе до-
казательств, исследованных самим судом в судебном засе-
дании. Только при наличии особых обстоятельств суд мо-
жет вместо допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей
огласить их показания, данные на предварительном след-
ствии.

Все содержащиеся в деле документы оглашаются предсе-
дательствующим вслух. В устной форме осуществляются и
прения сторон.



 
 
 

 
17. Принцип независимости судей

 
Принцип независимости судей закреплен в ст. 120 Кон-

ституции РФ. Это конституционное положение нашло от-
ражение в таких законах, как закон «О судебной системе
РФ» (ст. 5), закон «О судоустройстве РСФСР» (ст. 12), за-
кон «Об арбитражных судах в РФ» (ст. 6). В ст. 1 закона «О
статусе судей в РФ» указано: «Судьи независимы и подчи-
няются только Конституции Российской Федерации и зако-
ну. В своей деятельности по осуществлению правосудия они
никому не подотчетны». Присяжные, народные арбитраж-
ные заседатели при осуществлении правосудия также неза-
висимы и подчиняются только закону, пользуясь всеми пра-
вами судьи. Независимость судей является проявлением са-
мостоятельности судебной власти, ее отделенности от вла-
сти исполнительной и законодательной. Независимость су-
дей заключается в том, что исключается любое воздействие
на них со стороны других лиц и организаций при разреше-
нии ими конкретных уголовных, гражданских и арбитраж-
ных дел. При рассмотрении дела суд руководствуется не мне-
ниями участников процесса, а законом, принимает решения
по своему внутреннему убеждению, основанному на изуче-
нии всех материалов дела, анализе всех представленных до-
казательств.

Только независимый и беспристрастный суд может спра-



 
 
 

ведливо рассмотреть уголовное, гражданское, арбитражное
дело, вынести по нему законное и обоснованное реше-
ние, приговор. Гарантией независимости является установ-
ленный законом порядок отбора кандидатов на должность
судьи.

Согласно закону «О статусе судей РФ», независимость су-
дей обеспечивается:

1) наличием особой процедуры осуществления правосу-
дия;

2) установлением запрета под угрозой ответственности за
вмешательство кого бы то ни было в деятельность по осу-
ществлению правосудия;

3) установлением порядка приостановления и прекраще-
ния полномочий судьи;

4) правом судьи на отставку;
5) неприкосновенностью судьи;
6) системой органов судейского сообщества;
7) предоставлением судье за счет государства материаль-

ного и социального обеспечения;
8) наличием особой защиты государством судей, членов

их семей и имущества.



 
 
 

 
18. Осуществление правосудия

на началах равенства всех
перед законом и судом

 
Этот принцип закреплен в ст. 19 Конституции РФ. Со-

гласно данной конституционной норме, государство гаран-
тирует равенство прав и свобод человека, независимо от по-
ла, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям.

Данное положение распространяется на деятельность всех
правоохранительных органов. Применительно к правосудию
ст. 7 закона «О судебной системе РФ» определяет, что суд не
отдает предпочтения участвующим лицам в зависимости от
их государственной, социальной, политической принадлеж-
ности и т. д.

Равенство перед законом означает, что не могут прини-
маться законы, дискриминирующие граждан по одному или
нескольким указанным выше признакам. Для всех граждан в
государстве существует единый порядок подачи жалоб, при-
влечения к уголовной ответственности.

Равенство перед судом предполагает, что суд, рассмат-
ривая уголовное, гражданское, арбитражное дело, предо-



 
 
 

ставляет гражданам, участвующим в процессе, возможность
пользоваться правами не в зависимости от их имуществен-
ного, социального положения, а только на основании того,
каким субъектом процесса они являются: истцом, ответчи-
ком, потерпевшим и т. д. Суд не может создавать для кого
бы то ни было не предусмотренные законом преимущества
или ограничения.

Равенство всех перед законом и судом гарантируется еди-
ным судом и единым правом. Порядок судопроизводства
различается только в зависимости от категории дела (уголов-
ное, гражданское, арбитражное) и является единым для всех
дел данной категории.

Действующее законодательство предусматривает особый
порядок привлечения к уголовной ответственности некото-
рых категорий граждан – судей, депутатов, прокуроров, что
является определенным отступлением от данного принципа.
Такие исключения из принципа являются гарантией успеш-
ного осуществления деятельности этих лиц, но вызывают на-
рекания в средствах массовой информации и юридической
литературе.



 
 
 

 
19. Презумпция невиновности

 
Слово «презумпция» означает предположение, основан-

ное на вероятности. Сам принцип презумпции невиновно-
сти сформулирован в ст. 49 Конституции РФ следующим
образом: «Каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет дока-
зана в установленном федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в силу приговором суда». Это – прин-
цип не только правосудия, но и всего уголовного процесса в
целом. Органы предварительного расследования, прокурор
обязаны также строго соблюдать его. Только один орган мо-
жет признать человека виновным – суд. Презумпция неви-
новности действует до тех пор, пока на основе достаточных
доказательств не будет доказано обратное, то есть что лицо
виновно в совершении преступления. Кроме того, необхо-
дим и еще один момент: вступление приговора в законную
силу спустя семь дней после его провозглашения, если он не
был обжалован или опротестован, либо после его рассмотре-
ния кассационной инстанцией, если она его не отменяет. До
этого ничьи мнения о виновности лица не имеют никакого
юридического значения.

Из принципа презумпции невиновности вытекает ряд по-
ложений, закрепленных в законе.

1. Обвиняемый не должен доказывать свою невиновность



 
 
 

(ч. 2 ст. 49 Конституции РФ).
2.  Неустранимые сомнения в виновности толкуются в

пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49 Конституции РФ).
3.  Суду, прокурору, следователю, лицу, производящему

дознание, запрещается перелагать обязанность доказывания
на обвиняемого (ч. 2 ст. 20 УПК).

4. Органы, ведущие производство по делу, обязаны про-
водить всестороннее, полное и объективное исследование
всех обстоятельств дела, выявлять как обвинительные, так и
оправдательные доказательства (ч. 1 ст. 20 УПК).

5. Признание обвиняемым своей вины может быть поло-
жено в основу обвинительного приговора только при под-
тверждении признания совокупностью имеющихся в деле
доказательств (ч. 2 ст. 77 УПК). Обвинительный приговор
не может быть вынесен на основе предположений, а толь-
ко лишь при доказанности вины подсудимого (ч. 2 ст. 309
УПК).



 
 
 

 
20. Право на защиту

 
Право на защиту закрепляется Конституцией РФ (ст. 48),

которая провозглашает, что каждый имеет право на получе-
ние квалифицированной юридической помощи, в том чис-
ле и бесплатно, в случаях, установленных законом. Подроб-
но же данное право регламентировано рядом статей Уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР.

Право на защиту складывается у подсудимого из преду-
смотренных законом средств, которые он может использо-
вать для защиты своих интересов в суде от предъявленного
ему органами предварительного расследования обвинения.

Во-первых, подсудимый вправе защищаться сам. Для
этого он наделен широкими правами, предоставленными
ему уголовно-процессуальным законом. Подсудимый вправе
знать, в чем он обвиняется, давать объяснения по предъяв-
ленному обвинению, представлять ходатайства, заявлять от-
воды, приносить жалобы на действия и решения суда, участ-
вовать в судебном разбирательстве, обжаловать приговор.
Он также имеет право на последнее слово. Решение, исполь-
зовать или не использовать предоставленные ему законом
права и в каком объеме, целиком и полностью зависит от
усмотрения подсудимого.

Во-вторых, подсудимый вправе защищаться с помощью
защитника – адвоката или любого другого лица, которому он



 
 
 

доверил защиту своих интересов в суде. Конституция РФ (ст.
48) определяет, с какого момента в ходе досудебного про-
изводства подозреваемый и обвиняемый могут пользовать-
ся услугами защитника. Подсудимый вправе сам выбрать се-
бе защитника, либо это делают по его просьбе родственники
или знакомые.

Защитник обязан использовать все законные средства и
способы для оправдания подсудимого или смягчения ему
наказания, он оказывает ему юридическую помощь: разъяс-
няет законодательство, помогает подготавливать заявления,
последнее слово и т. д. Защитник вправе представлять дока-
зательства, участвовать в судебном разбирательстве, обжа-
ловать приговор. Если у подсудимого нет средств для оплаты
защитника, то ему может быть предоставлен защитник бес-
платно. Подсудимый может отказаться от защитника и защи-
щать себя сам, но в некоторых случаях участие защитника
обязательно.



 
 
 

 
21. Состязательность
и равноправие сторон
в судебном процессе

 
Принцип состязательности и равноправия сторон провоз-

глашен ч. 3 ст. 123 Конституции РФ. Состязательность су-
дебного процесса означает такое его построение, при кото-
ром функция суда по разрешению дела отделена от функции
обвинения и функции защиты, причем функцию обвинения
осуществляет одна сторона, а функцию защиты – другая.
Эти стороны наделены равными процессуальными права-
ми по предоставлению доказательств, заявлению ходатайств,
обжалованию действий и решений суда. Функция разреше-
ния дела является исключительной компетенцией суда. Сто-
рону обвинения в уголовном процессе представляют про-
курор, потерпевший, общественный обвинитель, граждан-
ский истец. Сторону защиты – подсудимый, его защитник,
гражданский ответчик, общественный защитник. По граж-
данским делам одну сторону представляют гражданский ис-
тец и его представитель, а другую – гражданский ответчик
и его представитель. Суд обязан обеспечить каждой стороне
реализацию ее законных прав.

Принцип состязательности и равноправия сторон более
полно выражен в гражданском процессе. Что же касается



 
 
 

уголовного судопроизводства, то ныне действующее уголов-
но-процессуальное законодательство допускает ряд отступ-
лений от этого принципа. Так, в случаях, когда прокурор
отказывается от обвинения, убедившись в его недоказанно-
сти, суд все равно должен продолжить разбирательство и ре-
шить вопрос о виновности или невиновности подсудимого,
не будучи связанным при этом мнением прокурора. В граж-
данском же процессе отказ стороны – гражданского истца –
от иска влечет немедленное прекращение судопроизводства.
В уголовном судопроизводстве с участием суда присяжных
принцип состязательности проводится в жизнь более после-
довательно. В нем обязательно участие защитника и проку-
рора, допрос подсудимого начинает не судья, а государствен-
ный обвинитель, и, если он отказывается от обвинения, су-
дья прекращает уголовное дело.

Состязательность выражена и в арбитражном процессе, а
арбитражный суд рассматривает дело и выносит решение,
исходя из доказательств, представленных сторонами.



 
 
 

 
22. Принцип гласности

судопроизводства
 

Принцип гласности судопроизводства закреплен в ч.
1  ст. 123 Конституции РФ, где установлено, что разбира-
тельство во всех судах открытое. Открытое разбирательство
означает, что при слушании уголовных, гражданских и ар-
битражных дел доступ в зал свободен для всех граждан,
за исключением лиц, не достигших 16-летнего возраста, ес-
ли они не являются участниками процесса или свидетеля-
ми, представителей прессы, а ход и результаты процесса мо-
гут освещаться в средствах массовой информации. Данный
принцип является одним из показателей демократизма су-
допроизводства. Вместе с тем, предоставляя право гражда-
нам присутствовать на судебном заседании, закон возлагает
на них и обязанность соблюдать тишину, порядок, не мешать
участникам процесса и подчиняться распоряжениям предсе-
дательствующего. Средства массовой информации, освещая
ход процесса, должны в силу принципа презумпции неви-
новности воздерживаться от преждевременных выводов о
виновности подсудимого.

Закрепляя как общее правило гласность судебного разби-
рательства, процессуальное законодательство предусматри-
вает и случаи, когда оно может проводиться закрыто. Это ос-



 
 
 

новано на той же ст. 123 Конституции РФ, которая допускает
закрытое заседание в случаях, установленных федеральным
законом.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ предусматри-
вает закрытое слушание в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «О государственной тайне», при удовле-
творении ходатайства участников, ссылающихся на необхо-
димость сохранения коммерческой и иной тайны.

УПК РСФСР устанавливает, что уголовные дела слуша-
ются открыто, за исключением случаев, когда это противо-
речит интересам охраны государственной тайны.

Гражданские дела также рассматриваются в закрытом су-
дебном заседании в интересах охраны государственной тай-
ны, в целях предотвращения разглашения сведений об ин-
тимных сторонах жизни участвующих в деле лиц.

Слушание дел в закрытом заседании осуществляется с со-
блюдением всех правил судопроизводства. Приговоры и ре-
шения судов в любом случае провозглашаются публично.



 
 
 

 
23. Принцип национального

языка судопроизводства
 

Согласно Конституции РФ (ст. 26), каждый гражданин
Российской Федерации имеет право пользоваться родным
языком. Русский язык признается государственным языком
на всей территории Российской Федерации, а республики
вправе устанавливать свой государственный язык (ст. 68).
Исходя из этих конституционных положений, закон «О су-
дебной системе РФ» закрепил, что судопроизводство в Кон-
ституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ, в арбитражных
и военных судах ведется на русском языке. Судопроизвод-
ство в других федеральных судах общей юрисдикции может
вестись также на государственном языке республики, на тер-
ритории которой находится суд. В судах субъектов Россий-
ской Федерации судопроизводство ведется на русском языке
либо на государственном языке республики, на территории
которой находится суд.

Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком,
на котором ведется судопроизводство, предоставляется пра-
во делать заявления, заявлять ходатайства, давать показа-
ния, выступать в суде на родном или другом избранном ими
языке. Суд, рассматривающий дело, в этих случаях обязан
не только разъяснить им это право, но и обеспечить уча-



 
 
 

стие переводчика. Все судебные документы вручаются ли-
цам, участвующим в деле, переведенными на их родной язык
или на другой язык, которым они владеют. УПК РСФСР
также предусматривает, что в делах о преступлениях лиц, не
владеющих языком, на котором ведется судопроизводство,
обязательно участие защитника.

Ведение процесса на государственном языке республики,
на территории которой находится суд, рассматривающий де-
ло, является необходимым условием обеспечения гласности
судопроизводства, поскольку присутствующие имеют воз-
можность воспринимать и оценивать происходящее в судеб-
ном заседании, обеспечивает воспитательное и предупреди-
тельное воздействие правосудия на граждан.

Необеспечение подсудимому, не владеющему языком,
на котором ведется судопроизводство, права пользоваться
услугами переводчика признано Пленумом Верховного Су-
да РФ существенным нарушением уголовно-процессуально-
го закона, влекущим отмену приговора.



 
 
 

 
24. Принцип участия граждан
в осуществлении правосудия

 
Принцип участия граждан в осуществлении правосу-

дия закреплен в ч. 5 ст. 32 Конституции РФ, которая гласит:
«Граждане Российской Федерации имеют право участвовать
в отправлении правосудия». В законе «О судебной системе
РФ» указано, что правосудие осуществляется наряду с су-
дьями народными, арбитражными и присяжными заседате-
лями (ст. 1).

Народные заседатели участвуют в рассмотрении уголов-
ных и гражданских дел в суде первой инстанции как в судах
общей юрисдикции, так и в военных судах. При осуществле-
нии правосудия они пользуются всеми правами судьи, так же
как и профессиональный судья, независимы и подчиняются
только закону. Приговоры по уголовным делам и решения по
гражданским делам принимаются совместно судьей и народ-
ными заседателями большинством голосов, причем народ-
ный заседатель, не согласный с принятым решением, име-
ет право выразить письменно свое особое мнение, которое
прилагается к приговору или решению. Чтобы не оказывать
давление на решение народных заседателей, судья председа-
тельствующий – должен подать свой голос последним. В на-
стоящее время в соответствии с Указом Президента РФ «О



 
 
 

продлении полномочий народных заседателей районных (го-
родских) судов» избранные ранее народные заседатели осу-
ществляют свои полномочия вплоть до принятия соответ-
ствующего федерального закона. Народными заседателями в
военных судах являются лица, состоящие на военной службе
в рядах Вооруженных Сил РФ.

Присяжные заседатели осуществляют правосудие только
по уголовным делам, подсудным областному, краевому суду.
Они, в отличие от народных заседателей, не имеют одинако-
вых прав с судьей при осуществлении правосудия. Народные
заседатели должны активно участвовать в процессе, а роль
присяжных заседателей заключается в вынесении вердикта
– решения по вопросам, поставленным перед ними судьей.
Судья в обсуждении решения участия не принимает.

Арбитражные заседатели привлекаются к рассмотрению
дел при необходимости применения конкретных знаний в
сфере предпринимательской или экономической деятельно-
сти.



 
 
 

 
25. Охрана чести и

достоинства личности
 

Конституция РФ (ст. 2) провозгласила человека, его пра-
ва и свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение
и защиту прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ностью государства. Правосудие как часть государственной
правоохранительной деятельности должно защищать чело-
века, его права и свободы. В ст. 21 Конституции РФ указы-
вается, что государство охраняет достоинство личности, ни-
что не может быть основанием для его умаления. Суды, рас-
сматривающие уголовные дела, иногда получают заявления
подсудимых, свидетелей о том, что показания на предвари-
тельном следствии они давали под угрозой или при примене-
нии физического воздействия пыток. Суды должны тщатель-
но исследовать данный вопрос и, если факты, приведенные
подсудимым, свидетелем, подтвердятся, признать их перво-
начальные показания недопустимыми и принять меры для
привлечения лиц, допустивших нарушение закона, к ответ-
ственности (возбудить уголовное дело).

Статья 23 Конституции РФ гарантирует гражданам
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своего доброго имени. Согласно действующе-
му уголовно-процессуальному законодательству по делам о



 
 
 

половых преступлениях, а также по другим делам, в целях
предотвращения разглашения сведений об интимных сто-
ронах жизни участвующих в деле лиц может быть назначе-
но закрытое судебное заседание. По гражданскому делу за-
крытое судебное заседание может быть назначено в целях
предотвращения разглашения сведений об интимных сторо-
нах жизни участвующих в деле лиц и для сохранения тай-
ны усыновления. В той же статье Конституции РФ провоз-
глашается право на тайну переписки, телефонных перего-
воров, почтовых и телеграфных сообщений. Указывается,
что только суд может принять решение об ограничении это-
го права. В настоящее время суды в связи с отсутствием в
УПК норм, регламентирующих порядок принятия решений
о прослушивании телефонных переговоров, просмотре кор-
респонденции, давая разрешение на проведение этих дей-
ствий, руководствуются непосредственно ст. 23 Конститу-
ции РФ.



 
 
 

 
26. Суды общей юрисдикции,

их задачи и организация
 

Суды общей юрисдикции представляют собой систему
судов, рассматривающих уголовные, гражданские и адми-
нистративные дела. В соответствии со ст. 3  закона о су-
доустройстве в их задачи входит охрана от всяких пося-
гательств закрепленного в Конституции РФ общественно-
го строя, его политической и экономической систем; соци-
ально-экономических, политических и личных прав и сво-
бод граждан. Деятельность судов направлена на всемерное
укрепление правопорядка и законности, предупреждение
преступлений и иных правонарушений, воспитание граждан
в духе точного и неуклонного исполнения законов, уважения
к правам, чести и достоинству граждан.

Суды общей юрисдикции в соответствии с законом «О су-
дебной системе РФ» представляют собой централизованную
систему, возглавляемую Верховным Судом РФ, и подразде-
ляются на две подсистемы. Одну составляют так называемые
общие суды, рассматривающие обычные уголовные, граж-
данские и административные дела. Другую – военные суды,
осуществляющие правосудие в Вооруженных Силах РФ и
других воинских соединениях. Все суды, входящие в систе-
му судов общей юрисдикции, разделяются на звенья. В каж-



 
 
 

дое звено входят суды, обладающие одинаковыми, компетен-
цией и структурой. Высшим звеном является Верховный Суд
РФ. В подсистему общих судов входит среднее звено, состо-
ящее из Верховных судов республик в составе РФ, судов ав-
тономной области, автономных округов, областей, краев, го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга. Низшее звено составля-
ют районные (городские) суды. Кроме того, в систему судов
общей юрисдикции включены также и мировые судьи, чьи
полномочия и порядок назначения пока законом не опреде-
лены.

Среднее звено военных судов составляют окружные
(флотские) суды. Низшее звено образуют гарнизонные воен-
ные суды.

Все суды общей юрисдикции могут рассматривать уголов-
ные и гражданские дела в качестве судов первой инстанции.
Верховный Суд РФ и суды, относящиеся к среднему звену,
выполняют также функции кассационной и надзорной ин-
станций.



 
 
 

 
27. Районный (городской)

суд, его компетенция
 

Районный (городской) суд является основным звеном су-
дов общей юрисдикции. Они рассматривают в качестве су-
да первой инстанции практически все гражданские дела и
большинство уголовных дел. К подсудности этих судов от-
носятся все гражданские дела, подведомственные судам об-
щей юрисдикции. Районному суду подсудны и все уголовные
дела, за исключением дел, подсудных областному, краевому
суду и военным судам.

В настоящее время районный (городской) суд является су-
дом только первой инстанции. Помимо уголовных и граж-
данских дел районный (городской) суд рассматривает дела
об административных правонарушениях, разрешает вопро-
сы, связанные с исполнением приговора (условно-досроч-
ное освобождение, перевод из колонии одного режима в ко-
лонию другого режима и т.  д.). Районные (городские) су-
ды по месту содержания подозреваемых и обвиняемых рас-
сматривают жалобы подозреваемых, обвиняемых, их защит-
ников, законных представителей по поводу законности и
обоснованности избранной меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, а также продления ее действия. В соот-
ветствии со ст. 23, 24 Конституции РФ районный суд (су-



 
 
 

дья) выносит решения о производстве выемки почтово-теле-
графной корреспонденции органами предварительного рас-
следования, прослушивании телефонных переговоров ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность. Районные суды образуются в каждом районе, город-
ские – в городах. В сельских районах создается, как прави-
ло, один суд на район и город. Решение об образовании рай-
онного суда принимается местной администрацией по пред-
ставлению Министерства юстиции РФ или по согласованию
с ним.

Проводящаяся в Российской Федерации правовая рефор-
ма предусматривает принятие закона о мировых судьях,
который изменит компетенцию районного (городского) су-
да. Часть уголовных, гражданских и административных дел,
подсудных ныне районному (городскому) суду, предполага-
ется передать на рассмотрение мировым судьям. А районные
(городские) суды станут вышестоящей инстанцией, проверя-
ющей решения и приговоры мирового судьи.



 
 
 

 
28. Аппарат районного

(городского) суда
 

Районный суд состоит из судей и народных заседателей.
В зависимости от количества уголовных, административных
дел определяется число судей и народных заседателей. При
небольшом объеме работы в районный суд назначается один
судья. Но в большинстве районных (городских) судов рабо-
тают несколько судей, один из которых является председа-
телем суда. Все судьи и народные заседатели независимы,
подчиняются только закону. Народные заседатели, участвуя
в рассмотрении дела, пользуются всеми правами професси-
онального судьи.

Судьи районных (городских) судов назначаются на долж-
ность Президентом РФ. Районные (городские) судьи облада-
ют правом неприкосновенности, которое распространяется
и на их жилища, служебные помещения, транспортные сред-
ства, имущество.

В районных (городских) судах, где работают несколько су-
дей, один из них назначается председателем районного (го-
родского) суда. Он сохраняет статус судьи, рассматривает де-
ла, отнесенные законом к компетенции этого суда, но в то
же время на него возлагается и организация работы в су-
де. Прежде всего, он распределяет обязанности между су-



 
 
 

дьями. Один судья специализируется на рассмотрении уго-
ловных дел, другой – гражданских, третий – административ-
ных. Применяется и территориальный признак, по которому
судья рассматривает дела, возникшие на определенной тер-
ритории. Возможна также специализация судей по категори-
ям дел, например, по делам о преступлениях несовершенно-
летних. Некоторые дела с учетом их сложности, особого зна-
чения распределяются председателем суда персонально кон-
кретным судьям.

Председатель суда организует прием граждан судьями,
причем как в утренние, так и в вечерние часы. На него возла-
гаются также организация юридической подготовки народ-
ных заседателей, повышение квалификации судей. Кроме
того, председатель сам ведет прием граждан.

Для четкой организации работы необходим вспомогатель-
ный аппарат суда. Он состоит из консультантов, судебных
исполнителей, секретарей канцелярий, секретарей судебных
заседаний, делопроизводителей.



 
 
 

 
29. Канцелярии районного

(городского) суда
 

Как правило, в районном (городском) суде имеются две
канцелярии: по уголовным и гражданским делам, через ко-
торые ведутся корреспонденция, регистрация, учет и хране-
ние судебных дел, находящихся в производстве суда. Эта ра-
бота выполняется секретарями и делопроизводителями. Для
хранения рассмотренных дел организуется архив.

Секретари судебных заседаний обычно закреплены за
конкретными судьями. В их обязанность входит ведение
протокола судебного заседания, и они несут ответственность
за его правильность. Кроме того, секретари судебных заседа-
ний обеспечивают и проверяют перед началом судебного за-
седания явку истцов, ответчиков, свидетелей, подсудимых,
потерпевших.

В районном суде организуется справочная работа по зако-
нодательству и судебной практике. Эта работа возлагается на
консультантов. Консультант хранит контрольные экземпля-
ры законов, кодексов, указов Президента РФ, постановлений
Правительства РФ, постановлений Пленума Верховного Су-
да РФ, следит за изменениями в законодательстве и ставит
об этом в известность судей, участвует в работе по обобще-
нию судебной практики и анализу судебной статистики.



 
 
 

При районных (городских) судах состоят судебные при-
ставы, которые назначаются на эту должность органами юс-
тиции – министерствами юстиции республик, управлениями
(отделами) юстиции краев, областей.

Судебный пристав является должностным лицом, осу-
ществляющим исполнение решений, постановлений и опре-
делений судов по гражданским делам, а также приговоров
по уголовным делам и постановлений по административ-
ным делам в части имущественных взысканий. Кроме то-
го, в предусмотренных законом случаях судебные приставы
исполняют решения арбитражных судов, некоторых испол-
нительных органов. Деятельность судебного пристава регла-
ментируется законами РФ «О судебных приставах» и «Об
исполнительном производстве» и Гражданско-процессуаль-
ным кодексом. В соответствии с законом судебный пристав
действует на основании судебного решения, выданного ему
судьей. Он вправе применять принудительные меры для ис-
полнения судебного решения.
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