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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ

Центральной частью дисциплины «Правоохранительные орга-
ны» является раздел, посвящённый судебной системе Российской 
Федерации, в котором рассматриваются структура судебной си-
стемы, её состав, даются определения правосудию, звену судебной 
системы, раскрывается содержание судебных инстанций, изучается 
подсудность дел судам. В этом разделе затрагиваются такие вопро-
сы, как место судебной власти в системе разделения властей, прин-
ципы правосудия, в том числе участие народа при его осуществле-
нии, вопросы, связанные с обеспечением независимости судей. 
Изучается судоустройство в государстве, а также рассматриваются 
пути его усовершенствования. Студентам предстоит изучить струк-
туру судебной системы и компетенцию всех звеньев судебной си-
стемы.

В процессе изучения дисциплины важным аспектом деятель-
ности преподавателя является воспитание в студентах таких ка-
честв, как осознание значимости системы судов; высокой правовой 
культуры и правосознания; объективности; умения воспринимать 
критику руководителя и коллектива; ответственности и принципи-
альности.

Дисциплина «Правоохранительные органы» входит в Блок 
1 дисциплины (модули) «Базовая часть» ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (сте-
пень) «Бакалавр»), утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г.  
№ 45038.

Дисциплина «Правоохранительные органы» реализуется ка-
федрой уголовного процесса и криминалистики для бакалавров 
первого курса по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-
ция.
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Цели дисциплины:
Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» направ-

лена на формирование у студентов комплексного представления 
о российских и зарубежных судах, а также систематизированного 
представления о теоретических и нормативных основах правосудия 
по уголовным, гражданским, арбитражным, административным 
и конституционным делам; о современных проблемах реализации 
судебной власти как способа осуществления правосудия; форми-
рование профессионального правосознания юристов, основанного 
на усвоении демократических начал судопроизводства в России как 
части мирового сообщества, имеющей собственные исторические 
традиции развития правовой системы.

Задачи дисциплины:
 • формирование способности работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия;

 • формирование способности соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию Россий-
ской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;

 • формирование способности добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста;

 • формирование готовности к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства;

 • формирование способности уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина.

По результатам изучения раздела «Судебная система Россий-
ской Федерации» студент должен:

знать:
 • основные положения действующего российского законода-
тельства о судебной системе, правовом статусе судей, орга-
нах судейского сообщества;
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 • положения уголовно-процессуального кодекса, гражданско-
процессуального положения, арбитражно-процессуального 
кодекса и кодекса административного судопроизводства, 
касающиеся компетенции судов при рассмотрении дел по 
существу;

 • содержание основных принципов правосудия; 
 • порядок обжалования решения судов в порядке апелляци-
онного, кассационного и надзорного пересмотра;

 • требования, предъявляемые к кандидатам на должность су-
дей судов общей и специальной юрисдикции;

 • структуру и полномочия органов судейского сообщества;
 • тенденции развития судоустройства и судопроизводства в 
России.

уметь:
 • находить необходимые нормативные правовые акты и гра-
мотно применять их в юридической деятельности;

 • анализировать правоприменительную и правоохранитель-
ную практику;

 • излагать самостоятельную точку зрения, публично высту-
пать, вести дискуссию;

 • составлять процессуальные документы.
владеть:

 • базовыми навыками защиты законных прав и свобод граж-
дан;

 • навыками анализа правовой ситуации и применения соот-
ветствующих нормативных правовых актов.
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КУРС ЛЕКЦИЙ

Тема 1. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ.  
СУД В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ПЛАН
1. Сущность и значение судебной власти.
2. Место суда в системе разделения властей. Взаимоотношения 

судебной власти с законодательной и исполнительной.
3. Место суда в системе государственных органов. Взаимоот-

ношения суда с органами прокуратуры, предварительного рассле-
дования, Министерства юстиции и адвокатурой.

§ 1. Сущность и значение судебной власти

Согласно статье 118 Конституции Российской Федерации су-
дебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизвод-
ства. В статье 1 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
указывается, что судебная власть осуществляется только судами, 
в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке 
к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседа-
телей.

Существуют два основных подхода к определению «судебная 
власть».

Первый подход – судоустройственный, сущность которого в 
том, что судебная власть – это системное образование, состоящее 
из определённых судебных органов. Этот подход рассматривает су-
дебную власть с внешней стороны, изучая то, из чего состоит эта 
власть и кем она представлена. Основной акцент делается на её 
форму, институты, на которые возложены исключительные полно-
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мочия суда по осуществлению правосудия. Судебная власть являет-
ся самостоятельной ветвью власти.

Второй подход – функциональный. Определяет судебную 
власть через призму полномочий, которые осуществляют суды. Су-
дебная власть в этом случае представляет собой исключительные 
полномочия суда по разрешению вопросов, возникающих при реа-
лизации и применении права, с использованием установленной за-
коном процедуры, в целях защиты и обеспечения прав физических 
и юридических лиц и государственных интересов, где спорящие 
стороны наделены равными правами, и заканчивающаяся выне-
сением судебного акта. Поэтому необходимо понимать, что не вся 
деятельность суда относится к судебной власти, а только та часть, 
которая связана с разрешением следующих правовых споров:

1. Споры между законодательной и исполнительной властью, 
которые разрешаются Конституционным Судом РФ. 

2. Споры между органами государственного управления, как 
правило, о компетенции, которые разрешаются Конституционным 
Судом РФ. 

3. Споры экономического характера между организациями, 
предприятиями, учреждениями и предпринимателями, которые 
разрешаются арбитражными судами.

4. Конфликты между гражданами, имущественные споры, се-
мейные, трудовые и прочие, которые разрешаются судами общей 
юрисдикции.

5. Конфликты граждан с обществом, при совершении престу-
плений или административных правонарушений, которые разре-
шаются судами общей юрисдикции.

6. Конфликты граждан с исполнительной властью, при неза-
конных действиях должностных лиц, ущемляющих права граждан, 
которые разрешаются судами общей юрисдикции.

Судебная власть обладает следующими свойствами:
1. Самостоятельность (независимость). Судебная власть не за-

висит от законодательной и исполнительной властей. Деятельность 
судебной власти не может напрямую регулироваться должностны-
ми лицами, органами исполнительной и законодательной власти, 
за исключением федеральных конституционных и федеральных 
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законов. При этом судебной власти предоставлено право контро-
ля за законностью деятельности органов законодательной и ис-
полнительной власти (часть 3 статьи 5 ФКЗ «О судебной системе»). 
Самостоятельность судебной власти обеспечивается органами су-
дейского сообщества, так как суд сам решает вопросы, связанные с 
организацией своей деятельности через Судебный департамент при 
судах.

2. Исключительность судебной власти. Ни один государствен-
ный орган или должностное лицо не может реализовывать полно-
мочия суда по разрешению правовых конфликтов, следовательно, 
не может выносить решения при разрешении споров той же юри-
дической силы, которой обладает суд, или принимать решения 
вместо суда.

3. Подзаконность судебной власти. В статье 3 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации» устанавливается, что судьи 
подчиняются Конституции, федеральным конституционным и фе-
деральным законам. Отступление суда при разрешении правового 
спора от законодательно закреплённой процедуры даже формально 
является основанием для отмены решения.

В то же время судья выносит решение, руководствуясь своим 
правосознанием и принципом единообразия сложившейся судеб-
ной практики. Судья выносит решение не только на основании за-
кона, но и на основании внутреннего убеждения и совести. У су-
дьи при вынесении итогового решения, например, по уголовному 
делу есть богатый арсенал средств, которые ему позволяют вынести 
приговор, соответствующий принципу справедливости: учёт смяг-
чающих обстоятельств, назначение более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за это преступление, отсрочка наказания, услов-
ное осуждение. Судью нельзя загнать в жёсткие границы, когда он 
решает судьбу подсудимого, но регламентировать процедуру рас-
смотрения дела и порядок вынесения решения – важно, так как это 
является гарантией прав стороны защиты.

4. Полнота судебной власти – безусловное и неукоснительное 
соблюдение судебных актов всеми государственными органами и 
должностными лицами на всей территории России.
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§ 2. Место суда в системе разделения властей.  
Взаимоотношения судебной власти с законодательной  
и исполнительной

Согласно статье 10 Конституции РФ, государственная власть 
в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законода-
тельной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Данный принцип конституционного права содержит в себе 
идею специализации органов государственной власти, их равного 
правового статуса и контроля за деятельностью других ветвей вла-
сти.

М.Н. Марченко обращает внимание, что особенностью при-
менения принципа разделения властей в России является факти-
ческое доминирование исполнительной ветви власти над другими 
ветвями власти1. Такое положение органов государственной власти 
противоречит концепции разделения властей, сформулированной 
в XVII в. Джоном Локком, согласно которой верховной властью яв-
ляется законодательная власть, а все остальные ей подчиняются, но 
обладают возможностью активного воздействия друг на друга. В 
Концепции судебной реформы в РФ 1991 г. также говорится о том, 
что судебная власть является властью подзаконной и необходима 
для противовеса исполнительной власти.

В соответствии с концепцией системы сдержек и противове-
сов, применяемой в США, органы судебной власти самостоятельны 
и независимы, обладают свободой реализации своей компетенции 
и в пределах Конституции могут контролировать органы исполни-
тельной власти.

Сам принцип разделения властей восходит ещё к организации 
управления в древнегреческих полисах, где существовало принци-
пиальное разделение полномочий должностных лиц, применялся 
принцип срочности замещения должностей и общественного кон-
троля за публичной управленческой деятельностью.

1 Теория государства и права в вопросах и ответах: учеб. пособие. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Проспект, 2006. С. 88.
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Взаимодействие судебной власти с законодательной
1. Судебная власть действует на основании законов, принима-

емых Федеральным собранием РФ.
2. Конституционный Суд РФ осуществляет конституционный 

контроль за соответствием принимаемых законодательных актов 
Конституции РФ.

3. Судьи Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ 
назначаются на должность Советом Федерации Федерального со-
брания РФ.

4. Государственная дума Федерального собрания РФ принима-
ет закон об амнистии лиц, которые на основании решения суда от-
бывают наказание.

Взаимодействие судебной власти с исполнительной:
1. Привлечь к ответственности представителей исполнитель-

ной власти за совершение преступлений может только суд.
2. Незаконность любого правового акта исполнительной вла-

сти граждане могут оспорить в суде.
3. Исполнительная власть осуществляет подготовку судебных 

кадров.
4. Органы юстиции (Служба судебных приставов и Федераль-

ная служба исполнения наказаний) обеспечивают выполнение су-
дебных решений, а также обеспечивают безопасность судебных уч-
реждений.

5. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Гене-
рального прокурора РФ и Председателя Следственного комитета 
РФ принимается на основании заключения коллегии, состоящей из 
трёх судей Верховного Суда РФ.

6. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи 
принимает Председатель Следственного комитета РФ. 

Взаимодействие судебной власти с Президентом:
1. Президент назначает на должность судей в суды общей юрис-

дикции, за исключением мировых судей, и в арбитражные суды.
2. Президент представляет в Совет Федерации Федерального 

собрания РФ для назначения на должность судей Конституционно-
го Суда РФ и Верховного Суда РФ.
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3. Президент может подписать акт помилования в отношении 
лица, осуждённого за совершение преступления.

4. Конституционный Суд РФ даёт заключение о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ 
в государственной измене или совершении иного тяжкого престу-
пления.

5. Президент обладает правом на обращение в Конституцион-
ный Суд с запросом о проверке конституционности нормативных 
актов, также может обращаться с ходатайствами в Конституцион-
ный Суд по спорам о компетенции, когда в этих спорах он не явля-
ется стороной. При этом было бы логичным, чтобы Конституци-
онный Суд на основании запроса Президента мог проверять ещё и 
проекты нормативных актов на соответствие Конституции.

6. Конституционный Суд может признать нормативный акт, 
вынесенный Президентом, противоречащим Конституции РФ.

Таким образом, можно сделать вывод, что судебная власть 
является властью правоприменительной, но одновременно и кон-
трольной для исполнительной ветви власти.

§ 3. Место суда в системе государственных органов.  
Взаимоотношения суда с органами прокуратуры,  
предварительного расследования, Министерства юстиции  
и адвокатурой

Суд как самостоятельный и реально независимый орган госу-
дарственной власти является не только гарантом реализации кон-
цепции разделения властей, но и является необходимым условием 
функционирования правового государства как особой системы 
взаимодействия общества и органов государственной власти. Суд 
и представляющий его судья должны стоять на страже права как 
общесоциального блага и препятствовать возможным попыткам 
злоупотребления правом как в рамках законодательной, так и ис-
полнительной деятельности.

Суд занимает особое место среди правозащитных институтов. 
Он обладает исключительными полномочиями по осуществлению 
правосудия и правом принятия общеобязательных решений. Лю-
бой правоохранительный орган обладает правом применения юри-
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дических мер воздействия: мер государственного принуждения, 
взыскания, предупреждения противоправных действий. Однако 
решение любого правоохранительного органа может быть обжало-
вано в суде, решение же суда может быть обжаловано только в вы-
шестоящую инстанцию в рамках судебной системы.

Взаимодействие суда и прокуратуры заключается в следую-
щем:

1. Изначально глава 7 Конституции РФ называлась «Судебная 
власть», но в ней (статья 129) речь идёт о полномочиях и органи-
зации системы прокуратуры, что свидетельствует о неразрывной 
связи двух государственных органов.

2. До 1991 года прокуратура осуществляла надзор за судами. 
Но это противоречило принципу разделения властей, поэтому сей-
час деятельность суда не является предметом прокурорского надзо-
ра. Однако прокурор наделён правом подачи апелляционных, кас-
сационных и надзорных представлений, в случае если решение суда 
несправедливо, не обосновано и (или) незаконно.

3. Прокурор в суде осуществляет уголовное преследование и 
является государственным обвинителем. Ещё прокурор может в 
любой момент обратиться в суд с заявлением, если необходимо за-
щитить права граждан, общества или государства.

4. Генеральный прокурор может обращаться в Конституцион-
ный Суд, если какой-либо закон нарушает права и свободы граждан 
в конкретном деле.

5. Генеральный прокурор принимает участие в заседаниях Вер-
ховного Суда РФ.

6. Участие прокурора обязательно в ряде гражданских дел, как 
например, лишение родительских прав, усыновление, выселение из 
жилого помещения, восстановление на работе, возмещение вреда, 
причинённого здоровью. Также прокурор может подать исковое за-
явление в интересах тех лиц, которые не могут сами представлять 
свои интересы в суде.

Взаимодействие суда и органов расследования:
1. К органам расследования относятся органы предваритель-

ного следствия (Следственный комитет РФ, Министерство вну-
тренних дел, Федеральная служба безопасности) и органы дознания 
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(исчерпывающий перечень содержится в части 3 статьи 150 УПК 
РФ, к ним относятся органы внутренних дел, служба судебных при-
ставов, органы государственного пожарного надзора Федеральной 
противопожарной службы, таможенные органы). 

Основанием деятельности суда является направленное проку-
рором уголовное дело с обвинительным заключением, обвинитель-
ным актом или постановлением, которые составляются следовате-
лем или дознавателем.

2. Суд даёт разрешение на совершение ряда действий, пред-
усмотренных законом, следователю и дознавателю. Например, на 
проведение обыска в жилом помещении, о применении меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

3. В случае совершения судьёй преступления и возбуждения в 
отношении него уголовного дела, расследование будут проводить 
следователи Следственного комитета РФ.

Взаимодействие суда с Министерством юстиции
Министерство юстиции, пожалуй, является одним из самых 

сложно организованных министерств в государстве. В его структу-
ру входят: федеральная служба судебных приставов, федеральная 
служба исполнения наказаний (включающая в себя обеспечение 
работы следственных изоляторов, тюрем, колоний; конвоирование 
заключённых; воспитательная работа с заключёнными; организа-
ция исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы; про-
ведение мероприятий, направленных на адаптацию заключенных); 
судебно-экспертные учреждения, департамент регистрации ведом-
ственных нормативных правовых актов. Существует ещё департа-
мент по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной 
системой, в перечень полномочий которого входит назначение на 
должности и освобождение от должностей начальников судебно-
экспертных учреждений Министерства юстиции России и госу-
дарственных юридических бюро. С одной стороны, структурные 
подразделения Министерства юстиции занимаются исполнением 
наказания, которое применяется на основании судебного решения, 
с другой стороны (приставы, исполнители, ФСИН), обеспечивает 
безопасность в здании суда и непосредственно в ходе проведения 
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судебных заседаний (судебные приставы, обеспечивающие уста-
новленный порядок деятельности суда).

Взаимодействие суда с адвокатурой
Защиту по большинству уголовных дел в судах общей юрисдик-

ции может осуществлять только адвокат (только при рассмотрении 
уголовных дел у мирового судьи возможно, чтобы защитником был 
не адвокат). Согласно уголовно-процессуальному закону защитник 
вправе собирать доказательства путём получения предметов, доку-
ментов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования 
справок, характеристик, иных документов от государственных ор-
ганов и иных организаций (часть 3 статьи 86 УПК РФ). Не вдаваясь 
в дискуссию возможности собирания доказательств защитником, 
обратим внимание на то, что любые сведения, которые получены 
в ходе расследования, могут стать доказательствами только, если 
обличены в законом установленную форму. На стадии предвари-
тельного расследования приобщить полученные защитником до-
казательства может следователь или дознаватель, на стадии судеб-
ного разбирательства – суд, в случае подачи подобного ходатайства 
адвокатом. Защитник может обжаловать решение суда в порядке 
апелляции, кассации или надзора.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте общую характеристику судебной власти.
2. Понятие судебной власти и её признаки.
3. В чём проявляется общеобязательность актов судебной власти?
4. Какие исключительные полномочия принадлежат судебной 

власти?
5. В чём заключается судоустройственный подход к понима-

нию судебной власти?
6. Как определяется судебная власть при функциональном 

подходе?
7. Какие виды правовых конфликтов разрешает судебная 

власть?
8. В чём проявляется верховенство судебной власти?
9. Характер полномочий и принимаемых решений судом.
10. Место суда в системе государственных органов?
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11. В чём проявляется взаимодействие судебной власти с про-
куратурой?

12. Как происходит взаимодействие судебной власти и адвока-
туры?

13. Составьте таблицу и определите цель деятельности суда, его 
задачи, что является основанием деятельности, способы осущест-
вления деятельности, особенности судебной системы, особенности 
кадрового состава, место в системе власти, характер полномочий и 
особенности принимаемых им решений. 

Тема 2. ПРАВОСУДИЕ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ  
ПРИНЦИПЫ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПЛАН
1. Понятие правосудия.
2. Конституционные принципы осуществления правосудия: 

понятие и система.

§ 1. Понятие правосудия

Правосудие – это особый вид государственной деятельности, 
реализуемый в рамках строгих процессуальных правил, предус-
мотренных законодательством, заключающийся в рассмотрении 
гражданских, административных и уголовных дел и направленный 
на защиту интересов личности и государства.

Правосудие обладает рядом отличительных признаков:
Сущность правосудия заключается в том, что оно фактически 

представляет собой форму осуществления судебной власти. Со-
гласно статье 118 Конституции РФ, правосудие в Российской Феде-
рации осуществляется только судом.  В статье 3 федерального кон-
ституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» (далее: ФКЗ «О судебной системе 
РФ») закреплено, что на территории России обеспечивается един-
ство судебной системы.
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Цель правосудия – защита интересов личности и государства. 
Согласно статье 2 Конституции РФ человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Содержание правосудия. Рассмотрение дел в суде осуществля-
ется благодаря процедуре судоговорения.

Правосудие осуществляется в соответствии с точно установ-
ленной законом процедурой. Судебная власть осуществляется по-
средством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства (ст. 118 Конституции РФ). Для каж-
дого дела предусмотрена своя статья закона.

Предметом правосудия выступают уголовные, гражданские, 
административные дела, арбитражные споры, споры в Конститу-
ционном Суде.

Результатом осуществления правосудия всегда является при-
нятие судом определенного судебного акта: решения; приговора; 
постановления; определения; заключения. Итоговое судебное ре-
шение должно вступить в законную силу, тем самым приобретает 
свойство общеобязательности. В случае неисполнения решения к 
нарушителю применяются меры государственного принуждения.

Виды правосудия:
I. Уголовное правосудие. Уголовный процесс – это правовые 

отношения, урегулированные нормами Уголовного процессуаль-
ного кодекса в деятельности суда, прокурора, следователя, органа 
дознания, дознавателя и других лиц (свидетелей, потерпевшего, 
подозреваемого). Правовые отношения возникают при возбужде-
нии, расследовании уголовных дел, при раскрытии преступлений, 
изобличении виновных, в предотвращении новых преступлений, 
а также реабилитации каждого необоснованно подвергнутого уго-
ловному преследованию.

Назначение уголовного судопроизводства заключается в сле-
дующем:

1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений;
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2) защита личности от незаконного и необоснованного обви-
нения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Уголовный процесс является стадийным и состоит из:
Досудебных стадий:
1) возбуждение уголовного дела;
2) предварительное расследование.
Судебных стадий:
1) подготовка к судебному заседанию;
2) судебное разбирательство;
3) пересмотр дела в порядке апелляции;
4) исполнение приговора;
5) пересмотр дела в порядке кассации, надзора;
6) пересмотр дела по новым и вновь открывшимся обстоятель-

ствам.
II. Гражданское правосудие. Гражданский процесс – это право-

вые отношения, урегулированные нормами Гражданского процес-
суального кодекса в деятельности суда лиц, участвующих в деле, и 
других участников по спорам, возникающим из гражданских, се-
мейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Задачами гражданского судопроизводства являются правиль-
ное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел 
в целях защиты прав и свобод граждан, организаций, государства и 
общества. Гражданское судопроизводство должно способствовать 
укреплению законности и правопорядка, предупреждению правона-
рушений, формированию уважительного отношения к закону и суду.

Виды гражданского процесса:
1) приказное производство;
2) исковое производство;
3) особое производство.
Стадии гражданского процесса:
1) возбуждение гражданского судопроизводства;
2) подготовка дела к судебному разбирательству;
3) рассмотрение или разрешение гражданского дела по существу;
4) пересмотр не вступившего в законную силу судебного ре-

шения;
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5) пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу;
6) пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу, 

по вновь открывшимся обстоятельствам;
7) исполнительное производство.
III. Арбитражное правосудие. Арбитражный процесс – это пра-

вовые отношения, урегулированные номами Арбитражного процес-
суального кодекса в деятельности суда, лиц, участвующих в деле, 
и других участников по экономическим спорам, по делам о несо-
стоятельности (банкротстве) и иным спорам между юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями.

Задачей судопроизводства в арбитражных судах является за-
щита нарушенных прав и законных интересов лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а 
также прав и законных интересов государства в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности.

Особенность арбитражного процесса заключается в том, что 
в нём отсутствует досудебный порядок урегулирования споров. К 
стадиям арбитражного процесса относятся:

1) возбуждения производства по делу;
2) стадия подготовки материалов к судебному заседанию;
3) судебное разбирательство;
4) производство в апелляционной инстанции;
5) кассационное производство;
6) производство в порядке надзора;
7) пересмотр вступивших в законную силу актов арбитражных 

судов по вновь открывшимся обстоятельствам;
8) исполнительное производство. 
IV. Конституционное правосудие. Основанием к рассмотре-

нию дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли Конституции РФ закон, иной нормативный 
акт, договор между органами государственной власти, не вступив-
ший в силу международный договор.

Задачей конституционного правосудия является защита основ 
конституционного строя, верховенства Конституции РФ и её пря-
мого действия на территории всего государства.
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Стадии конституционного производства:
1) внесение обращений в конституционный суд; 
2) предварительное рассмотрение обращений в конституцион-

ном суде; 
3) принятие обращения конституционным судом либо его от-

клонение; 
4) подготовка к судебному разбирательству; 
5) судебное разбирательство (либо разбирательство вне этой 

формы);
6) совещание, голосование и принятие конституционным су-

дом итоговых решений; 
7) провозглашение, опубликование и вступление в силу реше-

ний конституционного суда;
8) исполнение решений конституционного суда.
V. Административное правосудие. Административный про-

цесс – это правовые отношения, урегулированные нормами Кодекса 
об административных правонарушениях, Кодекса об администра-
тивном судопроизводстве и законами субъектов РФ, регулирующих 
отношения в сфере исполнительной власти, где управленческая де-
ятельность выступает в качестве объекта правового регулирования.

Задачами административного судоустройства являются защи-
та прав, свобод и законных интересов граждан, организаций в сфе-
ре административных и иных публичных правоотношений, а также 
правильное и своевременное рассмотрение и разрешение админи-
стративных дел.

Стадии административного процесса: возбуждение админи-
стративного дела; его расследование и направление материалов по 
подведомственности; рассмотрение дела компетентным органом 
(должностным лицом) и принятие постановления; факультативная – 
обжалование и опротестование постановления, его пересмотр; обя-
зательное исполнение постановления, вынесенного по делу.

§ 2. Конституционные принципы осуществления правосудия: 
понятие и система

Правосудие осуществляется на основе определённых пра-
вил – принципов. Принцип обладает следующими свойствами: 
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нормативность (всегда закреплён в виде отдельного правового 
предписания); регулятивность (регулирует социальные отноше-
ния); аксиоматичность (правила, не требующие подтверждения, не 
могут быть оспорены или поставлены под сомнение), универсаль-
ность (всеобщность), ненарушимость (отступление от принципа 
делает акт недействительным).

Принципы осуществления правосудия – это правила, по кото-
рым протекает деятельность по рассмотрению уголовных, граждан-
ских и иных дел.

Принципы осуществления правосудия = основные начала осу-
ществления правосудия. Это закрепленные в законе руководящие 
положения, которые определяют наиболее существенные стороны 
организации и деятельности суда.

Принципы осуществления правосудия можно разделить:
 • на конституционные (наиболее общие правила, которые 
применяются в любом деле);

 • отраслевые (по своему содержанию более конкретные пра-
вила, устанавливают порядок рассмотрения различных дел).

К числу конституционных принципов правосудия относятся:
1. Законность – с точки зрения формально-юридического под-

хода требование обязательного соблюдения закона.
2. Осуществление правосудия только судом. Никакой иной ор-

ган публичной власти не вправе реализовать основную функцию 
суда – отправление правосудия. Создание чрезвычайных судов на 
территории Российской Федерации не допускается (ч.3 ст. 118 Кон-
ституции РФ)

3. Принцип независимости судей. В статье 10 Конституции 
РФ прописано: «государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной 
и судебной власти самостоятельны». Судьи независимы и подчиня-
ются только Конституции РФ и федеральному закону (ст. 120 Кон-
ституции РФ).

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется 
только судами в лице судей и привлекаемых в установленном за-
коном порядке к осуществлению правосудия присяжных и арби-
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тражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе 
принимать на себя осуществление правосудия. Судебная власть са-
мостоятельна и действует независимо от законодательной и испол-
нительной властей (ст. 1 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе РФ».

Независимость судьи обеспечивается:
1) предусмотренной законом процедурой осуществления пра-

восудия;
2) запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было 

вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия;
3) равенством прав судей;
4) правом суда самостоятельно формировать свой вспомога-

тельный аппарат;
5) установленным порядком приостановления и прекращения 

полномочий судьи;
6) правом судьи на отставку;
7) неприкосновенностью судьи;
8) системой органов судейского сообщества;
9) предоставлением судье за счет государства материального и 

социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу;
10) гарантиями безопасности.
4. Право граждан на судебную защиту. Статья 46 Конституции 

РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод. Пра-
ва потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охра-
няются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 
правосудию и компенсацию причиненного ущерба (статья 52 Кон-
ституции РФ). Статья 6 ФКЗ «О судебной системе РФ» закрепляет 
обязательность судебных постановлений. 

5. Принцип осуществления правосудия на началах равенства 
граждан перед законом и судом.  Все равны перед законом и судом. 
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. За-
прещаются любые формы ограничения прав граждан по призна-
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кам социальной, расовой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности (статья 19 Конституции РФ). Суды не отдают 
предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в процес-
се сторонам (статья 7 ФКЗ «О судебной системе РФ»).

6. Назначаемость и несменяемость судей. В статье 13 ФКЗ «О 
судебной системе РФ» закреплен порядок наделения полномочия-
ми судей. Особо регламентируется порядок назначения судей выс-
ших судебных органов (статьи 126, 127, 128 Конституции РФ). Два 
способа наделения судей полномочиями:

 • избрание судей (мировые судьи в случаях, предусмотренных 
законодательством субъекта Российской Федерации);

 • назначение;
– Советом Федерации Федерального собрания РФ по пред-
ставлению Президента РФ (судьи Верховного Суда РФ, Кон-
ституционного Суда РФ); 
– законодательным (представительным) органом государ-
ственной власти субъекта РФ (мировые судьи и судьи Кон-
ституционного (уставного) суда субъекта РФ);
– Президентом РФ по представлению председателя Верхов-
ного Суда РФ (все остальные).

Правило о несменяемости закреплено в статье 15 ФКЗ «О су-
дебной системе РФ». Судья несменяем. Он не может быть назначен 
(избран) на другую должность или в другой суд без его согласия. 
Полномочия судьи прекращаются или приостанавливаются по ре-
шению соответствующей квалификационной коллегии судей, за 
исключением случаев прекращения полномочий судьи в связи с 
истечением их срока или достижения им предельного возраста пре-
бывания в должности судьи. 

7. Привлечение представителей народа к осуществлению 
правосудия. В целях повышения доверия к суду и судебной власти 
закон допускает к процессу осуществления правосудия граждан 
своего государства. Можно выделить несколько основных форм 
привлечения народа к осуществлению правосудия: суд с участием 
присяжных заседателей; арбитражных заседателей; народных за-
седателей; суд шеффенов; суд ассизов. У каждой формы есть своя 
история и процедурные особенности. В России на сегодняшний 
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день этот принцип выражается в привлечении гражданина в каче-
стве присяжного либо арбитражного заседателя. Институт народ-
ных заседателей исчез из российского уголовно-процессуального 
законодательства в 2004 году, до этого времени ещё в советские 
годы появившиеся народные заседатели рассматривали уголовные 
и гражданские дела в районных судах и судах общей юрисдикции в 
субъекте РФ вместе с профессиональным судьёй, сами, как прави-
ло, не имея юридического образования. Суды шеффенов действуют 
в Германии, шеффены являются представителями от населения му-
ниципального округа, их работа считается почётной миссией, они 
вместе с судьёй рассматривают дела в участковых судах (Amtsge-
richte) и судах земель (Landesgerichte) и они не связаны с мнением 
профессионального судьи. Суды ассизов действуют во Франции, в 
них рассматриваются уголовные дела и состоят они из трёх профес-
сиональных судей и девяти представителей от народа. На первый 
взгляд, этот суд больше похож на суд с участием присяжных засе-
дателей, но в нём решение о виновности лица, а также о размере 
наказания ассизы принимают совместно с профессиональными су-
дьями, а не внутри отдельной коллегии. Таким образом, можно раз-
делить основные формы участия народа в осуществлении правосу-
дия на те, где представители народа рассматривают дела совместно 
с судьёй и на те, где они рассматривают дела в составе коллегии от-
дельно от профессионального судьи.

8. Гласность судебного разбирательства. Разбирательство во 
всех судах производится открыто (ст. 123 Конституции РФ). Слуша-
ние дела в закрытом заседании допускается на основании определе-
ния или постановления суда, когда:

1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к 
разглашению государственной или иной охраняемой федеральным 
законом тайны;

2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совер-
шенных лицами, не достигшими возраста 16 лет;

3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности и других 
преступлениях может привести к разглашению сведений об интим-
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ных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо 
сведений, унижающих их честь и достоинство;

4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участ-
ников судебного разбирательства, их близких родственников, род-
ственников или близких лиц.

9. Национальный язык судопроизводства. Судопроизводство 
и делопроизводство в Конституционном Суде РФ, Верховном Суде 
РФ, других федеральных арбитражных судах, военных судах, а так-
же делопроизводство в правоохранительных органах РФ ведется на 
государственном языке РФ. Государственным языком в РФ является 
русский. Судопроизводство и делопроизводство в других федераль-
ных судах общей юрисдикции могут вестись также на государствен-
ном языке республики, на территории которой находится соответ-
ствующий суд. Судопроизводство и делопроизводство у мировых 
судей и в других судах субъектов РФ, а также делопроизводство 
в правоохранительных органах субъектов РФ ведется на государ-
ственном языке РФ или на государственном языке республики, на 
территории которой находится соответствующий суд.

10. Состязательность и равноправие сторон. Уголовное судо-
производство осуществляется на основе состязательности сторон. 
Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделе-
ны друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган 
или одно и то же должностное лицо. Стороны обвинения и защиты 
равны перед судом.

11. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в суде. 
Только единолично дела рассматривают мировые судьи. В район-
ном суде возможно рассмотрение дела единолично судьёй, а с 1 
июня 2018 года уголовные дела могут быть рассмотрены профес-
сиональным судьёй с участием коллегии присяжных заседателей, 
состоящей из шести человек. В суде общей юрисдикции в субъекте 
РФ рассмотрение дела возможно в составе трёх профессиональных 
судей, а также одним профессиональным судьёй с участием колле-
гии присяжных заседателей, состоящей с 1 июня 2017 года из вось-
ми человек. В Верховном Суде РФ дела рассматриваются как тремя 
профессиональными судьями, так и большинством членов (в Пре-
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зидиуме Верховного Суда РФ). В арбитражном суде субъекта РФ 
возможно рассмотрение дела с участием двух арбитражных засе-
дателей. В заседании Конституционного Суда должны принимать 
участие все 19 судей.

Отраслевые принципы:
Обеспечение подозреваемому, обвиняемому или подсудимому 

права на защиту. Каждому человеку гарантируется право на получе-
ние квалифицированной юридической помощи. В случаях, предус-
мотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
Среди элементов данного принципа можно выделить:

1) право подозреваемых, обвиняемых в совершении престу-
пления самостоятельно осуществлять защиту своих конституцион-
ных прав посредством получения информации о том, в чем их подо-
зревают (обвиняют);

2) право давать объяснения и показания по делу либо отказать-
ся от дачи объяснений и показаний;

3) право пользоваться помощью защитника (в том числе поль-
зоваться помощью защитника и иметь с ним свидание наедине и 
конфиденциально до первого допроса подозреваемого);

4) право представлять доказательства;
5) право заявлять ходатайства и отводы;
6) право ознакомления с материалами по делу;
7) право участвовать с разрешения следователя или дознава-

теля в следственных действиях, производимых по его ходатайству, 
ходатайству его защитника либо законного представителя;

8) право обжалования в вышестоящей судебной инстанции вы-
несенного в отношении его приговора и др.

Презумпция невиновности. Согласно статье 49 Конституции 
РФ: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмо-
тренном федеральным законом порядке и установлена вступившим 
в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказы-
вать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности 
лица толкуются в пользу обвиняемого».
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте содержание понятия принцип правосудия.
2. Назовите свойства принципов.
3. Перечислите конституционные и отраслевые принципы пра-

восудия.
4. Раскройте содержание принципа «презумпция невиновно-

сти». Из каких элементов он состоит?
5. Назовите основные отличия между присяжными и арби-

тражными заседателями.
6. В каких судах России правосудие может осуществляться 

только на русском языке?
7. Способы обеспечения независимости судей.
8. Какие Вам известны формы коллегиальности при осущест-

влении правосудия?

Тема 3. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАН
1. Понятие судебной системы. Понятие звена судебной систе-

мы и судебной инстанции.
2. Действующая судебная система Российской Федерации.

§ 1. Понятие судебной системы. Понятие звена судебной 
системы и судебной инстанции

Судебная система – это упорядоченное построение судов, осу-
ществляющих судебную власть путём отправления правосудия, в 
соответствии с их компетенцией, имеющих общие задачи, цели, ор-
ганизованных и действующих на единых демократических принци-
пах. Судебная система Российской Федерации представляет собой 
совокупность всех судов, действующих на территории Российской 
Федерации, и устанавливается Конституцией РФ и Федеральным 
конституционным законом «О судебной системе РФ». 
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Согласно статье 18 Конституции РФ правосудие осуществля-
ется только судом. Создание чрезвычайных судов не допускается.

В Конституции Российской Федерации закреплено, что в госу-
дарстве действуют:

 • Конституционный Суд РФ (статья 125);
 • Верховный Суд РФ (статья 126);
 • суды общей юрисдикции. 

Однако полный перечень судов, действующих на территории 
Российской Федерации, устанавливается в федеральном конститу-
ционном законе «О судебной системе Российской Федерации».

В настоящее время на территории Российской Федерации дей-
ствуют организации под наименованием «суд», которые не входят в 
судебную систему России. Например, к ним относятся третейские 
суды. Третейский суд, согласно федеральному закону от 29 декабря 
2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации» – единоличный арбитр или коллегия ар-
битров, который может быть образован сторонами для разрешения 
конкретного спора или быть постоянно действующим арбитраж-
ным учреждением. Этот суд не обладает полномочиями судебной 
власти и не является государственным органом. Рассмотрение спо-
ра в этом суде происходит на основании соглашения, заключённого 
сторонами.

Действующая судебная система построена в первую очередь на 
принципе федерализма. Поэтому все суды подразделяются:

 • на суды федеральные;
 • суды субъектов РФ. 

Федеральные суды создаются и упраздняются на основании 
федеральных законов.

Федеральные суды действуют на основании только федераль-
ного законодательства, в то время как деятельность судов субъ-
ектов РФ регулируется ещё и законами того субъекта РФ, где они 
действуют. Федеральные судьи назначаются на должность феде-
ральными органами государственной власти, судьи субъектов РФ 
– законодательным (представительным) органом субъекта РФ или 
избираются народом. Материальное обеспечение федеральных су-
дов осуществляется из федерального бюджета, а суды субъектов РФ 
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финансируются за счёт средств субъекта РФ (сами же судьи полу-
чают заработную плату из федерального бюджета).

Федеральные суды – это орган государственной власти, кото-
рый создается и упраздняется только Конституцией РФ или феде-
ральным законом. К ним относятся:

1. Конституционный Суд РФ – является судебным органом 
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осу-
ществляющим судебную власть посредством конституционного су-
допроизводства.

2. Верховный Суд РФ – является высшим судебным органом по 
гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, 
уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, 
образованным на территории РФ.

3. Федеральные суды общей юрисдикции: апелляционные суды 
общей юрисдикции; кассационные суды общей юрисдикции; вер-
ховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 
федерального значения, суды автономной области и автономных 
округов; районные суды. Осуществляют судопроизводство по уго-
ловным, гражданским, административным делам.

4. Военные и специализированные суды – осуществляют су-
дебную власть в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских 
формированиях федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

5. Федеральные арбитражные суды: арбитражные суды окру-
гов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъек-
тов РФ, суд по интеллектуальным правам – рассматривают эконо-
мические споры, а также иные дела, отнесенные к их компетенции.

К судам субъектов Российской Федерации относятся:
1. Конституционные (уставные) суды, которые могут созда-

ваться для рассмотрения вопросов соответствия законов субъек-
та Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления субъекта Российской Федерации, 
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также 
для толкования конституции (устава) субъекта Российской Фе-
дерации.
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2. Мировые судьи субъектов РФ – рассматривают граждан-
ские, административные и уголовные дела в качестве суда первой 
инстанции.

Все суды также можно разделить в зависимости от специали-
зации:

Суды общей юрисдикции – разрешающие споры о праве, кото-
рые регулируются самыми различными отраслями права: уголов-
ным, гражданским, административным. Согласно Федеральному 
конституционному закону от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации» к ним относятся:

 • кассационные суды общей юрисдикции;
 • апелляционные суды общей юрисдикции;
 • верховные суды республик, краевые и областные суды, суды 
городов федерального значения, суды автономной области и 
автономных округов;

 • районные суды;
 • мировые судьи;
 • гарнизонные военные суды;
 • окружные (флотские) военные суды;
 • кассационные военные суды;
 • апелляционные военные суды.

Суды специальной юрисдикции – разрешающие строго опре-
делённые споры о праве, т.е. узкую категорию дел (например, эко-
номические споры между юридическими лицами или проверяют 
законы на соответствие Конституции РФ). Понятие «специальная» 
юрисдикция не является законодательно закреплённым, однако на-
личие судов общей юрисдикции даёт основания полагать, что суще-
ствуют судебные органы со специальной юрисдикцией:

 • Конституционный Суд РФ;
 • конституционные (уставные) суды;
 • арбитражные суды округов;
 • арбитражные апелляционные суды; 
 • арбитражные суды субъектов РФ;
 • Суд по интеллектуальным правам.

Упразднение Высшего арбитражного суда РФ в 2014 г. возло-
жило дополнительные полномочия на Верховный Суд РФ, который 
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теперь не относится к судам общей юрисдикции. Верховный Суд 
Российской Федерации (статья 126 Конституции РФ) является выс-
шим судебным органом по гражданским делам, разрешению эко-
номических споров, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам, образованным в соответствии с законом, осу-
ществляет в предусмотренных федеральным законом процессуаль-
ных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и даёт 
разъяснения по вопросам судебной практики.

Судебная система основана на принципе специализации су-
дей, а не судов, поэтому в России отсутствуют ювенальные суды, 
административные, торговые, налоговые, их наличие существенно 
изменило бы судебную систему в сторону её расширения и увели-
чения численности судей. Однако могло бы уменьшить количество 
дел, рассматриваемых одним судьёй, так как в этом случае каждый 
суд имел бы свою подсудность и судьи в нём специализировались 
бы только на одной категории дел.

Вместе с тем законодатель допускает создание специали-
зированных судов внутри системы судов общей и специальной 
юрисдикции (статья 26 ФКЗ «О судебной системе»), это специ-
ализированные федеральные суды по рассмотрению гражданских 
и административных дел, подсудных судам общей юрисдикции, а 
также экономических споров и иных дел, рассматриваемых арби-
тражными судами. К ним можно отнести Суд по интеллектуальным 
правам и военные суды. 

Судебная система обладает отличительными признаками:
1. Целостность – согласно статье 3 ФКЗ «О судебной системе 

РФ» единство судебной системы Российской Федерации обеспечи-
вается едиными правилами судопроизводства во всех судах; при-
знания обязательности исполнения на всей территории РФ судеб-
ных постановлений, вступивших в законную силу; единства статуса 
судей; единого материального обеспечения судей из федерального 
бюджета. 

2. Упорядоченность – каждый судебный орган наделён опреде-
ленной компетенцией.

3. Взаимосвязанность элементов – решения нижестоящих су-
дов подлежат обжалованию в вышестоящий суд.
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Судебная система состоит из звеньев судебной системы. 
Звено судебной системы – это совокупность судов, наделённых 

однородными полномочиями. Понятие полномочия суда тесно свя-
зано с понятием подсудности.

Подсудность – это круг дел, которые рассматриваются тем или 
иным судом. Определяется законом. Суды с одинаковой подсудно-
стью образуют соответствующее звено судебной системы.

Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, конституцион-
ные (уставные) суды субъектов РФ – самостоятельные звенья су-
дебной системы.

Звенья судов общей юрисдикции: апелляционные суды общей 
юрисдикции; кассационные суды общей юрисдикции; верховный 
суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального 
значения, суд автономной области, суд автономного округа; район-
ный суд; мировые судьи.

Звенья военных судов: апелляционные военные суды; кассаци-
онные военные суды; окружные (флотские) военные суды; гарни-
зонные военные суды.

Звенья судов специальной юрисдикции: арбитражные суды 
округов ← арбитражные апелляционные суды ← арбитражные суды 
республик, краев, областей, городов федерального значения, авто-
номной области и автономных округов.

Судебная инстанция – это суд или структурное подразделение 
суда, рассматривающие дело по существу или проверяющие закон-
ность, обоснованность и справедливость вынесенного судебного акта.

В статье 46 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет пра-
во на судебную защиту своих прав и свобод. Более того, в статье 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод2 прописано, 
что «каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанно-
стях или при предъявлении ему уголовного обвинения имеет право 
на справедливое и публичное разбирательство в разумный срок не-
зависимым и беспристрастным судом, созданным на основании за-
кона».

Суды первой инстанции – суды, рассматривающие и разре-
шающие дело по существу, т.е. решают непосредственно правовой 

2 Собрание законодательства. 2001. № 2. Ст. 163.
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спор путём выслушивания сторон, исследования доказательств и 
вынесения итогового судебного акта. К ним относятся мировые 
судьи, районный суд, военный гарнизонный суд, арбитражный суд 
субъекта; суд по интеллектуальным правам; судебные коллегии су-
дов общей юрисдикции в субъекте РФ; судебные коллегии Верхов-
ного Суда РФ; судебные коллегии арбитражного суда округов.

Основанием для начала деятельности является поданное сто-
роной исковое заявление либо направленное прокурором в суд уго-
ловное или административное дело. 

Главным условием рассмотрения дела в суде первой инстан-
ции – это соблюдение правил подсудности. Суд выносит следую-
щие итоговые решения: приговор по уголовному делу, решение по 
гражданскому делу (арбитражному делу), постановление, судебный 
приказ.

Средством исправления судебной ошибки является апелляци-
онное решение суда. В ч. 3 ст. 50 Конституции РФ прописано, что 
каждый имеет право на пересмотр решения вышестоящим судом, 
это правило нашло отражение и на международном уровне. В от-
личие от системы арбитражных судов, в судах общей юрисдикции 
нет отдельных апелляционных и кассационных судов.

Суды апелляционной инстанции – суды, проверяющие по жа-
лобе заинтересованной стороны или апелляционному представле-
нию прокурора законность, обоснованность и справедливость вы-
несенного судом первой инстанции решения.

Под нарушением законности понимается: неправильное при-
менение норм материального и процессуального законодательства 
при вынесении решения.  

Под необоснованностью решения понимается несоответствие 
выводов суда, изложенных в решении, фактическим обстоятель-
ствам дела, установленным в суде первой инстанции, а также непра-
вильное определение обстоятельств дела. Это означает, что выводы 
суда не соответствуют имеющимся доказательствам в деле; суд не 
учёл доказательства, которые могли существенно повлиять на ис-
ход дела; в решении не указано, как при наличии противоречащих 
доказательств в деле суд принял одни доказательства и отверг дру-
гие; выводы суда в решении имеют существенные противоречия. 
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Под несправедливым решением суда понимается несоответ-
ствие наказания тяжести преступления, хотя оно назначено и в 
пределах Особенной части УК РФ. При этом ст. 195 ГПК РФ и ст. 176 
КАС РФ не называют справедливость решения в качестве одного 
из его свойств, в этой статье говорится лишь о законности и обо-
снованности решения, отсутствие законодательного закрепления 
«справедливости решения» порождает дискуссию о её императив-
ности в этих видах правосудия.

Суды, рассматривающие дела в апелляционной инстанции: 
апелляционный арбитражный суд, районный суд, судебные колле-
гии судов общей юрисдикции в субъекте РФ, апелляционные суды 
общей юрисдикции, судебные коллегии военных окружных (флот-
ских) судов, апелляционные военные суды, Апелляционная колле-
гия Верховного Суда РФ.

В апелляционном порядке проверяются решения, не вступив-
шие в законную силу.

В этом суде происходит повторное рассмотрение дела по су-
ществу с исследованием новых доказательств и доказательств, в от-
ношении которых у сторон имеется спор. Апелляционная жалоба 
(представление) подается через суд, принявший решение по суще-
ству, по гражданским делам и на решения арбитражного суда в те-
чение месяца с момента вынесения решения, по уголовным делам и 
на решения арбитражных судов о привлечении к административ-
ной ответственности даётся 10 дней на обжалование. Срок подачи 
апелляционной жалобы по административным делам один месяц, 
но в зависимости от категории дела может быть и 10 дней, напри-
мер, по делам об административном надзоре; об оспаривании реше-
ния о принудительной госпитализации гражданина в медицинскую 
организацию (статья 298 Кодекса административного судопроиз-
водства).

Право на подачу апелляционной жалобы имеют не только ис-
тец – ответчик; осуждённый – прокурор, но и иные лица, чьи права, 
затронуты решением суда, они при подаче апелляционной жалобы 
должны указать, какие права и законные интересы нарушены.
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Апелляционное рассмотрение дел должно носить диспозитив-
ный характер, так как именно стороны являются инициаторами 
апелляционного производства и сами определяют пределы рассмо-
трения дела. Но суд, согласно ч.1 ст. 389 УПК РФ, не связан дово-
дами апелляционной жалобы (представления) и вправе проверить 
производство по уголовному делу в полном объёме. Таким образом, 
суд лишается беспристрастности, так как должен устранять выяв-
ленные нарушения.

В суде апелляционной инстанции могут рассматриваться но-
вые доказательства, которые не исследовались в суде первой ин-
станции. Но это будет возможно, если сторона докажет невозмож-
ность представления этих доказательств ранее, по независящим от 
неё причинам, а суд признает эти причины уважительными.

В результате рассмотрения дела суд выносит одно из следую-
щих решений: об оставлении судебного акта без изменений; об из-
менении судебного акта (в более мягкую сторону); новый приговор 
и новое решение.

Суды кассационной инстанции – суды, проверяющие по жа-
лобе заинтересованной стороны или кассационному представле-
нию прокурора законность вынесенного судом первой или апел-
ляционной инстанции решения. К ним относятся: Кассационный 
суд общей юрисдикции; Кассационный военный суд; судебные 
коллегии Верховного Суда РФ, судебные коллегии арбитражного 
суда округов.

В кассационном порядке проверяются решения, вступившие 
в законную силу. Право на обжалование в кассационном порядке 
принадлежит лицам, участвующим в деле, и лицам, чьи законные 
интересы были нарушены судебным решением. По общему правилу 
жалоба (представление) подаётся в Кассационный суд общей юрис-
дикции (Кассационный военный суд) через суд первой инстанции. 
Кассационная жалоба в судебную коллегию Верховного Суда РФ 
подаётся непосредственно в этот суд. 

Возбуждению кассационного производства предшествует изу-
чение кассационной жалобы на наличие оснований подачи жалобы. 
Проверка осуществляется путём исследования судом только пись-
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менных материалов дела. Кассационная жалоба (представление) по 
административным делам подаётся в течение шести месяцев после 
вступления в силу решения суда; по гражданским делам - в течение 
трёх месяцев после вступления в силу решения суда; по уголовным 
делам – существует запрет поворота к худшему при пересмотре 
приговора, определения, постановления суда в кассационной ин-
станции. Это означает, что ухудшение положения осуждённого или 
оправданного возможно только в течение года после вступления 
решения в силу только в случае, если были выявлены существен-
ные нарушения закона, которые повлияли на вынесение решения и 
могли исказить суть правосудия.

Суд выносит кассационное определение: об оставлении су-
дебного акта без изменений, об изменении судебного акта (в более 
мягкую сторону), об отмене судебного акта и направлении дела на 
новое рассмотрение.

Суд надзорной инстанции – суд, проверяющий по жалобе за-
интересованной стороны или надзорному представлению проку-
рора законность вынесенного судом первой, апелляционной или 
кассационной инстанции решения. К нему относится: Президиум 
Верховного Суда РФ. Надзорная жалоба подаётся непосредственно 
в Верховный Суд РФ.

В надзорном порядке проверяются решения, вступившие в 
законную силу. Возбуждению надзорного производства предше-
ствует изучение надзорной жалобы на наличие оснований подачи 
жалобы. Проверка осуществляется путём исследования судом толь-
ко письменных материалов дела. Надзорную жалобу могут подать 
лица, чьи права и законные интересы нарушены решением суда, 
даже, если они ранее не участвовали в деле, для этого необходимо 
указать, в чём проявилось нарушение прав. Надзорное представле-
ние подписывается Генеральным прокурором или его заместите-
лем. Решение Президиум Верховного Суда РФ принимает простым 
большинством голосов.

Суд выносит постановление: об оставлении судебного акта без 
изменений, об изменении судебного акта (в более мягкую сторону), 
об отмене судебного акта и направлении дела на новое рассмотрение.
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Законодателем установлена особая процедура пересмотра 
вступивших в законную силу решений суда, когда изменение реше-
ния происходит на основании выявленных обстоятельств, которые 
имеют существенное значение и которые существовали на момент 
вынесения решения судом, но не были известны сторонам процес-
са – это вновь открывшиеся обстоятельства. 

К ним относятся по уголовным делам: 
 • установленная вступившим в законную силу приговором 
суда ложность показаний потерпевшего или свидетеля, за-
ключения эксперта или подложность вещественных доказа-
тельств; 

 • установленные вступившим в законную силу приговором 
суда преступные деяния следователя, дознавателя, прокуро-
ра, повлекшие постановление незаконного, необоснованно-
го и несправедливого решения суда;

 • установленные вступившим в законную силу приговором 
суда преступные деяния судьи, совершённые им при рас-
смотрении дела. 

По гражданским делам: 
 • существенные для дела обстоятельства, которые не были и 
не могли быть известны заявителю;

 • установленные вступившим в законную силу решением суда 
преступления сторон и других лиц, участвующих в деле, со-
вершённые при рассмотрении и разрешении конкретного 
дела;

 • установленная вступившим в законную силу решением суда 
ложность показаний свидетеля, заключения эксперта, за-
ведомо неправильный перевод или фальсификация доказа-
тельств.

К новым обстоятельствам в уголовном процессе относятся 
следующие обстоятельства:

 • признание Конституционным Судом РФ закона, применён-
ного судом в уголовном деле, не соответствующим Консти-
туции РФ;
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 • установление Европейским судом по правам человека на-
рушений положений Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод при рассмотрении российским 
судом уголовного дела, связанного:
– с применением федерального закона, не соответствующего 
названной Конвенции;
– иными нарушениями положений Конвенции;

 • наступление в период рассмотрения уголовного дела судом 
или после вынесения судебного решения новых обществен-
но опасных последствий инкриминируемого обвиняемому 
деяния, являющихся основанием для предъявления ему об-
винения в совершении более тяжкого преступления.

В гражданском процессе к новым обстоятельствам ещё отно-
сятся:

 • отмена судебного постановления суда общей юрисдикции 
или арбитражного суда или постановления государственно-
го органа, которые являлись основанием для принятия ре-
шения по делу;

 • признание вступившим в законную силу судебным поста-
новлением суда общей юрисдикции или арбитражного суда 
недействительной сделки, повлекшей за собой незаконное и 
необоснованное судебное постановление;

 • признание Конституционным Судом РФ не соответствую-
щим  Конституции  Российской Федерации закона, приме-
ненного в конкретном деле, в связи с принятием решения,  
по которому заявитель обращался в Конституционный Суд 
Российской Федерации;

 • установление Европейским судом по правам человека нару-
шения положений Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, 
в связи с принятием решения, по которому заявитель обра-
щался в Европейский суд по правам человека;

 • определение либо изменение в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации или Постановлении 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации прак-
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тики применения правовой нормы, если в таком постанов-
лении содержится указание на то, что сформулированная в 
нем правовая позиция имеет обратную силу применительно 
к делам со схожими фактическими обстоятельствами;

 • установление или изменение федеральным законом основа-
ний для признания здания, сооружения или другого стро-
ения самовольной постройкой, послуживших основанием 
для принятия судебного акта о сносе самовольной построй-
ки.

В п. 4 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда 
РФ от 30 июня 2011 г. № 52 «О применении положений АПК РФ 
при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам» особо подчёркивается, что нужно различать фак-
ты, свидетельствующие о наличии для дела существенных обстоя-
тельств, которые не были предметом судебного разбирательства, и 
факты о предоставлении новых доказательств, имеющих отноше-
ние к уже исследовавшимся ранее судом обстоятельствам. Во вто-
ром случае пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам 
невозможен.

Пересмотр обвинительного приговора по новым и вновь от-
крывшимся обстоятельствам в пользу осуждённого никакими сро-
ками не ограничен. В отношении умершего осуждённого может 
быть пересмотрен обвинительный приговор, если это необходимо 
для его реабилитации. Если пересмотр осуществляется не в инте-
ресах осуждённого или оправданного, то пересмотр приговора воз-
можен не позднее одного года со дня открытия нового или вновь 
открывшегося обстоятельства и в пределах сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности. По гражданским и адми-
нистративным делам заявление может быть подано в течение трёх 
месяцев со дня установления оснований для пересмотра.
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§ 2. Действующая судебная система Российской Федерации

Верховный Суд РФ

Конститу-
ционный 
Суд РФ

Пленум ВС РФ
Президиум ВС РФ НИ

Апелляционная коллегия АИ
Судебная 
коллегия 
по граж-
данским 

делам
1И, КИ

Судебная 
коллегия 

по уголов-
ным делам

КИ

Судебная 
коллегия 
по адми-

нистратив-
ным делам

1И, КИ

Судебная 
коллегия 
по делам 
военнос-
лужащих
1И, КИ

Судебная 
коллегия 
по эконо-
мическим 

спорам
1И, КИ

Дисци-
плинарная 
коллегия

1И

Апелля-
ционные 

суды 
общей 

юрисдик-
ции АИ

А п е л л я -
ционные 
в о е н н ы е 
суды АИ

Арбитражный суд
округа

Суд по 
интеллектуальным 

правам

Конститу-
ционные 
(устав-

ные) суды 
субъектов

Касса-
ционные 

суды 
общей 

юрисдик-
ции КИ

Касса-
ционные 
военные 
суды КИ

Судебные 
коллегии 
по  рас-
смотр. 
споров, 

возник. из 
граж-

данских 
дел1И, КИ

Судебные 
коллегии 
по рас-
смотр. 
споров, 

возник. из 
адми-

нистра-
тивных 

правоот-
ношений
1И, КИ

Президиум КИ

Судебные коллегии
1И

Суд общей юрисдикции
в субъекте РФ

Окружной (флотский)
военный суд

Арбитражный 
апелляционный 

суд

Судебная 
коллегия 
по граж-
данским 

делам
1И, АИ

Судебная 
коллегия 
по уго-
ловным 
делам

1И, АИ

Судебная 
коллегия 
по адми-
нистра-
тивным 
делам

1И, АИ

Судебная 
коллегия 
по граж-
данским 

делам
1И, АИ

Судебная 
коллегия 
по уго-
ловным 
делам

1И, АИ

Судебная  
коллегия 
по адми-
нистра-
тивным 
делам

1И, АИ

Судебные 
коллегии 
по рас-
смотр. 

споров, 
возник. 
из граж-
данских 
дел АИ

Судебные 
коллегии 
по рас-
смотр. 
споров, 
возник. 
из адми-
нистра-
тивных 

правоот-
ношений, 

АИ
Районный суд

1И, АИ
Гарнизонный военный суд

1И Арбитражные суды 
субъектов РФ, 1ИМировые судьи 1И



41

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте понятие судебной системы.
2. Что такое юрисдикция суда?
3. Назовите специализированные суды в судебной системе РФ.
4. Дайте понятие звено системы.
5. Дайте понятие судебной инстанции.
6. Назовите задачи первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций.
7. Что является основанием деятельности суда первой инстан-

ции?
8. Какие суды рассматривают дела в качестве суда первой ин-

станции?
9. Какие решения принимает суд первой инстанции?
10. Чем отличаются условия деятельности суда апелляционной 

инстанции от суда кассационной и надзорной инстанций?
11. Перечислите суды, выступающие в качестве суда апелляци-

онной инстанции.
12. В чём особенность рассмотрения дел в суде апелляционной 

инстанции?
13. Какие решения принимает суд апелляционной инстанции?
14. Назовите виды решений, которые может принимать суд 

кассационной и надзорной инстанций.
15. Перечислите суды, выступающие в качестве суда кассаци-

онной и надзорной инстанций.
16. Назовите новые обстоятельства.
17. Какие обстоятельства относятся к вновь открывшимся?

Тема 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕЙ,  
ПРИСЯЖНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

ПЛАН
1. Основы правового статуса судей (единство статуса судей; 

требования, предъявляемые к судье). Порядок отбора кандидатов 
на должность судьи. Порядок наделения судей полномочиями.
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2. Основания и порядок приостановления полномочий судей. 
Основания и порядок прекращения полномочий судьи. Отставка 
судей. Основания и порядок прекращения отставки.

3. Меры, обеспечивающие неприкосновенность судьи. Орга-
низационное обеспечение судебной власти.

4. Правовой статус присяжных и арбитражных заседателей. 
Порядок их привлечения к осуществлению правосудия.

5. Органы судейского сообщества: понятие, виды, задачи, пол-
номочия.

§ 1. Основы правового статуса судей (единство статуса  
судей; требования, предъявляемые к судье).  
Порядок отбора кандидатов на должность судьи.  
Порядок наделения судей полномочиями

Судья – это лицо, наделенное в конституционном порядке 
полномочиями осуществлять правосудие и исполняющее свои 
обязанности на профессиональной основе. Судья осуществляет 
собирание, проверку и оценку доказательств. Он оценивает до-
казательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь за-
коном и совестью. 

Статус судей складывается из следующих компонентов:
1. Совокупность общих и специальных прав и обязанностей 

судей, которые устанавливаются законом.
2. Требования, которым должен отвечать судья.
3. Порядок наделения судей полномочиями.
4. Порядок и основания освобождения судей от должности.
5. Меры, обеспечивающие неприкосновенность судьи.
Наличие у судьи особого правового статуса обеспечивает его 

независимость при осуществлении правосудия. Во внесудебной 
деятельности судья сохраняет свой особый статус и должен руко-
водствоваться основополагающими принципами и правилами для 
судей. 

В статье 12 ФКЗ «О судебной системе РФ» и статье 2 Закона 
РФ «О статусе судей в РФ» закреплено положение о едином статусе 
судей, это означает, что все судьи Российской Федерации обладают 
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одинаковым статусом и различаются только полномочиями и ком-
петенцией. При этом есть законодательно установленные различия 
в правовом статусе мировых судей и судей Конституционного Суда 
РФ, а также некоторые особенности в правовом статусе военных 
судей.

Требования, предъявляемые к кан дидатам на должность судьи 
в различных судах судебной системы.

По общему правилу судьей может быть лицо:
 • имеющее высшее юридическое образование, под которым 
понимается: высшее юридическое образование по специ-
альности «Юриспруденция» или высшее образование по 
направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации 
(степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по на-
правлению подготовки «Юриспруденция»;

 • не имеющий или не имевший судимости либо уголовного 
преследования, в отношении которого дело прекращено по 
реабилитирующим основаниям;

 • не имеющий гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
права на постоянное проживание гражданина РФ на терри-
тории иностранного государства;

 • не признанный судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным;

 • не состоящий на учете в наркологическом или психоневро-
логическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных пси-
хических расстройств;

 • не имеющий других заболеваний, препятствующих осу-
ществлению полномочий судьи.

Для подтверждения отсутствия у претендента на должность 
судьи заболеваний, препятствующих назначению на должность су-
дьи, проводится его предварительное медицинское освидетельство-
вание.

Требования, касающиеся возраста претендента на должность 
судьи и стажа работы:
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Наименование 
суда

Мини-
маль-
ный 

возраст

Мини-
маль-
ный 
стаж

Порядок 
приобретения
полномочий

Конституционный Суд 
РФ 40 лет 15 лет

Назначаются Советом Фе-
дерации по представлению 
Президента РФ

Верховный Суд РФ
35 лет 10 лет

Назначаются Советом Фе-
дерации по представлению 
Президента РФ

Апелляционный суд 
общей юрисдикции, 
Кассационный суд 
общей юрисдикции, 
Верховный суд респу-
блики, краевой, об-
ластной суд, суд города 
федерального значе-
ния, суд автономной 
области, суд автоном-
ного округа, Апел-
ляционный военный 
суд, Кассационный во-
енный суд, окружной 
(флотский) военный 
суд, арбитражный суд 
округа, арбитражный 
апелляционный суд, 
суд по интеллектуаль-
ным правам

30 лет 7 лет

Назначаются Президентом 
РФ по представлению со-
ответственно Председателя 
Верховного Суда РФ, которое 
направляется Президенту 
РФ не позднее 30 дней со 
дня получения от председа-
теля соответствующего суда 
представления о назначении 
рекомендуемого лица на 
должность судьи

Арбитражный суд 
субъекта РФ, район-
ный суд, гарнизонный 
военный суд 

25 лет 5 лет

Назначаются Президен-
том РФ по представлению 
Председателя Верховного 
Суда РФ

Конституционный 
(уставной) суд субъек-
та РФ 25 лет 5 лет

Назначаются на долж-
ность постановлением зако-
нодательного (представитель-
ного) органа государственной 
власти субъекта РФ
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Мировой судья

25 лет 5 лет

Назначаются (избираются) 
законодательным (пред-
ставительным) органом 
государственной власти 
субъекта РФ либо избира-
ются на должность насе-
лением соответствующего 
судебного участка в поряд-
ке, установленном законом 
субъекта РФ

В части 5 статьи 4 Закона «О статусе судей РФ» указаны долж-
ности, работа на которых входит в стаж по юридической специаль-
ности. В стаж работы входит работа на требующих высшего юриди-
ческого образования должностях:

1) государственных должностях Российской Федерации, госу-
дарственных должностях субъектов Российской Федерации, долж-
ностях государственной службы;

2) муниципальных должностях; 
3) должностях в юридических службах организаций;
4) должностях в научных организациях;
5) в качестве преподавателя юридических дисциплин по про-

фессиональным образовательным программам;
6) в качестве адвоката или нотариуса.
Порядок назначения судей. Его особенности в мировых судах, 

военных судах, Верховном и Конституционном судах РФ. 
Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на 

конкурсной основе, который проводит квалификационная колле-
гия судей. Условно процесс отбора кандидатов на должность судьи 
можно разделить на следующие этапы (более подробная информа-
ция о порядке отбора кандидатов содержится в статье 5 Закона РФ 
«О статусе судей РФ»):

Первый этап – открытие вакансии. Сначала председатель суда, 
в котором открылась вакантная должность судьи, должен в течение 
10 дней после открытия вакансии сообщить об этом в квалифика-
ционную коллегию судей.
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Второй этап – объявление об открытии вакантной должности 
судьи, когда квалификационная коллегия судей размещает объяв-
ление в средствах массовой информации об открытии вакансии с 
указанием времени и места приёма заявлений от претендентов на 
должность судьи, а также о времени и месте рассмотрения посту-
пивших заявлений. 

Третий этап – формирование экзаменационных комиссий 
по приёму квалификационного экзамена на должность судьи, цель 
которого проверить наличие профессиональных знаний у кандида-
тов. Экзаменационные комиссии действуют при квалификацион-
ных коллегиях судей и состоят из судей и учёных-правоведов. Для 
того чтобы экзаменационная комиссия приняла экзамен, кандидат 
заполняет заявление на имя председателя этой комиссии, где ука-
зывает свой возраст, место получения юридического образования, 
место работы и стаж работы по юридической специальности, также 
кандидат даёт расписку о том, что в последние три года не сдавал 
квалификационный экзамен на должность судьи.

Общее методическое руководство экзаменационной комис-
сией осуществляет Высшая экзаменационная комиссия по приёму 
квалификационного экзамена на должность судьи, которая утверж-
дает экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты, состав-
ляемые отдельно для кандидатов на должность судьи суда общей 
юрисдикции и кандидатов на должность судьи арбитражного суда, 
должны содержать три теоретических вопроса по различным отрас-
лям права, две задачи по вопросам судебной практики и письмен-
ное задание по подготовке процессуального документа по макету 
дела. Кандидату на должность судьи предоставляется не менее трёх 
часов на подготовку, ему разрешается пользоваться нормативными 
правовыми актами и постановлениями Пленума. По итогам экзаме-
на кандидату выдаётся удостоверение о результатах сдачи экзамена 
с итоговой оценкой, которое считается действительным в течение 
трёх лет с момента сдачи экзамена, а после назначения на долж-
ность судьи в течение всего времени пребывания в этой должности.

Четвёртый этап – после сдачи квалификационного экзамена 
гражданин, соответствующий требованиям к кандидату на долж-
ность судьи, обращается в квалификационную коллегию судей с 
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заявлением о рекомендации его на вакантную должность судьи. В 
части 6 статьи 5 Закона РФ «О статусе судей РФ» перечислен пере-
чень документов, которые необходимо представить кандидату в 
квалификационную коллегию судей. В том числе кандидат заполня-
ет анкету, в которой отражает информацию не только о себе, но и о 
родственниках и свойственниках, включая родителей, детей, супру-
гов, а также родных братьев и сестёр, о наличии у них судимостей, 
о возбуждённых в отношении них уголовных дел, о привлечении к 
уголовной и административной ответственности.

Пятый этап – квалификационная коллегия судей, проверив 
полученную информацию от кандидатов, проводит их отбор, по 
результатам которого принимает решение о рекомендации одного 
или нескольких из них кандидатом на должность судьи и в течение 
10 дней сообщает о принятом решении председателю соответству-
ющего суда.

Если председатель суда согласен с решением квалификацион-
ной коллегии судей, то в течение 20 дней после получения решения 
о рекомендации гражданина на должность судьи вносит представ-
ление о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.

Однако председатель суда может не согласиться с решением 
квалификационной коллегии судей. В этом случае в течение 20 дней 
после получения решения он его возвращает в ту же квалифика-
ционную коллегию судей с мотивированным обоснованием причин 
своего несогласия для повторного рассмотрения. Если квалифика-
ционная коллегия судей двумя третями голосов членов коллегии 
подтверждает своё первоначальное решение, то председатель суда 
обязан внести представление о назначении рекомендуемого лица на 
должность судьи в течение 10 дней со дня получения указанного 
решения.

Существует ряд особенностей в правовом статусе мировых судей. 
Во-первых, должность мирового судьи согласно указу Прези-

дента РФ от 4 декабря 2009 года № 1381 «О типовых государствен-
ных должностях субъектов Российской Федерации» является госу-
дарственной должностью субъекта РФ.

Во-вторых, правовой статус мировых судей устанавливается 
наряду с федеральным законодательством и законами субъектов 
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РФ. Например, правовой статус мировых судей Самарской области 
регулируется Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ 
«О мировых судьях Российской Федерации» и законом Самарской 
области от 14 февраля 2000 г. № 3-ГД «О мировых судьях Самарской 
области». 

В-третьих, согласно федеральному законодательству миро-
вые судьи могут не только назначаться на должность тем или иным 
должностным лицом или государственным органом, но и могут из-
бираться населением соответствующего судебного участка. На се-
годняшний день ни в одном субъекте Российской Федерации миро-
вые судьи не избираются населением, причины этому разные, в том 
числе размеры судебных участков слишком велики, среднее коли-
чество населения на одном судебном участке составляет 15-30 ты-
сяч человек. Поэтому на практике институт выборности мировых 
судей не работает по причине высокой загруженности судей. Хотя 
именно приближенность правосудия к народу являлось основной 
целью создания мировой юстиции, в которой должны рассматри-
ваться наиболее простые и бытовые споры. 

На территории Самарской области мировые судьи избирают-
ся Самарской губернской думой по представлению Председателя 
Самарского областного суда при получении положительной реко-
мендации квалификационной коллегии судей Самарской области и 
успешной сдачи квалификационного экзамена. Раньше необходимо 
было ещё и положительное заключение губернатора области. На-
личие такого положения в законе приводит к сращиванию судеб-
ной власти с исполнительной и зависимости от последней. Усили-
вается зависимость судебной власти ещё и потому, что существует 
четвёртая особенность в правовом статусе мировых судей, а имен-
но, срочный характер полномочий. Согласно федеральному зако-
нодательству впервые мировой судья назначается (избирается) на 
должность не более чем на 5 лет, при повторном и последующих 
назначениях назначается (избирается) не менее чем на 5 лет. По-
этому подобные заключения глав исполнительной власти нужно 
будет получать при каждом повторном назначении на должность. 
Единая практика назначения мировых судей на должность в госу-
дарстве отсутствует. Каждый субъект, принимая закон о мировых 
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судьях, устанавливает свои правила. Например, можно встретить в 
отдельных регионах следующий порядок, когда глава субъекта РФ, 
получив рекомендацию квалификационной коллегии судей, сам 
принимает решение о представлении кандидатуры судьи законода-
тельному органу (Закон о мировых судьях Чеченской Республики). 
В других достаточно положительного заключения главы субъекта 
(Закон о мировых судьях Саратовской области).  В некоторых реги-
онах глава субъекта не участвует в процедуре назначения мирового 
судьи на должность, но вправе представить своё мнение о канди-
дате (Закон о мировых судьях Самарской области). Судя по вноси-
мым изменениям в законы субъектов в последние годы, можно про-
следить тенденцию к сокращению влияния исполнительной власти 
на суд. Так, в закон Самарской области были внесены изменения, и 
теперь для назначения на должность мирового судьи не требуется 
согласования его кандидатуры с губернатором Самарской области. 
В Республике Адыгея до 2012 года кандидату на должность миро-
вого судьи необходимо было представить документ о даче согласия 
на назначение его в качестве мирового судьи от Президента Респу-
блики. В большинстве субъектов Российской Федерации главы ре-
гионов вообще не задействованы в процедуре назначения мировых 
судей на должность.

Ещё одна особенность в статусе мировых судей заключается в 
том, что финансирование аппарата мировых судей (их помощников 
и секретарей судебных заседаний), а также материально-техниче-
ское обеспечение происходит из бюджета субъектов РФ. В разных 
субъектах в итоге разное финансирование мировых судей, напри-
мер, в некоторых субъектах на законодательном уровне пришлось 
закрепить положение о том, что «денежное содержание работников 
аппаратов мировых судей не может превышать денежного содержа-
ния работников аппаратов федеральных районных судов» (закон о 
мировых судьях г. Москвы). 

Присутствуют также особенности в правовом статусе воен-
ных судей. Так, в момент принятия федерального конституцион-
ного закона «О военных судах Российской Федерации» военным 
судьёй могло быть только лицо, имевшее офицерское звание и за-
ключившее контракт о прохождении военной службы. Подобное 
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положение вступало в противоречие с принципом независимости 
судей, так как возникала ситуация их двойного подчинения, когда 
военный судья, с одной стороны, должен подчиняться только Кон-
ституции Российской Федерации и законам России и может быть 
подконтролен исключительно судейскому сообществу, а с другой 
стороны, будучи военнослужащим, обязан подчиняться приказам 
министра обороны.

Поэтому в законодательство были внесены изменения и с 2009 
года военнослужащий, назначенный судьей военного суда или су-
дьей Военной коллегии Верховного Суда РФ, имел право либо на 
увольнение с военной службы, либо на приостановление военной 
службы.

Последние изменения законодательств внесли новые коррек-
тивы в статус военного судьи, теперь он должен прекратить воен-
ную службу, приостановление военной службы законодательством 
не предусмотрено.

При этом преимущественным правом на назначение на долж-
ность судьи военного суда по-прежнему обладает военнослужащий, 
имеющий воинское звание офицера, а также гражданин, имеющий 
воинское звание офицера, пребывающий в запасе или находящийся 
в отставке.

Особенности правового статуса имеются и у судьи Конститу-
ционного Суда РФ. Во-первых, существуют дополнительные требо-
вания, предъявляемые к кандидату на должность судьи Конститу-
ционного Суда РФ: наличие безупречной репутации и он должен 
обладать общепризнанной высокой квалификацией в области пра-
ва, т.е. быть доктором юридических наук. Во-вторых, существуют 
особые основания прекращения полномочий судьи Конституци-
онного Суда РФ – неучастие судьи в заседаниях Конституционно-
го Суда РФ или уклонение его от голосования свыше двух раз под-
ряд без уважительных причин. В-третьих, Конституционный Суд 
РФ сам принимает решение о приостановлении или прекращении 
полномочий судей, в отличие от других судов, где этим занимаются 
квалификационные коллегии судей или Высшая квалификацион-
ная коллегия судей.
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Порядок наделения судей полномочиями:
Судьи Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ на-

значаются Советом Федерации по представлению Президента РФ.
Судьи Апелляционного суда общей юрисдикции, Кассацион-

ного суда общей юрисдикции, Апелляционного военного суда, Кас-
сационного военного суда, верховных судов республики, краевых, 
областных судов, судов города федерального значения, судов авто-
номной области, судов автономного округа, окружного (флотского) 
военного суда, федерального арбитражного суда округа, арбитраж-
ного апелляционного суда, суда по интеллектуальным правам, су-
дьи арбитражного суда субъекта РФ, районного суда, гарнизонно-
го военного суда назначаются Президентом РФ по представлению 
соответственно Председателя Верховного Суда РФ, которое на-
правляется Президенту РФ не позднее 30 дней со дня получения от 
председателя соответствующего суда представления о назначении 
рекомендуемого лица на должность судьи.

Судьи конституционного (уставного) суда субъекта РФ назна-
чаются на должность постановлением законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта РФ.

Мировые судьи назначаются (избираются) законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта РФ 
либо избираются на должность населением соответствующего су-
дебного участка в порядке, установленном законом субъекта РФ.

§ 2. Основания и порядок приостановления полномочий 
судей. Основания и порядок прекращения полномочий 
судьи. Отставка судей. Основания и порядок прекращения 
отставки

Приостановление полномочий судьи – характеристика и пра-
вовое значение. 

Приостановление полномочий – это временное отстранение 
судьи от исполнения им своих обязанностей.

Основания:
 • признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, 
вступившим в законную силу;
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 • возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо при-
влечение его в качестве обвиняемого по другому уголовному 
делу;

 • участие судьи в качестве кандидата на выборах Президента 
РФ, депутатов Государственной думы, Федерального собра-
ния РФ, в законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта РФ, представительный орган 
муниципального образования, а также главы муниципаль-
ного образования или выборного должностного лица мест-
ного самоуправления.

Полномочия и отставка судьи приостанавливаются решением 
квалификационной коллегии судей. Эта же коллегия принимает ре-
шение при возобновлении полномочий судьи или его отставки.

Понятие, основания и порядок прекращения полномочий судьи. 
Прекращение полномочий – это полное отстранение судья от 

исполнения должностных обязанностей.
Основания:

 • письменное заявление судьи об отставке;
 • неспособность по состоянию здоровья или по иным уважи-
тельным причинам осуществлять полномочия судьи;

 • письменное заявление судьи о прекращении его полномо-
чий в связи с переходом на другую работу или по иным при-
чинам;

 • достижение судьей предельного возраста пребывания в 
должности судьи или истечение срока полномочий судьи, 
если они были ограничены определенным сроком;

 • прекращение гражданства РФ, приобретение гражданства 
иностранного государства либо получение вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина РФ на территории ино-
странного государства;

 • занятие деятельностью, не совместимой с должностью су-
дьи;

 • избрание судьи Президентом РФ, депутатом Государствен-
ной думы, законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ, представительного 
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органа муниципального образования, а также главой муни-
ципального образования или выборным должностным ли-
цом местного самоуправления;

 • вступление в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении судьи либо судебного решения о приме-
нении к нему принудительных мер медицинского характера;

 • вступление в законную силу решения суда об ограничении 
дееспособности судьи либо о признании его недееспособ-
ным;

 • смерть судьи или вступление в законную силу решения суда 
об объявлении его умершим;

 • отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением 
или реорганизацией суда, а также если судья оказывается со-
стоящим в близком родстве или свойстве (супруги, родите-
ли, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, 
а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с 
председателем или заместителем председателя того же суда.

Полномочия судьи и его отставка прекращаются решением 
квалификационной коллегии судей.

Отставка судьи. Основания и порядок прекращения отставки.
Отставка судьи – почётный уход или почётное удаление су-

дьи с должности. За лицом, пребывающим в отставке, сохраняются 
звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлеж-
ность к судейскому сообществу.

Каждый судья имеет право на отставку по собственному же-
ланию независимо от возраста. Судья считается ушедшим или уда-
ленным в отставку, если его полномочия прекращены по следую-
щим основаниям:

1) письменное заявление судьи об отставке;
2) неспособность по состоянию здоровья или по иным уважи-

тельным причинам осуществлять полномочия судьи;
3) письменное заявление судьи о прекращении его полномо-

чий в связи с переходом на другую работу или по иным причинам;
4) достижение судьей предельного возраста пребывания в 

должности судьи или истечение срока полномочий судьи, если они 
были ограничены определенным сроком;



54

5) отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением 
или реорганизацией суда, а также если судья оказывается состоя-
щим в близком родстве или свойстве (супруг (супруга), родители, 
дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также 
родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем 
или заместителем председателя того же суда.

Основания прекращения и приостановления отставки:
1. Квалификационная коллегия судей по месту прежней работы 

или постоянного места жительства пребывающего в отставке судьи, 
установив, что он более не отвечает требованиям, предъявляемым к 
судьям законом, прекращает отставку судьи.

Отставка судьи прекращается в случае:
1) выявления после ухода судьи в отставку нарушений, допу-

щенных им при исполнении полномочий судьи, являющихся осно-
ванием для наложения дисциплинарного взыскания в виде досроч-
ного прекращения полномочий судьи;

2) несоблюдения запретов и ограничений, предусмотренных п. 
3 и 4 статьи 3 Ф3 «О статусе судей в РФ»;

3) существенного, виновного, несовместимого с высоким зва-
нием судьи нарушения положений настоящего Закона и (или) кодек-
са судейской этики, порочащего честь и достоинство судьи, умаля-
ющего авторитет судебной власти;

4) занятия деятельностью, несовместимой со статусом судьи;
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда 

в отношении судьи;
6) смерти судьи или вступления в законную силу решения суда 

об объявлении его умершим.
Отставка судьи прекращается также в случае повторного на-

значения (избрания) его на должность судьи.

§ 3. Меры, обеспечивающие неприкосновенность судьи. 
Организационное обеспечение судебной власти

Неприкосновенность судьи включает в себя неприкосновен-
ность личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и слу-
жебных помещений, используемых им личных и служебных транс-
портных средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного 
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имущества, тайну переписки и иной корреспонденции (телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных, других электрических и иных 
принимаемых и отправляемых судьей сообщений).

Решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отноше-
нии судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по другому 
уголовному делу принимается:

1) в отношении судьи Конституционного Суда РФ - Председа-
телем Следственного комитета РФ с согласия Конституционного 
Суда РФ;

2) в отношении судьи Верховного Суда РФ, Апелляционного 
суда общей юрисдикции, Кассационного суда общей юрисдикции, 
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, суда автоном-
ного округа, военного суда, арбитражного суда – Председателем 
Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ;

3) в отношении судьи иного суда – Председателем Следствен-
ного комитета РФ с согласия квалификационной коллегии судей со-
ответствующего субъекта РФ.

Мотивированное решение Конституционного Суда РФ либо 
квалификационной коллегии судей по вопросу о даче согласия на 
возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо о привлече-
нии его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимается в 
10-дневный срок после поступления представления Председателя 
Следственного комитета РФ.

Решение по вопросу о привлечении судьи к административной 
ответственности принимается:

1) в отношении судьи Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ, Апелляционного суда общей юрисдикции, Кассационного 
суда общей юрисдикции, верховного суда республики, краевого, об-
ластного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа, военного суда, арбитражного 
суда – судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда РФ 
по представлению Генерального прокурора РФ;

2) в отношении судьи иного суда - судебной коллегией в со-
ставе трех судей соответственно верховного суда республики, кра-
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евого, областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа по представлению 
Генерального прокурора РФ.

Решение по вопросу о привлечении судьи к административной 
ответственности принимается в 10-дневный срок после поступле-
ния представления Генерального прокурора РФ.

Решение об избрании в отношении судьи в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу принимается:

1) в отношении судьи Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ, Апелляционного суда общей юрисдикции, Кассационного 
суда общей юрисдикции, верховного суда республики, краевого, об-
ластного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа, военного суда, арбитражного 
суда – судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда РФ 
по ходатайству Председателя Следственного комитета РФ;

2) в отношении судьи иного суда – судебной коллегией в со-
ставе трех судей соответственно верховного суда республики, кра-
евого, областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа по ходатайству 
Председателя Следственного комитета РФ.

Мотивированное решение Конституционного Суда Российской 
Федерации либо соответствующей квалификационной коллегии су-
дей о даче согласия на избрание в отношении судьи в качестве меры 
пресечения заключения под стражу принимается не позднее чем че-
рез пять дней со дня поступления представления Председателя След-
ственного комитета РФ и соответствующего судебного решения.

Осуществление в отношении судьи оперативно-розыскных 
мероприятий, а также следственных действий (если в отношении 
судьи не возбуждено уголовное дело либо он не привлечен в каче-
стве обвиняемого по уголовному делу), связанных с ограничением 
его гражданских прав либо с нарушением его неприкосновенности, 
определенной Конституцией РФ, федеральными конституционны-
ми законами и федеральными законами, допускается не иначе как 
на основании решения, принимаемого:

1) в отношении судьи Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ, Апелляционного суда общей юрисдикции, Кассационно-
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го суда общей юрисдикции, верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального значения, суда автоном-
ной области, суда автономного округа, военного суда, арбитражного 
суда – судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда РФ;

2) в отношении судьи иного суда - судебной коллегией в соста-
ве трёх судей соответственно верховного суда республики, краево-
го, областного суда, суда города федерального значения, суда авто-
номной области, суда автономного округа.

Организационное обеспечение судебной власти – это меропри-
ятия кадрового, финансового, материально-технического, инфор-
мационного и иного характера, направленные на создание условий 
для полного и независимого осуществления правосудия. 

Судебный департамент осуществляет организационное обе-
спечение кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных 
судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелля-
ционного военного суда, судов общей юрисдикции в субъекте РФ, 
арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных су-
дов, арбитражных судов субъектов РФ, районных судов, военных 
окружных (флотских) судов, гарнизонных военных судов, органов 
судейского сообщества, мировых судей.

Организационное обеспечение деятельности районных судов, 
гарнизонных военных судов, органов судейского сообщества и фи-
нансирование мировых судей происходит через Управление Судеб-
ного департамента соответствующего субъекта РФ.

Организационное обеспечение деятельности федеральных су-
дов общей юрисдикции осуществляется Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации. Например, Управле-
ние по обеспечению деятельности арбитражных и специализиро-
ванных судов занимается решением правовых и организационных 
вопросов обеспечения системы арбитражных и военных судов.

Организационное обеспечение деятельности мировых судей 
осуществляется органами исполнительной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации.

Материально-техническое обеспечение и финансовое обеспе-
чение Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ осущест-
вляет аппарат самих судов.
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§ 4. Правовой статус присяжных и арбитражных  
заседателей. Порядок их привлечения к осуществлению 
правосудия

Правовой статус присяжных заседателей регулируется феде-
ральным законом от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации».

Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные 
в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в уста-
новленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела.

Присяжными заседателями федеральных судов общей юрис-
дикции являются граждане РФ, имеющие право участвовать в 
осуществлении правосудия при рассмотрении в верховных судах 
республик, краевых, областных судах, судах городов федерально-
го значения, автономной области и автономных округов, а также в 
окружных (флотских) военных судах, а также в районных судах и 
военных гарнизонных судах. 

В районном суде или гарнизонном военном суде рассматри-
вается дело с участием шести присяжных заседателей и одного 
профессионального судьи. В остальных судах, где законом пред-
усмотрена возможность рассмотрения дела с участием присяжных 
заседателей, их численный состав – 8 человек. 

Происходящие изменения законодательства неоднозначно 
оцениваются юристами, есть доводы как pro, так и contra. Так, су-
ществует спор о необходимости распространения института при-
сяжных заседателей на районный уровень судебной системы. По-
добное новшество для российских судов позволит его приблизить к 
народу, поскольку районные суды рассматривают основной массив 
уголовных дел. Также неоднозначно оценивается изменение зако-
нодательства, согласно которому рассмотрение уголовного дела с 
участием присяжных заседателей невозможно по статьям 205, 206 
(части 2-4), 212, 275, 276, 278, 279, 281 УК РФ. Также, в отличие от 
судебной системы США, в России суд присяжных невозможен по 
гражданским делам.
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Существуют ещё разногласия по поводу количества присяж-
ных заседателей. Традиционно их двенадцать, однако последние 
годы регулярно в научной литературе обсуждается проблема фор-
мирования коллегии, по причине проблемы найти людей, которые 
могли бы участвовать в рассмотрении дела в качестве присяжного 
заседателя. С одной стороны, из-за отсутствия законом закреплён-
ной обязанности, с другой стороны, из-за нежелания работодателя 
отпустить работника выполнять свой гражданский долг, граждане 
неохотно идут в присяжные заседатели. Поэтому уменьшение коли-
чества присяжных может облегчить задачу государству в их отборе. 
Хотя оказать влияние (как психологическое, так и физическое) на 
восемь присяжных проще, чем на двенадцать.

Граждане призываются для исполнения обязанностей присяж-
ных заседателей один раз в год на десять дней или на весь срок рас-
смотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей, если 
рассмотрение дела не закончилось в вышеуказанный срок.

Исполнительно-распорядительный орган муниципального об-
разования (администрации районов города) каждые четыре года 
составляет список и запасной список кандидатов в присяжные за-
седатели муниципального образования, в который включаются все 
граждане, постоянно проживающие на территории соответству-
ющего муниципального образования. На основании этих списков 
(высшим органом исполнительной власти субъекта РФ) формиру-
ется общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
субъекта РФ.

Кандидаты в присяжные заседатели муниципального образо-
вания определяются путем случайной выборки с использованием 
Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» на 
основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных 
данных об избирателях, участниках референдума.

За выполнение обязанностей присяжного заседателя граж-
данин получает вознаграждение в размере одной второй части 
должностного оклада судьи того суда, где рассматривается дело, 
пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осу-
ществлении правосудия, но не менее среднего заработка по месту 
основной работы за такой период.
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Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные засе-
датели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные су-

дом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологи-

ческом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела 
в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, в качестве присяжных заседателей не допуска-
ются также лица:

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 
3) имеющие физические или психические недостатки, препят-

ствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовно-
го дела.

Граждане, включенные в общий или запасной список кандида-
тов в присяжные заседатели, исключаются из указанных списков 
высшим исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации в случаях:

1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3 
настоящего Федерального закона, препятствующих выполнению 
функций присяжного заседателя;

2) подачи гражданином письменного заявления о наличии об-
стоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей при-
сяжного заседателя, если он является: 

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопро-
изводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного 
заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицински-
ми документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
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г) лицом, замещающим государственные должности или вы-
борные должности в органах местного самоуправления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту 

из органов федеральной службы безопасности, федеральных орга-
нов государственной охраны или органов внешней разведки, – в те-
чение пяти лет со дня увольнения;

  е) судьёй, прокурором, следователем, дознавателем, адвока-
том, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов 
или частным детективом – в период осуществления профессио-
нальной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения; 

е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов вну-
тренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов или органов 
и учреждений уголовно-исполнительной системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учрежде-
ниях, указанных в подпункте «е.1» настоящего пункта, – в течение 
пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.
Арбитражными заседателями арбитражных судов субъектов 

РФ являются граждане РФ, наделённые в порядке, установленном 
федеральным законодательством, полномочиями по осуществле-
нию правосудия при рассмотрении арбитражными судами субъек-
тов РФ в первой инстанции подведомственных им дел, возникаю-
щих из гражданских правоотношений.

Арбитражными заседателями могут быть граждане, достиг-
шие 25 лет, но не старше 70 лет, с безупречной репутацией, име-
ющие высшее образование и стаж работы в сфере экономической, 
финансовой, юридической, управленческой или предприниматель-
ской деятельности не менее пяти лет.

Арбитражными заседателями не могут быть: 
1) лица, имеющие не снятую или не погашенную в установлен-

ном законом порядке судимость;
2) лица, совершившие поступок, умаляющий авторитет судеб-

ной власти;
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3) лица, признанные недееспособными или ограниченно дее-
способными вступившим в законную силу решением суда; 

4) лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации, а также лица, замещающие муниципальные 
должности и должности муниципальной службы; 

5) судьи, прокуроры, военнослужащие, следователи, адвокаты, 
нотариусы, лица, принадлежащие к руководящему и оперативному 
составу органов внутренних дел РФ, Государственной противопо-
жарной службы Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, органов ФСБ, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов РФ, органов, исполняющих наказания, 
а также лица, осуществляющие частную детективную деятельность 
на основе специального разрешения (лицензии); 

6) лица, состоящие на учете в наркологических или психонев-
рологических диспансерах.

Полномочия арбитражного заседателя приостанавливаются 
по следующим основаниям:

1) предъявление обвинения в совершении преступления (до 
вступления в законную силу приговора суда);

2) ввиду неспособности по состоянию здоровья или иным ува-
жительным причинам в течение длительного времени (более шести 
месяцев) исполнять обязанности арбитражного заседателя;

3) признание безвестно отсутствующим решением суда, всту-
пившим в законную силу.

Полномочия арбитражного заседателя прекращаются досроч-
но по следующим основаниям:

1) прекращение гражданства Российской Федерации;
2) вступление в законную силу обвинительного приговора суда 

в отношении арбитражного заседателя либо решения суда о приме-
нении к нему принудительных мер медицинского характера;

3) вступление в законную силу решения суда об ограничении 
дееспособности арбитражного заседателя либо о признании его не-
дееспособным;
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4) совершение поступка, умаляющего авторитет судебной вла-
сти;

5) неоднократное уклонение без уважительных причин от ис-
полнения своих обязанностей;

6) замещение должностей, исключающих привлечение арби-
тражного заседателя к участию в осуществлении правосудия;

7) письменное заявление арбитражного заседателя о прекраще-
нии полномочий по уважительным причинам;

8) смерть арбитражного заседателя или вступление в законную 
силу решения суда об объявлении его умершим.

Основные отличия присяжных заседателей от арбитражных за-
седателей:

1) по подсудности: присяжные рассматривают уголовные дела 
в судах общей юрисдикции; арбитражные заседатели – участвуют в 
рассмотрении дел в арбитражных судах субъектов РФ;

2) арбитражные заседатели должны иметь юридическое или 
экономическое образование, присяжные заседатели могут и не 
иметь вообще высшего образования;

3) арбитражные заседатели (два человека) рассматривают дело 
вместе с профессиональным судьёй и решение у них единое. При-
сяжные заседатели рассматривают уголовное дело в рамках своей 
коллегии и выносят вердикт, на основании которого профессио-
нальный судья выносит приговор. Оправдательный вердикт обяза-
телен для судьи. Присяжные заседатели отвечают на три основных 
вопроса: «доказано ли, что деяние имело место», «доказано ли, что 
это деяние совершил подсудимый», «виновен ли подсудимый в со-
вершении этого деяния».

§ 5. Органы судейского сообщества: понятие, виды,  
задачи, полномочия

Одной из гарантий независимости судей служат органы су-
дейского сообщества, призванные защитить права судьи как един-
ственного носителя судебной власти по средствам принятия Ко-
декса судейской этики и иных документов, регламентирующих 
деятельность судов, они принимают квалификационный экзамен у 
претендентов на должность судьи, могут приостановить или пре-
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кратить полномочия судей, применить дисциплинарное взыскание 
в отношении судьи.

Принципы организации и деятельности органов судейского 
сообщества:

1. Органы судейского сообщества осуществляют свою дея-
тельность коллегиально, гласно, при неукоснительном соблюдении 
принципов независимости судей и невмешательства в судебную де-
ятельность.

2. Советы судей, квалификационные коллегии судей, Высшая 
экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзаме-
на на должность судьи и экзаменационные комиссии субъектов РФ 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи (далее 
также - экзаменационные комиссии) формируются на принципах 
выборности, сменяемости и подотчетности органам, их избравшим. 
Квалификационные коллегии судей и экзаменационные комиссии 
не подотчетны органам, их избравшим, за принятые решения. 

Основными задачами судейского сообщества являются:
1. Содействие в совершенствовании судебной системы и судо-

производства.
2. Защита прав и законных интересов судей.
3. Участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспе-

чении судебной деятельности.
4. Утверждение авторитета судебной власти, обеспечение вы-

полнения судьями требований, предъявляемых Кодексом судей-
ской этики.

Органы судейского сообщества:
 • Всероссийский съезд судей;
 • конференции судей субъектов Российской Федерации;
 • Совет судей Российской Федерации;
 • советы судей субъектов Российской Федерации;
 • общие собрания судей судов;
 • Высшая квалификационная коллегия судей Российской Фе-
дерации;

 • квалификационные коллегии судей субъектов Российской 
Федерации;
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 • Высшая экзаменационная комиссия по приёму квалифика-
ционного экзамена на должность судьи;

 • экзаменационные комиссии субъектов Российской Федера-
ции по приёму квалификационного экзамена на должность 
судьи.

1. Всероссийский съезд судей
 • высший орган судейского сообщества, созывается один раз 
в четыре года Советом судей РФ. Делегаты избираются на 
общих собраниях судей Конституционного Суда РФ, Вер-
ховного Суда РФ, на конференциях судей субъектов РФ;

 • правомочен утверждать Кодекс судебной этики и акты, ре-
гулирующие деятельность судебного сообщества простым 
большинством голосов;

 • формирует Совет судей РФ и Высшую квалификационную 
коллегию судей.

2. Конференции судей субъектов Российской Федерации
Представляют судей судов общей юрисдикции в субъекте РФ, 

арбитражных судов субъектов РФ, конституционных (уставных) 
судов субъектов РРФ, а также мировых судей, судей районных су-
дов и гарнизонных военных судов, действующих на территориях 
соответствующих субъектов РФ.

Созывается не реже 1 раз в 2 года. Утверждают акты, регули-
рующие деятельность органов судейского сообщества. Формиру-
ют совет судей субъектов РФ, квалификационные коллегии судей 
субъектов РФ.

3. Совет судей РФ
Выборный орган судейского сообщества, избирается на 4 года, 

созывается 2 раза в год, формируется из числа судей федеральных 
судов и судов субъектов РФ Всероссийским съездом судей РФ тай-
ным голосованием:

 • созывает Всероссийский съезд судей;
 • даёт согласие на назначение на должность и освобождение 
от должности Генерального директора Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ и заслушивает его годовые 
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отчеты об организационном, кадровом и ресурсном обеспе-
чении судебной деятельности;

 • избирает судей в состав Высшей квалификационной колле-
гии судей РФ вместо выбывших в период между съездами;

 • изучает, обобщает и распространяет опыт работы органов 
судейского сообщества, разрабатывает рекомендации по со-
вершенствованию их деятельности.

4. Советы судей субъектов РФ
Избирается Конференцией судей субъектов РФ на 2 года.

 • рассматривают в период между конференциями судей все 
вопросы, отнесенные к компетенции конференций судей, 
за исключением избрания квалификационных коллегий 
судей субъектов Российской Федерации и заслушивания 
их отчетов;

 • созывают конференции судей; избирают судей в состав ККС 
соответствующих субъектов РФ вместо выбывших в период 
между конференциями судей.

5. Общие собрания судей судов
Созываются не реже 1 раза в год.
Создаются для обсуждения вопросов, связанных с совершен-

ствованием организации работы суда, выражения законных инте-
ресов судей, а также для проведения в случаях, установленных за-
коном, выборов делегатов на съезд (конференцию) судей в каждом 
суде. 

6. Высшая квалификационная коллегия судей РФ
 • приостанавливает, возобновляет либо прекращает полно-
мочия Председателя Верховного Суда РФ, судей Верховного 
Суда РФ, председателей, заместителей председателей дру-
гих федеральных судов (за исключением районных судов), 
а также судей арбитражных судов округов, арбитражных 
апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам, 
военных судов, членов Совета судей РФ и Высшей квалифи-
кационной коллегии судей РФ, председателей советов судей 
и квалификационных коллегий судей субъектов РФ и их за-
местителей;
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 • налагает дисциплинарные взыскания на судей Верховного 
Суда Российской Федерации.

7. Квалификационные коллегии судей субъектов РФ
 • приостанавливают, возобновляют либо прекращают полно-
мочия судей соответствующих федеральных судов;

 • налагают дисциплинарные взыскания на судей соответству-
ющих судов (в том числе на председателей и заместителей 
председателей районных судов) за совершение ими дисци-
плинарного проступка.

8. Высшая экзаменационная комиссия по приёму квалификаци-
онного экзамена на должность судьи

 • принимает экзамен у претендента на должность судьи Вер-
ховного суда, арбитражных судов округов, арбитражных 
апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам, 
военных судов;

 • утверждает регламенты экзаменационных комиссий;
 • осуществляет общее и методическое руководство экзамена-
ционными комиссиями субъектов РФ.

9. Экзаменационные комиссии субъектов РФ по приёму квали-
фикационного экзамена на должность судьи. Принимают экзамен у 
претендента на должность судей судов общей юрисдикции в субъ-
екте РФ, районных судов, мировых судей, конституционных (устав-
ных) судов субъектов РФ.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чём заключается единство статуса судей?
2. Требования, предъявляемые к судье.
3. Порядок отбора кандидатов на должность судьи.
4. Порядок наделения полномочий судей.
5. Основания и порядок приостановления полномочий судей.
6. Основания и порядок прекращения полномочий судей.
7. Перечислите органы судейского сообщества.
8. Назовите задачи органов судейского сообщества.
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ТЕМА 5. СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ПЛАН
1. Мировые судьи. Их место в судебной системе. Компетенция 

мировых судов по гражданским, уголовным и административным 
делам.

2. Районный суд. Его взаимодействие с другими судами общей 
юрисдикции. Компетенция районных судов по гражданским, уго-
ловным и административным делам. Состав и организация работы 
районных судов.

3. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суды 
городов федерального значения, автономной области и автоном-
ных округов в системе судов общей юрисдикции. Компетенция 
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов го-
родов федерального значения, автономных областей и автономных 
округов.

4. Кассационный суд общей юрисдикции в системе судов об-
щей юрисдикции. Компетенция Кассационного суда общей юрис-
дикции.

5. Апелляционный суд общей юрисдикции в системе судов об-
щей юрисдикции. Компетенция Апелляционного суда общей юрис-
дикции.

§ 1. Мировые судьи. Их место в судебной системе.  
Компетенция мировых судов по гражданским, уголовным  
и административным делам

Мировые судьи Российской Федерации (далее мировые судьи) 
являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и входят в еди-
ную судебную систему РФ: 

 • рассматривают уголовные, гражданские и административ-
ные дела в качестве суда первой инстанции;

 • деятельность мировых судей осуществляется в пределах су-
дебного района на судебных участках, которые создаются и 
упраздняются законами субъектов Российской Федерации.
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Порядок формирования:
Мировые судьи назначаются (избираются) на должность зако-

нодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта РФ либо избираются на должность населением соответ-
ствующего судебного участка в порядке, установленном законом 
субъекта РФ. Сообщает об открытии вакансии в квалификацион-
ную коллегию судей председатель районного суда, на территории 
которого находится соответствующий судебный участок. Председа-
тель районного суда имеет и иные организационные полномочия в 
отношении мировых судей. Например, если нагрузка на мирового 
судью превышает среднюю нагрузку на мирового судью по судеб-
ному району, председатель районного суда вправе мотивированным 
распоряжением передать часть уголовных, гражданских дел, дел об 
административных правонарушениях и исковых заявлений, посту-
пивших к мировому судье одного судебного участка, мировому су-
дье другого судебного участка того же судебного района.

Мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, 
установленный законом соответствующего субъекта РФ, но не более 
чем на пять лет. При повторном и последующих назначениях (из-
браниях) на должность мирового судьи мировой судья назначается 
(избирается) на срок, устанавливаемый законом соответствующего 
субъекта РФ, но не менее чем на пять лет. В случае если в течение 
указанного срока мировой судья достигнет предельного возрас-
та пребывания в должности судьи, он назначается (избирается) на 
должность мирового судьи на срок до достижения им предельного 
возраста пребывания в должности мирового судьи – 70 лет.

Кандидат в мировые судьи в Самарской области, сдавший ква-
лификационный экзамен и получивший положительную рекомен-
дацию квалификационной коллегии судей Самарской области, по 
представлению председателя Самарского областного суда назнача-
ется на должность Самарской губернской думой.

Мировой судья в Самарской области назначается на должность 
сроком на три года. При повторном и последующих назначениях на 
должность мирового судьи он назначается на срок десять лет.

Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах 
судебного района на судебных участках, рассматривая уголовные, 
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административные и гражданские дела. Обладают следующими 
полномочиями:

1. Мировой судья рассматривает в первой инстанции:
1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, 
подсудные ему в соответствии с частью 1 статьи 31 УПК РФ;

2) дела о выдаче судебного приказа. Судебный приказ выдаёт-
ся в тех случаях, когда документы заявителя бесспорно подтверж-
дают наличие обязательств для взыскания. Например, взыскание 
алиментов на несовершеннолетних детей; взыскание начисленной, 
но невыплаченной заработанной платы; взыскание задолженности 
по оплате коммунальных услуг. Исчерпывающий перечень требова-
ний, по которым выдаётся судебный приказ, прописан в статье 122 
Гражданского процессуального кодекса;

3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутству-
ет спор о детях;

4) дела о разделе между супругами совместно нажитого иму-
щества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;

5) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, 
за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об 
установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограни-
чении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, 
других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействи-
тельным;

6) дела по имущественным спорам, за исключением дел о на-
следовании имущества и дел, возникающих из отношений по созда-
нию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, 
при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;

7) дела об определении порядка пользования имуществом;
8) заявления о вынесении судебного приказа по требованиям 

о взыскании обязательных платежей и санкций по административ-
ным делам.

2. Мировой судья рассматривает дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам в отношении решений, принятых им в первой ин-
станции и вступивших в силу.
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Обратим внимание на то, что финансирование мировых судей, 
а именно заработная плата и иные социальные выплаты, выделяют-
ся из федерального бюджета через Управление Судебного департа-
мента в субъекте РФ. Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности мировых судей, а также денежное со-
держание аппарата мировых судей осуществляются из областного 
бюджета службой мировых судей субъекта РФ.

§ 2. Районный суд. Его взаимодействие с другими судами 
общей юрисдикции. Компетенция районных судов  
по гражданским, уголовным и административным делам. 
Состав и организация работы районных судов

Районные суды создаются федеральным законом в судебном 
районе, территория которого охватывает территорию одного райо-
на, города или иной соответствующей им административно-терри-
ториальной единицы субъекта РФ.

Районные суды являются федеральными судами общей юрис-
дикции, действующими в пределах своей компетенции в пределах 
соответствующего судебного района. Районные суды традиционно 
принято считать судами основного звена. Ещё они являются непо-
средственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 
мировым судьям.

К основным полномочиям районного суда можно отнести сле-
дующие:

1. Рассматривает все уголовные, гражданские и администра-
тивные дела в качестве суда первой инстанции, за исключением дел, 
отнесенных федеральными законами к подсудности других судов.

2. В случаях, установленных федеральным законом, районный 
суд рассматривает дела об административных правонарушениях.

3. Районный суд вправе обратиться в Конституционный Суд 
РФ с запросом о конституционности закона, подлежащего приме-
нению в конкретном деле.

4. Районный суд рассматривает апелляционные жалобы, пред-
ставления на решения мировых судей, действующих на территории 
соответствующего судебного района.
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5. Районный суд в соответствии с федеральным законом рас-
сматривает дела по новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам.

6. Рассматривает дела о применении (прекращении, продле-
нии) принудительных мер медицинского характера.

7. Принимает решение об аресте, о заключении под стражу, со-
держании под стражей, об ограничении прав на тайну переписки,  
телефонных переговоров и иных сообщений, на неприкосновен-
ность жилища.

8. Рассматривает жалобы на действия (бездействия) лица, про-
изводящего дознание, следователя, прокурора и принятые ими ре-
шения.

В состав районного суда входят: председатель, заместители 
председателя, судьи, а также коллегия из шести присяжных заседа-
телей.

Одно и то же лицо может быть назначено на должность пред-
седателя, а также заместителя председателя одного и того же район-
ного суда неоднократно, но не более двух раз подряд.

 Председатель районного суда наряду с осуществлением полно-
мочий судьи и иных процессуальных полномочий в соответствии с 
федеральными законами осуществляет следующие функции: 

1) организует работу суда; 
2) устанавливает правила внутреннего распорядка суда и осу-

ществляет контроль за их выполнением;
3) распределяет обязанности между своими заместителями, 

судьями;
4) организует работу по повышению квалификации судей;
5) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата 

суда, в том числе назначает на должность и освобождает от долж-
ности работников аппарата суда, а также распределяет обязанности 
между ними, принимает решение о поощрении работников аппара-
та суда или о привлечении их к дисциплинарной ответственности, 
организует работу по повышению квалификации работников аппа-
рата суда;

6) осуществляет иные полномочия по организации работы 
суда.
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Судьи районного суда назначаются Президентом РФ по пред-
ставлению Председателя Верховного Суда РФ и при наличии по-
ложительного заключения соответствующей квалификационной 
коллегии судей.

Председатель районного суда и его заместители назначаются 
на должность Президентом РФ сроком на шесть лет по представле-
нию Председателя Верховного Суда РФ и при наличии положитель-
ного заключения квалификационной коллегии судей субъекта РФ. 
Повторное назначение на ту же должность возможно, но не более 
двух раз подряд.

Для эффективной работы районного суда необходим аппарат 
суда, которым руководит председатель и который состоит из: по-
мощников судей, администратора суда, секретарей судебных засе-
даний, канцелярий по уголовным и гражданским делам, архивариу-
са суда, отдела кадров и приёмной суда. 

§ 3. Верховный суд республики, краевой, областной суд, 
суды городов федерального значения, автономной области 
и автономных округов в системе судов общей юрисдикции. 
Компетенция верховных судов республик, краевых,  
областных судов, судов городов федерального значения, 
автономных областей и автономных округов

Суды общей юрисдикции в субъектах РФ действуют в пределах 
территории соответствующего субъекта РФ, являются непосред-
ственно вышестоящими судебными инстанциями по отношению к 
районным судам, действующим на территории соответствующего 
субъекта РФ.

Судьи федеральных судов общей юрисдикции в субъектах РФ 
назначаются Президентом РФ по представлению Председателя Вер-
ховного Суда РФ, которое направляется Президенту РФ не позднее 30 
дней со дня получения от председателя соответствующего суда пред-
ставления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.

Полномочия:
 • рассматривают дела в качестве суда первой, апелляционной 
инстанций, по новым или вновь открывшимся обстоятель-
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ствам, а также осуществляют иные полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами;

 • обращаются в Конституционный Суд РФ с запросом о кон-
ституционности закона, подлежащего применению в кон-
кретном деле.

Состав: председатель, заместители председателя и судьи, кол-
легия из восьми присяжных заседателей. При рассмотрении дела тре-
мя профессиональными судьями формируются судебные составы.

В структуру суда входят:
1) президиум суда;
2) судебная коллегия по уголовным делам;
3) судебная коллегия по гражданским делам;
4) судебная коллегия по административным делам.
Председатель суда общей юрисдикции в субъектах РФ - на-

значается на должность Президентом РФ сроком на шесть лет по 
представлению Председателя Верховного Суда РФ и при наличии 
положительного заключения Высшей квалификационной коллегии 
судей РФ.

По истечении срока полномочий председатель может быть на-
значен на должность председателя этого же суда на новый срок.

Полномочия Председателя: организует работу суда и руково-
дит организацией работы судебных коллегий соответствующего 
суда; созывает президиум суда и председательствует в его заседа-
ниях; устанавливает правила внутреннего распорядка суда и осу-
ществляет контроль за их выполнением; распределяет обязанности 
между своими заместителями, судьями; организует работу по повы-
шению квалификации судей и работников аппарата суда; обраща-
ется в квалификационную коллегию судей субъекта РФ с представ-
лением о привлечении судей к дисциплинарной ответственности; 
осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда.

Заместитель председателя суда общей юрисдикции в субъектах 
РФ:

 • назначается на должность Президентом РФ сроком на шесть 
лет по представлению Председателя Верховного Суда РФ и 
при наличии положительного заключения Высшей квали-
фикационной коллегии судей РФ;
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 • одно и то же лицо может быть назначено на должность за-
местителя председателя одного и того же суда неоднократно, 
но не более двух раз подряд;

 • в случае отсутствия председателя соответствующего суда 
его полномочия осуществляет по поручению председателя 
этого суда один из его заместителей. К их полномочиям от-
носится руководство работой соответствующих судебных 
коллегий и аппарата суда.

Судебные коллегии суда общей юрисдикции в субъектах РФ 
формируются из числа судей соответствующего суда в составе его 
председателя и членов соответствующей судебной коллегии. Соста-
вы указанных судебных коллегий утверждаются президиумом суда.

Судебная коллегия по гражданским делам: 
1) в качестве суда первой инстанции рассматривает следующие 

дела:
 • связанные с государственной тайной;
 • федеральными законами могут быть отнесены и другие дела;
 • Московский городской суд рассматривает в качестве суда 
первой инстанции гражданские дела, которые связаны с за-
щитой авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фо-
тографические произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии, в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет».

2) в качестве суда апелляционной инстанции дела по жалобам, 
представлениям на решения районных судов, принятые ими в каче-
стве суда первой инстанции и не вступившие в силу;

3) дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в 
отношении вступивших в силу решений, принятых соответствую-
щей судебной коллегией.

Судебная коллегия по уголовным делам:
 1) в качестве суда первой инстанции рассматривает следую-

щие дела:
 • о тяжких и особо тяжких преступлениях, предусмотренных 
УК РФ, за исключением уголовных дел, по которым в соот-
ветствии с положениями УК РФ в качестве наиболее стро-
гого вида наказания не могут быть назначены пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь;
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 • в отношении члена Совета Федерации, депутата Государ-
ственной думы, судьи Конституционного Суда РФ, судьи 
федерального суда общей юрисдикции или федерального 
арбитражного суда, мирового судьи, судьи конституцион-
ного (уставного) суда субъекта РФ по их ходатайству, заяв-
ленному до начала судебного разбирательства;

3) уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, 
составляющие государственную тайну.

2) в качестве суда апелляционной инстанции:
 • дела по жалобам, представлениям на решения районных су-
дов, принятые ими в качестве суда первой инстанции и не 
вступившие в силу;

 • на промежуточные судебные решения верховного суда ре-
спублики, краевого, областного суда, суда города федераль-
ного значения, суда автономной области, суда автономного 
округа, вынесенные ими в ходе производства по уголовному 
делу в качестве суда первой инстанции;

3) в качестве суда кассационной инстанции дела по жалобам, 
представлениям на промежуточные судебные решения суда общей 
юрисдикции в субъекте РФ, вынесенные ими в ходе производства 
по уголовному делу в качестве суда первой инстанции;

4) дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в 
отношении вступивших в силу решений, принятых соответствую-
щей судебной коллегией.

Судебная коллегия по административным делам: 
1) в качестве суда первой инстанции рассматривает следующие 

дела:
 • связанные с государственной тайной;
 • об оспаривании нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, представительных орга-
нов муниципальных образований;

 • об оспаривании решений квалификационной коллегии су-
дей субъектов Российской Федерации, за исключением ре-
шений о приостановлении или прекращении полномочий 
судей, о приостановлении или прекращении их отставки;



77

 • об оспаривании решений и действий (бездействия) экзаме-
национных комиссий субъекта РФ по приему квалификаци-
онного экзамена на должность судьи;

 • о приостановлении деятельности или о ликвидации регио-
нальных отделений либо иных структурных подразделений 
политических партий, межрегиональных и региональных 
общественных объединений; о ликвидации местных рели-
гиозных организаций, централизованных религиозных ор-
ганизаций, состоящих из местных религиозных организа-
ций, находящихся в пределах одного субъекта РФ;

 • о прекращении деятельности СМИ, продукция которых 
предназначена для распространения на территории одного 
субъекта РФ;

 • об оспаривании решений избирательных комиссий субъек-
тов РФ (независимо от уровня выборов, референдума);

 • об отмене регистрации кандидата в депутаты Государствен-
ной думы ФС РФ, выдвинутого по одномандатному избира-
тельному округу;

 • об отмене регистрации кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта РФ);

 • об отмене регистрации кандидата, в том числе включенного в 
зарегистрированный список кандидатов, об отмене регистра-
ции списка кандидатов на выборах в законодательные (пред-
ставительные) органы государственной власти субъектов РФ;

 • о расформировании избирательных комиссий;
 • об определении срока назначения выборов в органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, а также в органы местно-
го самоуправления;

 • о признании неправомочным состава законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъ-
екта РФ, представительного органа муниципального обра-
зования;

 • о присуждении компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение 
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судебного акта в разумный срок по делам, подсудным миро-
вым судьям, районным судам;

 • об оспаривании результатов определения кадастровой сто-
имости.

2) в качестве суда апелляционной инстанции: 
 • дела по жалобам, представлениям на решения районных су-
дов, принятые ими в качестве суда первой инстанции и не 
вступившие в силу;

3) дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в 
отношении вступивших в силу решений, принятых соответствую-
щей судебной коллегией.

Президиум суда общей юрисдикции в субъектах РФ образует-
ся в составе председателя, заместителя председателя суда, входящих 
в состав президиума суда по должности, и других судей соответ-
ствующего суда в количестве, определяемом Президентом РФ.

Персональный состав президиума суда утверждается Плену-
мом Верховного Суда РФ по представлению председателя соответ-
ствующего суда и при наличии положительного заключения соот-
ветствующей квалификационной коллегии судей.

Полномочия:
1) утверждает по представлению председателя соответству-

ющего суда судебные составы судебной коллегии по гражданским 
делам, судебной коллегии по административным делам и судебной 
коллегии по уголовным делам из числа судей этого суда;

2) ежегодно представляет по предложению председателя суда 
общей юрисдикции в субъекте РФ на утверждение Высшей квали-
фикационной коллегии судей РФ составы судебных коллегий судей 
судов общей юрисдикции в субъекте РФ, принимающих решения 
по вопросу о привлечении к административной ответственности 
судьи районного суда, а также по другим вопросам, предусмотрен-
ным законом РФ;

3) рассматривает материалы по изучению и обобщению судеб-
ной практики и анализу судебной статистики;

4) заслушивает отчеты председателей судебных коллегий о дея-
тельности коллегий, рассматривает вопросы работы аппарата суда;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ными законами.
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§ 4. Кассационный суд общей юрисдикции в системе судов 
общей юрисдикции. Компетенция Кассационного суда 
общей юрисдикции

С 1 октября 2019 г. в Российской Федерации начали свою рабо-
ту Кассационные суды общей юрисдикции. Кассационный суд об-
щей юрисдикции является федеральным судом общей юрисдикции, 
действующим в пределах территории соответствующего судебного 
кассационного округа. В Российской Федерации действуют девять 
кассационных судов общей юрисдикции в пределах территорий со-
ответствующих судебных кассационных округов.

Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает дела в 
качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представле-
ниям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

В настоящее время в Российской Федерации предусмотрено 
два порядка производства в суде кассационной инстанции3:

(1) так называемая «сплошная кассация», когда предвари-
тельное решение судьи о передаче кассационной жалобы (пред-
ставления) не требуется и, соответственно, любая, отвечающая 
требованиям жалоба (представление), при наличии оснований для 
пересмотра должна быть принята к рассмотрению;

(2) так называемая «выборочная кассация», когда необходимо 
предварительное решение судьи о передаче кассационной жалобы 
(представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кас-
сационной инстанции.

Если ранее Президиумы судов общей юрисдикции в субъек-
тах РФ принимали к рассмотрению кассационные жалобы (пред-
ставления) только после их изучения судьёй президиума, решав-
шего принимать жалобу к рассмотрению или нет, т.е. существовала 
«выборочная кассация», то после реформы кассационного произ-
водства Кассационные суды общей юрисдикции должны принять 
кассационную жалобу (представление) по правилам сплошной кас-
сации. В связи с этим может возникнуть следующая проблема, срок 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 г. № 19 «О при-
менении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирую-
щих производство в суде кассационной инстанции»
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подачи кассационной жалобы по уголовным делам по инициативе 
осуждённого не ограничен, а это означает, что в рамках «сплошной 
кассации» дело может подлежать неоднократному пересмотру, что 
приведёт к нестабильности приговора. Поэтому, учитывая, что су-
дебные коллегии Верховного Суда РФ могут пересматривать в кас-
сационном порядке жалобы, но уже в рамках «выборочной касса-
ции», необходимо определить временной промежуток, в течение 
которого возможна «сплошная кассация».

Структура Суда:
1) президиум;
2) судебная коллегия по гражданским делам;
3) судебная коллегия по административным делам;
4) судебная коллегия по уголовным делам.
Составы судебных коллегий утверждаются Президиумом Суда.
Председатель Кассационного суда общей юрисдикции назна-

чается на должность Президентом Российской Федерации сроком 
на шесть лет по представлению Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и при наличии положительного заключения 
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федера-
ции. Предельный возраст пребывания в должности председателя 
кассационного суда общей юрисдикции – 76 лет.

§ 5. Апелляционный суд общей юрисдикции в системе судов 
общей юрисдикции. Компетенция Апелляционного суда 
общей юрисдикции

Апелляционный суд общей юрисдикции является федераль-
ным судом общей юрисдикции, действующим в пределах террито-
рии соответствующего судебного апелляционного округа.

В Российской Федерации действуют пять апелляционных су-
дов общей юрисдикции в пределах территорий соответствующих 
судебных апелляционных округов.

Апелляционный суд общей юрисдикции рассматривает дела в 
качестве суда апелляционной инстанции по жалобам, представле-
ниям на судебные акты верховного суда республики, краевого, об-
ластного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа, принятые ими в качестве суда 
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первой инстанции и не вступившие в законную силу, а также дела 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Структура Суда:
1) президиум;
2) судебная коллегия по гражданским делам;
3) судебная коллегия по административным делам;
4) судебная коллегия по уголовным делам.
Составы судебных коллегий утверждаются Президиумом Суда.
Председатель Апелляционного суда общей юрисдикции на-

значается на должность Президентом Российской Федерации сро-
ком на шесть лет по представлению Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации и при наличии положительного заключения 
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие существуют особенности наделения мировых судей 
полномочиями?

2. Подсудность мировых судей.
3. Полномочия районного суда.
4. Особенности состава районного суда с 1 июня 2018 года.
5. Подсудность дел суда общей юрисдикции в субъектах РФ.
6. Особенности состава суда общей юрисдикции в субъектах 

РФ до и после 1 июня 2018 года.
7. Структура суда общей юрисдикции в субъектах РФ.
8. Компетенция Кассационных судов общей юрисдикции.
9. Компетенция Апелляционных судов общей юрисдикции.

Тема 6. ВОЕННЫЕ СУДЫ

ПЛАН
1. Особенности задач, решаемых при осуществлении правосу-

дия военными судами. Их место в судебной системе.
2. Гарнизонный военный суд. Его структура и полномочия.
3. Окружной (флотский) военный суд среди военных судов.
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4. Кассационный военный суд
5. Апелляционный военный суд.

§ 1. Особенности задач, решаемых при осуществлении 
правосудия военными судами. Их место в судебной системе

До реформ Петра I военного суда, как постоянно действу-
ющего органа, не существовало. В военное время за совершение 
правонарушений ратные люди (военнослужащие) привлекались к 
ответственности воеводскими или полковыми судами, которые яв-
лялись временными органами, создаваемыми на период военных 
действий. И только в восемнадцатом веке зарождается система во-
енных судов. Например, в Воинском артикуле Петра I4, принятом 
в 1715 году, достаточно развёрнуто представлена система наказа-
ний военнослужащих, которая применялась в случае совершения 
противоправных проступков на службе. Однако процесс предания 
суду в этом законе ещё отражён не был. Его можно найти в так на-
зываемом «Кратком изображении процессов или судебных тяжб», 
вышедшем вместе с Воинским артикулом. 

Следующим этапом развития системы военных судов мож-
но считать период реформ Александра II, в это время принимает-
ся Военно-судебный устав. Этот документ закреплял следующую 
систему военных судов: полковые суды, военно-окружные суды и 
Главный военный суд. Такая система просуществовала до 1917 года. 
Декрет СНК РСФСР «О суде» №1 упразднил всю существовавшую 
ранее судебную систему, включая военные и морские суды. После 
этого создавались революционные военные трибуналы, основная 
задача которых заключалась в осуществлении правосудия в отно-
шении военнослужащих. О начале возрождения единой системы 
военных судов стало возможным говорить только после 1922 года, 
когда Военная коллегия Верховного трибунала ВЦИК вошла в со-
став Верховного Суда РСФСР. 

4 См.: Хрестоматия по истории государства и права СССР: дооктябрьский 
период / Т.Е. Новицкая, В.П. Портнов, Н.А. Семидеркин [и др.]; под ред.  
Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. М.: Юрид. лит., 1990.
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Положение о военных трибуналах 1958 года в качестве за-
дач военных судов называло борьбу с посягательствами на без-
опасность СССР, боеспособность его Вооруженных сил, воинскую 
дисциплину и порядок несения воинской службы. Положения о 
военных трибуналах 1980 года по-прежнему определяли систему 
военных трибуналов, как органы уголовного преследования. Ещё в 
Концепции судебной реформы 1991 г. говорилось о военных три-
буналах. 

Впервые о военных судах было упомянуто в законе РФ от 26 
июня 1992 г. «О статусе судей» в статье, посвящённой единому ста-
тусу судей, где законодатель указал: «Все судьи в Российской Фе-
дерации обладают единым статусом. Особенности правового поло-
жения некоторых категорий судей, включая судей военных судов, 
определяются законом». В федеральном конституционном законе 
от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе» в перечне федеральных 
судов упоминаются военные суды.

Однако единая система военных судов была представлена 
только в федеральном конституционном законе от 23 июня 1999 
г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» (далее ФКЗ 
«О военных судах РФ»), который по-новому сформулировал задачи 
военных судов, их структуру и полномочия.

Военные суды Российской Федерации являются специализи-
рованными федеральными судами общей юрисдикции, которые 
входят в судебную систему Российской Федерации, осуществляют 
судебную власть в Вооруженных силах Российской Федерации, дру-
гих войсках, воинских формированиях и органах, в которых пред-
усмотрена военная служба.

В статье 4 ФКЗ «О военных судах РФ» сформулированы основ-
ные задачи военных судов, к которым относится защита нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интере-
сов человека и гражданина, юридических лиц и  государства.

Военные суды создаются по территориальному принципу по 
месту дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных 
сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов. Территориальная юрисдикция военных судов должна 
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определяться исходя из административного деления, а не принад-
лежности к видам Вооружённых cил РФ.

Военные суды рассматривают уголовные, гражданские, адми-
нистративные дела с участием военнослужащих или лиц, проходя-
щих военные сборы. Военным судам подсудны:

1) гражданские и административные дела о защите прав и 
свобод военнослужащих Вооруженных cил Российской Федерации 
и граждан, проходящих военные сборы, от действий органов во-
енного управления, воинских должностных лиц и принятых ими 
решений;

2) дела о всех преступлениях, совершённых военнослужащими 
и гражданами, проходящими военные сборы, дела о преступлени-
ях, совершённых гражданами (иностранными гражданами) в пе-
риод прохождения ими военной службы, военных сборов, а также 
дела, отнесенные к компетенции военных судов Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации;

3) дела об административных правонарушениях, совершённых 
военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы;

4) дела по заявлениям о присуждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным 
военным судам.

Также граждане, уволенные с военной службы, граждане, про-
шедшие военные сборы, вправе обжаловать в военный суд действия 
(бездействие) органов военного управления, воинских должност-
ных лиц и принятые ими решения, нарушившие права, свободы и 
охраняемые законом интересы указанных граждан в период про-
хождения ими военной службы, военных сборов.

Судьёй военного суда может быть назначено лицо, отвечающее 
следующим требованиям:

 • гражданин Российской Федерации;
 • достигший 25 лет;
 • имеющий высшее юридическое образование;
 • имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 
пяти лет;

 • не совершивший порочащих его поступков;
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 • получивший положительное заключение Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Российской Федерации.

Изначально военным судьёй могло быть только лицо, имевшее 
офицерское звание и заключившее контракт о прохождении воен-
ной службы.

Однако такое требование противоречило принципу независи-
мости судей, возникала ситуация двойного подчинения, когда во-
енный судья, с одной стороны, является независимым в принятии 
решений, подчиняется только Конституции Российской Федерации 
и подконтролен исключительно судейскому сообществу, а с другой 
стороны, будучи военнослужащим, обязан подчиняться приказам 
Министерства обороны.

Поэтому в законодательство были внесены изменения и с 2009 
года военнослужащий, назначенный судьёй военного суда или су-
дьёй Военной коллегии Верховного Суда РФ, имел право либо на 
увольнение с военной службы, либо на приостановление военной 
службы.

На сегодняшний день военный судья обязан прекратить воен-
ную службу, приостановление военной службы законодательством 
не предусмотрено.

При этом преимущественным правом на назначение на долж-
ность судьи военного суда обладает военнослужащий, имеющий во-
инское звание офицера, а также гражданин, имеющий воинское зва-
ние офицера, пребывающий в запасе или находящийся в отставке.

Система военных судов

В систему военных судов входят окружные (флотские) воен-
ные суды и гарнизонные военные суды, Кассационный военный 
суд, Апелляционный военный суд. Вышестоящим органом являет-
ся Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации, которая непосредственно в систему воен-
ных судов не входит.

Законодатель допускает возможность создания военных су-
дов за пределами Российской Федерации в случаях, если воинская 
часть, предприятие, учреждение или организация Вооруженных 
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сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов дислоцируются за пределами территории Российской 
Федерации, поэтому по месту их дислокации могут быть созданы 
военные суды, но только в случае, если это предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации.

Если дела о преступлениях, совершенных группой лиц, груп-
пой лиц по предварительному сговору, организованной группой 
или преступным сообществом, подсудны военному суду в отноше-
нии хотя бы одного из соучастников, а выделение уголовного дела в 
отношении остальных лиц невозможно, указанные дела в отноше-
нии всех лиц рассматриваются соответствующим военным судом.

Следует отметить, что на практике могут возникать сложности 
с определением подсудности дел с участием военнослужащих или 
бывших военнослужащих. В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике применения судами за-
конодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 
военнослужащих» указывается, что при принятии административ-
ных исковых заявлений и исковых заявлений к производству суда 
необходимо иметь в виду, что в качестве истцов могут выступать:

 • военнослужащие;
 • граждане, проходящие или прошедшие военные сборы;
 • граждане, пребывающие или пребывавшие в мобилизаци-
онном людском резерве;

 • лица, уволенные с военной службы;
 • органы военного управления и воинские должностные лица.

В качестве ответчиков могут выступать:
 • органы военного управления и воинские должностные лица;
 • военнослужащие;
 • граждане, проходящие или прошедшие военные сборы; 
граждане, пребывающие или пребывавшие в мобилизаци-
онном людском резерве; 

 • лица, уволенные с военной службы.
Главным критерием отнесения дел к подсудности военных су-

дов является особый статус военнослужащего.
Под военнослужащими следует понимать граждан Российской 

Федерации, не имеющих гражданства (подданства) иностранного 
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государства, которые проходят военную службу в Вооруженных си-
лах Российской Федерации и во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских форми-
рованиях федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на решение задач в области гражданской обороны, Служ-
бе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и феде-
ральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации, воинских подраз-
делениях федеральной противопожарной службы и создаваемых 
на военное время специальных формированиях, а также граждане, 
имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, и 
иностранные граждане, которые проходят военную службу в Воору-
женных силах Российской Федерации и воинских формированиях.

Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и 
военной службе» граждане приобретают статус военнослужащего с 
момента начала военной службы, который исчисляется:

 • для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на воен-
ную службу, – со дня присвоения воинского звания рядового;

 • для граждан (иностранных граждан), поступивших на воен-
ную службу по контракту, – со дня вступления в силу кон-
тракта о прохождении военной службы;

 • для граждан, не проходивших военную службу или прошед-
ших военную службу ранее и поступивших в военные про-
фессиональные образовательные организации или военные 
образовательные организации высшего образования, – с 
даты зачисления в указанные образовательные организации.

Окончанием военной службы считается дата исключения во-
еннослужащего из списков личного состава воинской части.

В 2016 году в России появились войска национальной гвардии 
Российской Федерации5. Возникает вопрос, какому суду подсудны 

5 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016.  
№ 27. Ст. 4159.
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правовые споры с участием военнослужащих (сотрудников) войск 
национальной гвардии. В статье 2 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе»6 указывается, военная служба – это 
особый вид федеральной государственной службы в Вооружённых 
силах и войсках национальной гвардии, которые относятся к другим 
войскам. В свою очередь, в федеральном законе «О военных судах 
Российской Федерации» закреплено, что военные суды осуществля-
ют правосудие не только в Вооружённых силах РФ, но и в других во-
йсках, где предусмотрена военная служба. Федеральным законом «О 
войсках национальной гвардии РФ» (статья 24) допускается военная 
служба в этих войсках, а личный состав войск национальной гвар-
дии состоит из военнослужащих, сотрудников и лиц гражданского 
персонала. Более того, стать военнослужащим войск национальной 
гвардии можно двумя путями: добровольное поступление на воен-
ную службу и путём призыва на военную службу по экстерритори-
альному принципу. В этой связи можно сделать вывод о том, что осу-
ществление судебной власти в отношении военнослужащих войск 
национальной гвардии или с участием Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ должно происходить в военных судах.

§ 2. Гарнизонный военный суд.  
Его структура и полномочия

Гарнизонный военный суд действует на территории, на кото-
рой дислоцируются один или несколько военных гарнизонов.

К полномочиям гарнизонного военного суда относятся следу-
ющие:

 • рассматривает в первой инстанции, не отнесенные законом 
к подсудности Судебной коллегии по делам военнослужа-
щих или окружного (флотского) военного суда гражданские, 
административные и уголовные дела, а также материалы о 
совершении военнослужащими, гражданами, проходящими 
военные сборы, грубых дисциплинарных проступков, за со-
вершение которых может быть назначен дисциплинарный 
арест;

6 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
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 • рассматривает дела по новым и вновь открывшимся обсто-
ятельствам в отношении решений, определений и постанов-
лений по гражданским и административным делам, приня-
тых им и вступивших в законную силу.

Правила определения подсудности уголовных дел содержат-
ся в статье 32 УПК РФ, согласно которой уголовное дело подлежит 
рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Если пре-
ступление было начато в месте, на которое распространяется юрис-
дикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространя-
ется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно 
суду по месту окончания преступления.

Гарнизонный военный суд рассматривает дела в первой ин-
станции в следующем составе:

1) гражданские и административные дела – судьёй единолично 
либо в случаях, предусмотренных законом, коллегией, состоящей 
из трёх судей;

2) уголовные дела – судьёй единолично либо коллегией, состо-
ящей из трёх судей.

С 1 июня 2018 года уголовные дела также могут быть рассмотре-
ны с участием присяжных заседателей. При этом в гарнизонном во-
енном суде, дислоцирующемся за пределами территории Российской 
Федерации, суд с участием присяжных заседателей не предусмотрен;

3) также единолично судья рассматривает вопросы, связанные 
с избранием меры пресечения, дачей разрешения на проведение 
следственных действий, также рассматривает жалобы на действия 
(бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания 
и дознавателя. Ещё судья гарнизонного военного суда единолично 
рассматривает материалы о совершении военнослужащими, граж-
данами, проходящими военные сборы, грубых дисциплинарных 
проступков, за совершение которых может быть назначен дисци-
плинарный арест.

Состав гарнизонного военного суда: председатель, его заме-
стители и другие судьи, коллегия из шести присяжных заседателей.

Председатель гарнизонного военного суда назначается на 
должность Президентом Российской Федерации по представлению 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, основанно-
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му на заключении Высшей квалификационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации.

Председатель гарнизонного военного суда: вправе участвовать 
в рассмотрении дел гарнизонным военным судом и председатель-
ствовать в судебных заседаниях; организует деятельность суда; рас-
пределяет обязанности между судьями.

 Заместитель председателя гарнизонного военного суда назна-
чается на должность Президентом Российской Федерации по пред-
ставлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 
основанному на заключении Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации.

Заместитель председателя гарнизонного военного суда наряду 
с исполнением обязанностей судьи замещает председателя гарни-
зонного военного суда во время его отсутствия и исполняет по его 
поручению иные обязанности.

Аппарат военного суда обеспечивает осуществление правосу-
дия военным судом, обобщение судебной практики, анализ судеб-
ной статистики, систематизацию законодательства, приём граждан 
и выполнение других функций суда, предусмотренных законом. 
Работники аппарата военного суда являются федеральными госу-
дарственными гражданскими служащими и замещают должности 
федеральной государственной гражданской службы.

Судьей гарнизонного военного суда может быть гражданин 
Российской Федерации, отвечающий требованиям, предъявляемым 
к кандидатам на должность судьи Законом Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации», и получивший поло-
жительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации. Судьи гарнизонного военного суда назнача-
ются Президентом Российской Федерации по представлению Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федерации, должны иметь 
стаж по юридической специальности 5 лет и возраст не менее 25 лет. 

Самарский гарнизонный военный суд располагается в городе 
Самара, под его юрисдикцию подпадают Самарский, Рощинский,  
Тольяттинский  и Сызранский военные гарнизоны, расположенные 
на территории Самарской области.
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Допускается проведение выездных судебных заседаний в во-
йсковых частях.

Решение гарнизонного военного суда подлежит обжалованию 
в вышестоящие суды. Так, в случае, если решение не вступило в 
силу, возможно обжалование в апелляционном порядке в судебной 
коллегии окружного (флотского) военного суда, если же решение 
вступило в законную силу, подаётся кассационная жалоба (пред-
ставление), которая рассматривается президиумом окружного 
(флотского) военного суда.

§ 3. Окружной (флотский) военный суд  
среди военных судов

Окружной (флотский) военный суд действует на определённых 
законом территориях одного или нескольких субъектов Российской 
Федерации, на которых дислоцируются воинские части и учрежде-
ния Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов. Федеральный закон от 27 декабря 
2009 г. «О территориальной юрисдикции окружных (флотских) во-
енных судов»7 устанавливает юрисдикцию окружных (флотских) 
военных судов.

В окружном (флотском) военном суде образуется президиум, 
могут быть образованы судебные коллегии и (или) судебные соста-
вы по административным делам, по гражданским делам, по уголов-
ным делам.

К полномочиям окружного (флотского) военного суда отно-
сятся следующие:

1. Рассматривает в первой инстанции дела:
 • гражданские и административные дела, связанные с госу-
дарственной тайной;

 • дела по административным исковым заявлениям о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок по делам, подсудным гарнизонным 
военным судам;

7 Собрание Законодательства РФ. 2009. № 52. Ст. 6421.
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 • уголовные дела в отношении военнослужащих и граждан, 
проходящих военные сборы, о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях, предусмотренных УК РФ, за исключением уго-
ловных дел, по которым в соответствии с положениями УК 
РФ в качестве наиболее строгого вида наказания не могут 
быть назначены пожизненное лишение свободы или смерт-
ная казнь;

 • уголовные дела в отношении военнослужащих и граждан, 
проходящих военные сборы, в материалах которых содер-
жатся сведения, составляющие государственную тайну.

1-му Восточному окружному военному суду, 2-му Западному 
окружному военному суду, Центральному окружному военному 
суду и Южному окружному военному суду подсудны следующие 
дела: террористический акт, содействие террористической дея-
тельности, а также организация незаконного вооружённого фор-
мирования или участия в нём; бандитизм; угон судна воздушного 
или водного транспорта; акт международного терроризма, посяга-
тельство на жизнь государственного или общественного деятеля, 
насильственный захват власти; вооружённый мятеж; нападение 
на лиц или учреждения, которые пользуются международной за-
щитой. 

2. Рассматривает апелляционные жалобы и представления на 
решения, приговоры, определения и постановления гарнизонных 
военных судов.

Уголовные дела рассматриваются обычно по месту совершения 
преступления. Территориальная подсудность может быть изменена 
по основаниям, предусмотренным в законе, при этом изменение 
территориальной подсудности уголовных дел, подсудных 1-му Вос-
точному окружному военному суду, 2-му Западному окружному во-
енному суду, Центральному окружному военному суду и Южному 
окружному военному суду не допускается.

Окружной (флотский) военный суд рассматривает в первой 
инстанции дела, отнесенные законом к его подсудности, в следую-
щем составе:

1) гражданские и административные дела – судьёй единолично 
либо коллегией, состоящей из трёх судей;
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2) уголовные дела – судьёй единолично, либо коллегией, состо-
ящей из трёх судей, либо суд с участием присяжных заседателей;

3) дела по апелляционным жалобам и представлениям на ре-
шения, приговоры, определения и постановления гарнизонных во-
енных судов, принятые ими в первой инстанции, а также жалобы и 
представления на решения гарнизонных военных судов, принятые 
ими в ходе подготовки к рассмотрению дела – коллегией, состоящей 
из трёх судей;

4) жалобы и представления на не вступившие в законную силу 
определения и постановления гарнизонных военных судов по де-
лам об административных правонарушениях, а также по результа-
там рассмотрения материалов о совершении военнослужащими, 
гражданами, проходящими военные сборы, грубых дисциплинар-
ных проступков, за совершение которых может быть назначен дис-
циплинарный арест – судьёй единолично.

Президиум окружного (флотского) военного суда
Президиум окружного (флотского) военного суда образуется 

в составе председателя, заместителя председателя, входящих в со-
став президиума по должности, и других судей соответствующего 
окружного (флотского) военного суда.

Персональный состав президиума окружного (флотского) во-
енного суда утверждается Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации по представлению председателя окружного (флотского) 
военного суда.

Президиум окружного (флотского) военного суда: утвержда-
ет по представлению председателя соответствующего окружного 
(флотского) военного суда составы судебных коллегий из числа су-
дей этого суда; утверждает по представлению председателя окруж-
ного (флотского) военного суда структуру и штатное расписание 
аппарата суда, численность его работников и положение об аппа-
рате военного суда.

Заседания президиума окружного (флотского) военного суда 
проводятся не реже одного раза в месяц по инициативе председа-
теля суда.

Заседание президиума окружного (флотского) военного суда 
правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
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Постановления президиума окружного (флотского) военного 
суда принимаются большинством голосов от числа членов, присут-
ствующих на его заседании.

Судебные коллегии и судебные составы окружного (флотского) 
военного суда рассматривают: в первой инстанции дела, отнесён-
ные законом к подсудности окружного (флотского) военного суда, 
а также дела по апелляционным жалобам и представлениям на ре-
шения, приговоры, определения и постановления гарнизонных во-
енных судов, принятые ими в первой инстанции.

Окружной (флотский) военный суд образуется в составе пред-
седателя, его заместителей, а также других судей.

Председатель окружного (флотского) военного суда назнача-
ется на должность Президентом Российской Федерации по пред-
ставлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 
основанному на заключении Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации. По истечении срока полномочий 
председатель окружного (флотского) военного суда может быть на-
значен на должность председателя этого же суда на новый срок.

Председатель окружного (флотского) военного суда организу-
ет деятельность суда.

Заместитель председателя окружного (флотского) военного 
суда, заместитель председателя – председатель судебной коллегии 
или судебного состава окружного (флотского) военного суда, пред-
седатель судебного состава окружного (флотского) военного суда 
назначается на должность Президентом Российской Федерации по 
представлению Председателя Верховного Суда Российской Федера-
ции, основанному на заключении Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации.

Заместитель председателя окружного (флотского) военного 
суда, заместитель председателя – председатель судебной коллегии 
или судебного состава окружного (флотского) военного суда орга-
низует работу соответствующих судебной коллегии или судебного 
состава.

Заместитель председателя окружного (флотского) военного 
суда осуществляет полномочия председателя окружного (флотско-
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го) военного суда во время его отсутствия и исполняет по его по-
ручению иные обязанности.

Председатель судебного состава окружного (флотского) воен-
ного суда организует работу судебного состава.

§ 4. Кассационный военный суд

Кассационный военный суд образуется в составе председате-
ля, его заместителей, а также других судей.

Структура Суда:
 • президиум;
 • судебные коллегии и (или) судебные составы по админи-
стративным, гражданским, уголовным делам.

Местом постоянного пребывания Кассационного военного 
суда является город Новосибирск.

Кассационный военный суд рассматривает дела в качестве 
суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на 
вступившие в законную силу судебные акты гарнизонных военных 
судов, окружных (флотских) военных судов и апелляционного во-
енного суда, а также дела по новым или вновь открывшимся обсто-
ятельствам и осуществляет иные полномочия в соответствии с фе-
деральными законами.

Судебные коллегии кассационного военного суда формируют-
ся из числа судей этого суда по представлению председателя кас-
сационного военного суда. Составы указанных судебных коллегий 
утверждаются президиумом кассационного военного суда.

Судебные коллегии кассационного военного суда рассматривают:
1) дела по кассационным жалобам и представлениям на всту-

пившие в законную силу судебные акты гарнизонных военных 
судов, апелляционного военного суда, окружных (флотских) воен-
ных судов;

2) дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в 
отношении вступивших в законную силу судебных актов, приня-
тых соответствующей судебной коллегией кассационного военно-
го суда.
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Президиум кассационного военного суда образуется в составе 
председателя, заместителя председателя, входящих в состав прези-
диума по должности, и других судей кассационного военного суда.

Количественный и персональный состав президиума касса-
ционного военного суда утверждается Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации по представлению председателя кассацион-
ного военного суда.

Президиум кассационного военного суда:
1) утверждает по представлению председателя Кассационного 

военного суда судебные составы судебной коллегии по граждан-
ским делам, судебной коллегии по административным делам и су-
дебной коллегии по уголовным делам из числа судей этого суда;

2) рассматривает материалы по изучению и обобщению судеб-
ной практики и анализу судебной статистики;

3) рассматривает вопросы работы аппарата суда;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-

ными законами.

§ 5. Апелляционный военный суд

Апелляционный военный суд образуется в составе председате-
ля, его заместителей, а также других судей.

Местом постоянного пребывания Апелляционного военного 
суда является городской округ Власиха Московской области.

Структура Суда:
 • президиум;
 • судебные коллегии и (или) судебные составы по админи-
стративным делам, по гражданским делам, по уголовным 
делам.

Апелляционный военный суд рассматривает дела в качестве 
суда апелляционной инстанции по жалобам, представлениям на су-
дебные акты окружных (флотских) военных судов, принятые ими в 
качестве суда первой инстанции и не вступившие в законную силу.

Президиум Апелляционного военного суда образуется в со-
ставе председателя, заместителя председателя, входящих в состав 
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президиума по должности, и других судей Апелляционного воен-
ного суда.

Количественный и персональный состав президиума Апелля-
ционного военного суда утверждается Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации по представлению председателя Апелляци-
онного военного суда.

Президиум Апелляционного военного суда:
1) утверждает по представлению председателя Апелляци-

онного военного суда судебные составы судебной коллегии по 
гражданским делам, судебной коллегии по административным 
делам и судебной коллегии по уголовным делам из числа судей 
этого суда;

2) рассматривает материалы по изучению и обобщению судеб-
ной практики и анализу судебной статистики;

3) рассматривает вопросы работы аппарата Суда;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-

ными законами.
Судебные коллегии Апелляционного военного суда форми-

руются из числа судей этого суда по представлению председателя 
Апелляционного военного суда. Составы указанных судебных кол-
легий утверждаются президиумом Апелляционного военного суда.

Судебные коллегии Апелляционного военного суда рассматри-
вают:

1) дела по апелляционным жалобам, представлениям на судеб-
ные акты окружного (флотского) военного суда, принятые им в ка-
честве суда первой инстанции и не вступившие в законную силу;

2) дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в 
отношении вступивших в законную силу решений, принятых соот-
ветствующей судебной коллегией Апелляционного военного суда.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите требования, предъявляемые к судьям военных судов.
2. Перечислите суды, входящие в систему военных судов.
3. В чём особенность подсудности военных судов?
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4. Расскажите о подсудности военных гарнизонных судов.
5. В каком составе рассматриваются дела в окружном (флот-

ском) военном суде?
6. Назовите полномочия 1-го Восточного окружного военно-

го суда, 2-го Западного окружного военного суда, Центрального 
окружного военного суда и Южного окружного военного суда. 

7. Назовите полномочия судебных коллегий Кассационного 
военного суда.

8. Назовите полномочия судебных коллегий Апелляционного 
военного суда.

Тема 7. ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 

ПЛАН
1. Верховный суд как высший судебный орган по гражданским, 

уголовным, экономическим и административным делам. Цели его 
деятельности, основные задачи и полномочия.

2. Структура Верховного Суда Российской Федерации. Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации и его компетенция.

3. Полномочия Президиума, Апелляционной коллегии, судеб-
ных коллегий Верховного Суда РФ и порядок их формирования.

4. Полномочия Председателя Верховного Суда РФ.
5. Судебный департамент при Верховном Суде.

§ 1. Верховный Суд как высший судебный орган  
по гражданским, уголовным, экономическим,  
 административным делам. Цели его деятельности,  
основные задачи и полномочия

Верховный Суд Российской Федерации (далее – Верховный Суд 
или Верховный Суд РФ) является высшим судебным органом по 
гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, 
уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, 
образованным в соответствии с Федеральным конституционным 
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законом «О судебной системе Российской Федерации». С 2014 года 
Верховный Суд перестал относиться законодателем к судам общей 
юрисдикции, поскольку после упразднения Высшего Арбитражно-
го Суда РФ появилась судебная коллегия по экономическим спорам, 
которая вошла в структуру Верховного Суда РФ и стала «второй» 
кассацией при обжаловании решений по экономическим спорам. 
В кассационном порядке в ней обжалуются решения арбитражных 
судов округов, арбитражных апелляционных судов и арбитражных 
судов субъектов РФ.

Решения судебных коллегий Верховного Суда РФ, вынесенные 
ими по существу в порядке первой инстанции, если они не вступи-
ли в законную силу, можно обжаловать в апелляционную коллегию, 
которая пришла на смену кассационной коллегии, учреждённой в 
структуре Верховного Суда РФ в 1999 году. Эта коллегия призвана 
пересматривать решения судебных коллегий Верховного Суда РФ, 
которые не вступили в законную силу. До её появления решения 
судебных коллегий Верховного Суда РФ вступали в силу немедлен-
но и их можно было обжаловать только в порядке надзорного про-
изводства, тем самым заинтересованные лица лишались возмож-
ности проверить решение судебных коллегий на справедливость и 
устранить судебные ошибки.

С 1 января 2012 года Президиум Верховного Суда РФ стал един-
ственным звеном судебной системы, пересматривающим решения 
нижестоящих судов в порядке надзора. До этого надзорная инстан-
ция была не только в Президиуме Верховного Суда РФ, но и в судеб-
ных коллегиях Верховного Суда РФ, и в президиумах судов общей 
юрисдикции субъектов Российской Федерации. Европейский суд по 
правам человека, расположенный в г. Страсбурге, неоднократно за-
являл, что надзорная инстанция является экстраординарным сред-
ством для пересмотра решений суда. Это чуждая европейской су-
дебной системе инстанция; в этом смысле требовалось согласование 
норм российского права с общеевропейскими стандартами.

В части 1 статьи 35 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г.8 указывается, что для подачи жалобы в Европей-

8 Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1998. № 20. Ст. 2143.
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ский суд по правам человека необходимо вынесение окончательного 
решения по делу национальными органами судебной защиты. Срок 
для подачи жалобы возникает с момента, когда все способы разре-
шения спора в рамках национальной правовой системы исчерпаны. 
Более того, не предусмотрена возможность восстановления срока 
для подачи жалобы. При таком построении судебной системы, когда 
существует несколько надзорных инстанций, момент «окончатель-
ности» решения вызывал спор, поэтому была неопределённость в 
сроках, в течение которых можно было подать жалобу. До 2012 года 
Европейский суд считал окончательным решение кассационной ин-
станции, вынесенное согласно существующей процедуре обжалова-
ния решений суда. Стоит обратить внимание, что на тот момент в 
кассационном порядке пересматривались решения, не вступившие 
в законную силу. Первым делом, которое Европейский суд рассма-
тривал после внесения изменений в 2012 году – «Абрамян и другие 
против России». Суд обратил внимание, что при новой процедуре 
обжалования решений в кассационном порядке у заинтересованных 
сторон появилась возможность обратиться в высший судебный ор-
ган государства – Верховный Суд Российской Федерации.

Ещё одной особенностью Верховного Суда является формиро-
вание правовых позиций, под которыми понимается особое мнение 
Суда по конкретному делу или в процессе разъяснения судебной 
практики о понимании правовых норм при осуществлении право-
судия по уголовным, гражданским, экономическим вопросам, ко-
торое обязательно для нижестоящих судов и должностных лиц и 
отражено в соответствующем постановлении Суда. Президиум 
Верховного Суда ежеквартально представляет обзоры судебной 
практики, где отражается мнение Суда по вопросам, возникающим 
в деятельности судов. Вместе с тем, постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ не рассматриваются в качестве средств выражения 
правовых позиций. При этом остаётся нерешённым вопрос, можно 
ли считать эти постановления формальными источниками права, 
может ли обобщённая в таких формах судебная практика рассма-
триваться в качестве судебного прецедента. Сложность в том, что 
эти разъяснения являются обязательными для нижестоящих судов, 
несмотря на отсутствие в законе прямого на то указания. Поста-
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новления Пленума Верховного Суда РФ подлежат официальному 
опубликованию, что для сторонников признания судебного преце-
дента в России является ещё одним аргументом, подтверждающим 
их мнение. При этом под судебным прецедентом традиционно по-
нимается решение суда по конкретному делу, которое в силу опре-
делённых причин становится общеобязательным для этого суда и 
других нижестоящих судов. Есть мнение, высказанное профессо-
ром М.Н. Марченко, что постановления Пленума Верховного Суда  
РФ – прецеденты права, а решения Президиума и судебных колле-
гий Верховного Суда РФ – прецеденты факта. В любом случае к еди-
нообразию правоприменительной практики стоит стремиться, что-
бы не нарушать принцип равенства при осуществлении правосудия, 
а для этого соответствующие разъяснения правовых норм и возни-
кающих коллизий при их реализации высшими судами необходимы.

К полномочиям Верховного Суда РФ относятся:
1) осуществление судебного надзора за деятельностью судов;
2) деятельность в качестве суда апелляционной и кассацион-

ной инстанций в пределах своей компетенции;
3) рассмотрение отнесённых к его подсудности дел в качестве 

суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся обсто-
ятельствам; 

4) разъяснения судам по вопросам судебной практики на осно-
ве её изучения и обобщения;

5) осуществление иных полномочий в соответствии с россий-
ским законодательством.

В состав Верховного Суда РФ входят председатель, заместите-
ли председателя и 170 судей.

Судьи Верховного Суда РФ в соответствии с Конституцией РФ 
назначаются на свои должности Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ по представлению Президента РФ.

§ 2. Структура Верховного Суда Российской Федерации. 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации  
и его компетенция

В структуру Верховного Суда Российской Федерации входят:
1. Пленум Верховного Суда РФ.
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2. Президиум Верховного Суда РФ.
3. Апелляционная коллегия.
4. Судебная коллегия по гражданским делам.
5. Судебная коллегия по уголовным делам.
6. Судебная коллегия по административным делам.
7. Судебная коллегия по делам военнослужащих.
8. Судебная коллегия по экономическим спорам.
9. Дисциплинарная коллегия. 
При Верховном Суде РФ действует Научно-консультативный 

совет, в полномочия которого входит подготовка научных рекомен-
даций по вопросам судебной практики. Возглавляет Совет пред-
седатель Верховного Суда РФ, состоит Совет из представителей 
научной общественности, обладающих общепризнанной квалифи-
кацией в области уголовного, гражданского и административного 
права.

С 1961 года ежемесячно выходит Бюллетень Верховного Суда 
РФ, являющийся печатным органом Суда.

Пленум Верховного Суда РФ действует в составе Председателя 
Верховного Суда РФ, его заместителей и судей Верховного Суда РФ. 
В заседаниях Пленума Верховного Суда РФ могут участвовать по 
приглашению Председателя Верховного Суда РФ судьи Конститу-
ционного Суда РФ, иные судьи и другие лица.

Полномочия:
1) даёт судам разъяснения по вопросам судебной практики в 

целях обеспечения единообразного применения законодательства 
Российской Федерации. Пленум выносит постановления на осно-
вании изучения и обобщения судебной практики по различным 
категориям дел. Например, Пленум вынес постановление о судеб-
ной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе. 
В нём рассмотрены основные вопросы квалификации по статьям 
290, 291, 204 УК РФ. Вместе с тем некоторые постановления Плену-
ма напоминают больше комментарий законодательства. Например, 
Постановление Пленума «О судебном приговоре» 2016 г., в котором 
разъясняется уголовно-процессуальный закон в части вынесения 
приговора и его содержания. Основная же задача постановлений 
Пленума заключается в разъяснении сложных вопросов квалифи-
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кации преступлений, а также сложных для толкования норм права. 
Обжаловать разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пле-
нума Верховного Суда РФ, нельзя, так как они не являются норма-
тивным актом9. При этом неправильное применение рекомендаций 
Пленума Верховного Суда нижестоящими судами является основа-
нием для отмены вынесенных ими решений;

2) осуществляет организационные полномочия: избирает се-
кретаря Пленума Верховного Суда РФ на трёхлетний срок; утверж-
дает составы судебных коллегий Верховного Суда РФ; избирает 
судей Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ,  Дисципли-
нарной коллегии Верховного Суда РФ из числа судей судебных кол-
легий Верховного Суда РФ; утверждает по представлению предсе-
дателя соответствующего суда персональный состав президиума 
судов общей юрисдикции в субъектах Российской Федерации, во-
енного суда, арбитражного суда округа, арбитражного апелляци-
онного суда, арбитражного суда субъекта Российской Федерации, 
Суда по интеллектуальным правам;

3) утверждает Регламент Верховного Суда РФ.

§ 3. Полномочия Президиума, Апелляционной коллегии, 
судебных коллегий Верховного Суда РФ и порядок  
их формирования

Президиум Верховного Суда РФ состоит из 13 судей (количе-
ственный состав определяется Регламентом Верховного Суда РФ).

В состав Президиума Верховного Суда РФ входят Председа-
тель Верховного Суда РФ, заместители Председателя Верховного 
Суда РФ и судьи Верховного Суда РФ.

Члены Президиума Верховного Суда РФ из числа судей Вер-
ховного Суда РФ утверждаются Советом Федерации Федерального 
собрания РФ по представлению Президента РФ, основанному на 
предложении Председателя Верховного Суда РФ, и при наличии 
положительного заключения Высшей квалификационной коллегии 
судей РФ.

9 Например, Определение Верховного Суда РФ от 04.04.2003 г. № ГКПИ2003-
371 // КонсультантПлюс
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Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в ме-
сяц и считаются правомочными, если на них присутствует боль-
шинство членов Президиума Верховного Суда РФ.

Полномочия:
1) проверяет в порядке надзора, в порядке возобновления 

производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
вступившие в силу судебные акты;

2) обеспечивает координацию деятельности судебных колле-
гий Верховного Суда РФ, судебных составов этих коллегий и аппа-
рата Верховного Суда РФ;

3) возлагает исполнение обязанностей Председателя Верхов-
ного Суда РФ на одного из заместителей Председателя Верховного 
Суда РФ в случае отсутствия Председателя Верховного Суда РФ;

4) публикует обзоры судебной практики по уголовным, граж-
данским, административным делам, экономическим и иным спорам, 
по материалам, взятым из решений судебных коллегий Верховного 
Суда РФ, Президиума Верховного Суда РФ, практики Европейского 
суда по правам человека и Организации Объединённых Наций.

Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ. Состоит из её 
председателя, заместителя и десяти судей Верховного Суда РФ, ко-
торые избираются в Апелляционную коллегию на пять лет. 

Председатель и заместитель председателя Апелляционной колле-
гии Верховного Суда РФ назначаются на должность Советом Феде-
рации Федерального собрания РФ по представлению Президента РФ.

Апелляционная коллегия рассматривает в качестве суда апел-
ляционной инстанции дела, подсудные Верховному Суду, решения 
по которым в качестве суда первой инстанции вынесены судебны-
ми коллегиями Верховного Суда.

Судебные коллегии Верховного Суда РФ
а) формируются из числа судей Верховного Суда РФ в составе 

председателя и членов соответствующей судебной коллегии;
б) председатели судебных коллегий Верховного Суда РФ явля-

ются заместителями Председателя Верховного Суда РФ;
в) в судебных коллегиях Верховного Суда РФ формируются 

судебные составы из числа судей, входящих в состав соответствую-
щей судебной коллегии Верховного Суда РФ;
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г) Председатель Верховного Суда РФ в необходимых случаях 
вправе своим распоряжением привлекать судей одной судебной 
коллегии Верховного Суда РФ для рассмотрения дел в составе дру-
гой судебной коллегии Верховного Суда РФ;

д) судебные составы судебных коллегий Верховного Суда РФ 
формируются Председателем Верховного Суда РФ на три года.

Судебная коллегия по административным делам. Рассматри-
вает дела в качестве суда первой инстанции; в кассационном поряд-
ке; по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

В качестве суда первой инстанции рассматривает следующие 
дела:

1) об оспаривании нормативных правовых актов лиц и ор-
ганов, перечисленных в федеральном конституционном законе  
«О Верховном Суде РФ»; 

2) об оспаривании ненормативных правовых актов лиц и  
органов, перечисленных в федеральном конституционном законе  
«О Верховном Суде РФ»; 

3) об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей 
экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзаме-
на на должность судьи;

5) о приостановлении деятельности или ликвидации полити-
ческих партий, общероссийских и международных общественных 
объединений, о ликвидации централизованных религиозных орга-
низаций, имеющих местные религиозные организации на террито-
риях двух и более субъектов РФ;

6) о прекращении деятельности СМИ, продукция которых 
предназначена для распространения на территориях двух и более 
субъектов РФ;

7) об оспаривании решений  ЦИК РФ;
8) об отмене регистрации кандидата на должность Президен-

та РФ или регистрации кандидата, включенного в зарегистриро-
ванный федеральный список кандидатов, а также об исключении 
региональной группы кандидатов из федерального списка канди-
датов при проведении выборов депутатов Государственной думы 
ФС РФ;
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9) о прекращении деятельности инициативной группы по про-
ведению референдума РФ, инициативной агитационной группы;

10) о расформировании ЦИК РФ;
11) по разрешению споров между федеральными органа-

ми государственной власти и органами государственной власти 
субъектов РФ, между органами государственной власти субъек-
тов РФ, переданных на рассмотрение в Верховный Суд РФ Пре-
зидентом РФ;

12) о присуждении компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок по делам, подсудным федеральным судам об-
щей юрисдикции, за исключением районных судов и гарнизонных 
военных судов.

Судебная коллегия по гражданским делам. Рассматривает дела 
в качестве суда первой инстанции, в кассационном порядке; по но-
вым и вновь открывшимся обстоятельствам. В судебной коллегии 
по гражданским делам в кассационном порядке пересматриваются 
решения Кассационного суда общей юрисдикции.

Судебная коллегия по уголовным делам. Пересматривает ре-
шения Кассационного суда общей юрисдикции в кассационном по-
рядке.

Судебная коллегия по экономическим спорам. Рассматривает 
дела в качестве суда первой инстанции по разрешению экономиче-
ских споров между федеральными органами государственной вла-
сти и органами государственной власти субъектов РФ, между выс-
шими органами государственной власти субъектов РФ.

В порядке кассационного производства могут быть обжало-
ваны:

а) вступившие в законную силу решения и определения арби-
тражных судов субъектов РФ; 

б) постановления и определения арбитражных апелляцион-
ных судов; 

в) решения и определения арбитражных судов округов, при-
нятые ими в первой инстанции;

г) решения и определения Суда по интеллектуальным правам, 
принятые им в первой инстанции; 
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д) определения арбитражных судов округов и Суда по интел-
лектуальным правам, вынесенные ими в процессе кассационного 
производства, если указанные судебные акты обжаловались в арби-
тражном суде кассационной инстанции; 

е) постановления и определения арбитражных судов округов и 
Суда по интеллектуальным правам, принятые по результатам рас-
смотрения кассационной жалобы (жалобы).

Судебная коллегия по делам военнослужащих. Рассматривает 
дела в качестве суда первой инстанции; в кассационном порядке; по 
новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Дисциплинарная коллегия (действует в составе заместителя 
Председателя Верховного Суда РФ – председателя Дисциплинарной 
коллегии Верховного Суда РФ и шести членов коллегии из числа 
судей Верховного Суда РФ, избираемых Пленумом Верховного Суда 
РФ сроком на три года). 

Рассматривает следующие дела: 
 • по жалобам на решения Высшей квалификационной колле-
гии судей Российской Федерации и квалификационных кол-
легий судей субъектов Российской Федерации о досрочном 
прекращении полномочий судей за совершение ими дисци-
плинарных проступков;

 • по жалобам на решения Высшей квалификационной колле-
гии судей РФ о наложении дисциплинарных взысканий на 
судей;

 • по жалобам на решения Высшей квалификационной колле-
гии судей РФ о результатах квалификационной аттестации 
судей.

§ 4. Полномочия Председателя Верховного Суда РФ

Председатель Верховного Суда РФ назначается на должность 
Советом Федерации Федерального собрания РФ сроком на шесть 
лет по представлению Президента РФ и при наличии положитель-
ного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Одно и то же лицо может быть назначено на должность Пред-
седателя Верховного Суда РФ неоднократно.
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На Председателя Верховного Суда РФ не распространяется 
установленный законом предельный возраст пребывания в долж-
ности судьи.

Полномочия:
1. Обеспечивает решение относящихся к его компетенции во-

просов организации деятельности Верховного Суда РФ, системы 
судов общей юрисдикции и системы арбитражных судов.

2. Организует работу по изучению и обобщению судебной 
практики, анализу судебной статистики.

3. Созывает:
 • Пленум Верховного Суда РФ и председательствовать в его 
заседаниях;

 • Президиум Верховного Суда РФ и председательствовать в 
его заседаниях.

4. Распределяет обязанности между заместителями Председа-
теля Верховного Суда РФ и судьями Верховного Суда РФ.

5. Осуществляет общее руководство деятельностью аппарата 
Верховного Суда Российской Федерации.

6. Осуществляет иные полномочия по организации работы 
Верховного Суда Российской Федерации.

Первый заместитель Председателя Верховного Суда РФ, заме-
стители Председателя Верховного Суда РФ – председатели коллегий 
Верховного Суда РФ назначаются на должность Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ  сроком на шесть лет по представле-
нию Президента РФ, основанному на представлении Председателя 
Верховного Суда РФ, и при наличии положительного заключения 
Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Одно и то же лицо может быть назначено на должность заме-
стителя Председателя Верховного Суда РФ неоднократно. Предель-
ный возраст пребывания в должности – 76 лет.

В случае отсутствия Председателя Верховного Суда РФ его 
права и обязанности осуществляет один из заместителей Председа-
теля Верховного Суда РФ.

Полномочия:
1) осуществляет руководство деятельностью соответствующих 

судебных коллегий Верховного Суда РФ, а также контроль за рабо-
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той аппарата этих судебных коллегий в соответствии с распределе-
нием обязанностей;

2) председательствует в судебных заседаниях судебных колле-
гий Верховного Суда РФ;

3) организует работу по обобщению судебной практики для 
представления ее результатов на рассмотрение Президиума Вер-
ховного Суда РФ и Верховного Суда РФ;

4) организует работу по повышению квалификации судей Вер-
ховного Суда РФ, работников аппаратов судебных коллегий Вер-
ховного Суда РФ и по прохождению судьями судов общей юрис-
дикции, арбитражных судов стажировки в Верховном Суде РФ;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством РФ.

§ 5. Судебный департамент при Верховном Суде

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Фе-
дерации (далее – Судебный департамент) – федеральный государ-
ственный орган, который осуществляет:

 • организационное обеспечение (мероприятия кадрового, 
финансового, материально-технического, информационно-
го характера) деятельности федеральных судов, за исключе-
нием Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, а 
также органов судейского сообщества. Например, разраба-
тывает нормативы нагрузки судей и работников суда, пере-
распределяет по согласованию с Председателем Верховного 
Суда образовавшиеся вакансии на должность судей;

 • финансирование мировых судей;
 • материальное и социальное обеспечение судей, которые на-
значены в Суд Евразийского экономического союза, Эконо-
мический суд Содружества Независимых Государств;

 • формирование единого информационного пространства 
федеральных судов и мировых судей. 

Система Судебного департамента:
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 Генеральный директор 
Судебного департамента 

 
Заместители Генерального 

директора Судебного департамента 
– курируют структурные 

подразделения 

 

К
о
л
л
е 
г
и
я 
 

Руководители структурных  
подразделений – несут  

персональную ответственность 
за работу подразделений 

Помощники (советники)  

осуществляют 
организационное обеспечение 
деятельности Ген. директора 

Судебного департамента 
Постоянно 

действующие 
комиссии 

 

Назначает: 
Председатель Верховного 
суда РФ с согласия Совета 
Судей РФ 

Структурные подразделения: 
 • Главное управление организационно-правового обеспече-
ния деятельности судов;

 • Главное финансово-экономическое управление;
 • Управление по обеспечению деятельности арбитражных и 
специализированных судов;

 • Управление государственной службы и кадрового обеспе-
чения;

 • Управление социальной защиты судей и государственных 
служащих;

 • Управление обеспечения деятельности органов судейского 
сообщества;

 • Управление делами;
 • Административно-хозяйственное управление;
 • Контрольно-ревизионное управление;
 • Управление капитального строительства, эксплуатации зда-
ний и сооружений;

 • Управление информатизации;
 • Управление по вопросам противодействия коррупции;
 • Отдел учебных и образовательных учреждений;
 • Отдел международно-правового сотрудничества;
 • Первый отдел;
 • Юридический отдел.

Управление Судебного департамента в субъекте Российской 
Федерации – орган Судебного департамента.
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 Начальник Управления  
Судебного департамента 

Заместители начальника 
Управления Судебного  

департамента 

Назначает: 
Генеральный директор 
Судебного департамента 

 

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какова структура Верховного Суда РФ?
2. Какое значение имеют постановления Пленума Верховного 

Суда РФ?
3. Полномочия Председателя Верховного Суда.
4. Полномочия судебных коллегий Верховного Суда РФ.
5. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ, её роль в 

обеспечении независимости судей.
6. Полномочия Апелляционной коллегии Верховного Суда. 
7. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ.
8. Назовите основные полномочия Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ.

ТЕМА 8. АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАН
1. Место арбитражных судов в судебной системе. Задачи и 

принципы деятельности. Система арбитражных судов.
2. Арбитражные суды субъектов РФ: состав, порядок форми-

рования, полномочия.
3. Апелляционные арбитражные суды: состав, порядок форми-

рования, полномочия.
4. Арбитражные суды округов: состав, порядок формирова-

ния, полномочия.
5. Суд по интеллектуальным правам.
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§ 1. Место арбитражных судов в судебной системе.  
Задачи и принципы деятельности. Система арбитражных 
судов

Арбитражные суды входят в судебную систему Российской 
Федерации. Основная задача – разрешение экономических споров 
между юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями. Арбитражные суды рассматривают дела (статья 6 Арби-
тражного процессуального кодекса) о банкротстве, споры по кор-
поративным сделкам, об отказе в государственной регистрации 
юридических лиц, о защите интеллектуальных прав юридических 
лиц, о защите деловой репутации в сфере предпринимательской де-
ятельности и иные споры, возникающие в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

В советский период времени, когда отсутствовала частная соб-
ственность, хозяйственные споры возникали в связи с невыполне-
нием предприятиями и учреждениями государственного плана и 
рассматривались государственными арбитражами, арбитражами 
министерств, государственных комитетов и ведомств. Усложнение 
экономических отношений привело к необходимости создания но-
вой системы судов – арбитражных судов России, которые являются 
федеральными судами специальной юрисдикции.

К основным задачам арбитражного судопроизводства можно от-
нести восстановление нарушенных или оспариваемых прав юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, государства в рамках 
осуществления экономической и предпринимательской деятельности 
и предупреждения совершения правонарушений в этой сфере.

Правосудие в арбитражных судах осуществляется на основа-
нии принципа состязательности и равноправия сторон, гласно (за 
исключением случаев, когда может произойти разглашение госу-
дарственной или коммерческой тайны, о закрытом судебном за-
седании судья выносит определение), в разумные сроки, только на 
русском языке (если участник не владеет русским языком, ему пре-
доставляется переводчик). В статье 14 АПК РФ указано, что допу-
скается применение норм иностранного права. Это означает, когда 
в экономических отношениях присутствует иностранный элемент, 
российский суд с учётом официального толкования норм права, 
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практикой их применения и доктриной может применить нормы 
иностранного права. Высший Арбитражный Суд РФ подготавли-
вал обзоры судебно-арбитражной практики разрешения спором по 
делам с участием иностранных лиц и защитой иностранных инве-
стиций в 1995, 1998, 2001, 2013 годах.

В систему арбитражных судов входят: арбитражные суды 
субъектов РФ, арбитражные апелляционные суды и арбитражные 
суды округов. Высший Арбитражный Суд РФ был упразднён в 2014 
году. Его полномочия теперь принадлежат судебной коллегии по 
экономическим спорам при Верховном Суде РФ, которая не входит 
в систему арбитражных судов, но является кассационной инстан-
цией для арбитражных судов России. В свою очередь, Президиум 
Верховного Суда РФ является для них надзорной инстанцией. 

§ 2. Арбитражные суды субъектов РФ: состав,  
порядок формирования, полномочия

- федеральные суды специальной юрисдикции, рассматрива-
ющие в первой инстанции дела, подведомственные арбитражным 
судам в РФ. На территориях нескольких субъектов РФ судебную 
власть может осуществлять один арбитражный суд. Судебную 
власть на территории одного субъекта РФ могут осуществлять не-
сколько арбитражных судов.

В его структуру входят: 
 • президиум суда;
 • судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских и иных правоотношений;

 • судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих 
из административных правоотношений.

Рассмотрение дел в этом суде может происходить с участием 
арбитражных заседателей.

Арбитражный суд субъекта РФ рассматривает в первой ин-
станции все дела, подведомственные арбитражным судам в РФ, за 
исключением дел, отнесенных к компетенции Верховного Суда РФ, 
арбитражного суда округов РФ и специализированных арбитраж-
ных судов. 
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Президиум арбитражного суда субъекта РФ осуществляет ор-
ганизационные полномочия:

 • состав судебных коллегий утверждается президиумом из 
числа судей арбитражного суда субъектов РФ; 

 • изучает судебную практику. 
Действует в составе председателя этого суда, его заместите-

лей, председателей судебных составов и судей. Судьи арбитражно-
го суда субъекта РФ, входящие в состав президиума арбитражного 
суда субъекта РФ, утверждаются Пленумом Верховного Суда РФ по 
представлению председателя арбитражного суда субъекта РФ.

Председатель арбитражного суда субъекта РФ назначается на 
должность Президентом РФ сроком на шесть лет по представлению 
Председателя Верховного Суда РФ при наличии положительного 
заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. В его 
полномочия входит: организация работы суда, распределение обя-
занностей между заместителями, формирование судебных соста-
вов, осуществление общего руководства аппаратом суда.

§ 3. Апелляционные арбитражные суды: состав,  
порядок формирования, полномочия

- федеральные суды специальной юрисдикции, на сегодняш-
ний день в России действует 21 арбитражный апелляционный суд. 
Они являются судами по проверке в апелляционной инстанции за-
конности и обоснованности судебных актов арбитражных судов 
субъектов РФ.

В структуру входят:
 • президиум Арбитражного апелляционного суда;
 • судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских и иных правоотношений;

 • судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих 
из административных правоотношений.

Арбитражный апелляционный суд проверяет в апелляцион-
ной инстанции законность и обоснованность судебных актов, не 
вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитраж-
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ными судами субъектов РФ в первой инстанции, повторно рассма-
тривая дело.

§ 4. Арбитражные суды округов: состав,  
порядок формирования, полномочия

- федеральные суды специальной юрисдикции, на сегодняш-
ний день в России десять федеральных арбитражных судов округов. 
Они являются судами по проверке в кассационной инстанции за-
конности вступивших в законную силу судебных актов арбитраж-
ных судов субъектов РФ и арбитражных апелляционных судов.

В структуру суда входят:
 • президиум суда;
 • судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских и иных правоотношений;

 • судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих 
из административных правоотношений.

К полномочиям относятся: проверка в кассационном порядке 
законности вступивших в законную силу судебных актов арбитраж-
ных судов субъектов РФ и арбитражных апелляционных судов. А 
также рассматривает в качестве суда первой инстанции заявления 
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок по делам, рассматриваемым арбитражными 
судами, или за нарушение права на исполнение судебных актов в 
разумный срок, принятых арбитражными судами.

§ 5. Суд по интеллектуальным правам

- федеральный специализированный суд специальной юрис-
дикции, рассматривающий в пределах своей компетенции в каче-
стве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, свя-
занным с защитой интеллектуальных прав.

Действует в составе судей, судебных составов и президиума. 
Рассмотрение дела в первой инстанции осуществляется коллеги-
альным составом судей. Состав судебных коллегий утверждает-
ся президиумом суда из числа судей этого суда по представлению 
председателя Суда по интеллектуальным правам. 
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Судебные коллегии возглавляют председатели – заместители 
председателя Суда по интеллектуальным правам.

В качестве суда первой инстанции рассматривает:
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и 
прав на селекционные достижения, права на топологии интеграль-
ных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права 
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, права использования результатов интеллек-
туальной деятельности в составе единой технологии;

2) дела об оспаривании актов федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные 
достижения, права на топологии интегральных микросхем, права 
на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивиду-
ализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
права использования результатов интеллектуальной деятельности 
в составе единой технологии, содержащих разъяснения законода-
тельства и обладающих нормативными свойствами;

3) дела по спорам о предоставлении или прекращении право-
вой охраны результатов интеллектуальной деятельности и при-
равненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов ав-
торских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в 
том числе: 

 • об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) федерального органа исполни-
тельной власти по интеллектуальной собственности, феде-
рального органа исполнительной власти по селекционным 
достижениям и их должностных лиц, а также органов, упол-
номоченных Правительством РФ рассматривать заявки на 
выдачу патента на секретные изобретения;

 • об оспаривании решения федерального антимонопольного 
органа о признании недобросовестной конкуренцией дей-
ствий, связанных с приобретением исключительного права 
на средства индивидуализации юридического лица, товаров, 
работ, услуг и предприятий;

 • об установлении патентообладателя;
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 • о признании недействительными патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец или селекцион-
ное достижение, решения о предоставлении правовой охра-
ны товарному знаку, наименованию места происхождения 
товара и о предоставлении исключительного права на такое 
наименование, если федеральным законом не предусмотрен 
иной порядок их признания недействительными;

 • о досрочном прекращении правовой охраны товарного зна-
ка вследствие его неиспользования.

Президиум суда действует в составе председателя Суда по ин-
теллектуальным правам, его заместителей, председателей судебных 
составов и судей, входящих в состав президиума Суда по интеллек-
туальным правам.

Судьи Суда по интеллектуальным правам, входящие в состав 
президиума Суда по интеллектуальным правам, утверждаются Пле-
нумом Верховного Суда РФ по представлению председателя Суда по 
интеллектуальным правам.

В качестве суда кассационной инстанции пересматривает:
 • дела, рассмотренные судебными коллегиями Суда по интел-
лектуальным правам, по первой инстанции;

 • дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арби-
тражными судами субъектов РФ по первой инстанции, ар-
битражными апелляционными судами.

Председатель Суда по интеллектуальным правам организует 
его деятельность; формирует из числа судей Суда по интеллекту-
альным правам судебные составы; созывает президиум Суда; осу-
ществляет общее руководство аппаратом Суда по интеллектуаль-
ным правам, назначает на должность и освобождает от должности 
работников аппарата Суда по интеллектуальным правам.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите структуру и состав арбитражных судов субъектов 
РФ.

2. Компетенция арбитражных судов субъектов РФ.
3. В чём заключается особенность полномочий Президиумов в 

системе арбитражных судов?
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4. Структура арбитражного апелляционного суда РФ и его 
полномочия.

5. Структура и полномочия арбитражных судов округов.
6. Какие полномочия у Председателя арбитражных судов?
7. Структура Суда по интеллектуальным правам и судом какой 

инстанции он может являться?
8. В качестве суда какой инстанции может выступать Судебная 

коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ?

Тема 9. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ.  
КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ СУБЪЕКТОВ РФ

1. Конституционный Суд РФ как орган конституционного кон-
троля, его место в российской судебной системе.

2. Состав и компетенция Конституционного Суда Российской 
Федерации.

3. Полномочия Председателя Конституционного суда РФ.
4. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: их 

виды, со держание и юридическое значение.
5. Особенности действия принципов правосудия при рассмо-

трении дела Конституционным судом.
6. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ в системе 

судебной власти. Порядок формирования суда и его полномочия.

§ 1. Конституционный Суд РФ как орган конституционного 
контроля, его место в российской судебной системе

Конституционный Суд Российской Федерации является судеб-
ным органом конституционного контроля, самостоятельно и неза-
висимо осуществляющим судебную власть посредством конститу-
ционного судопроизводства.

Конституционный Суд РФ пришёл на смену Комитету консти-
туционного надзора СССР в 1991 году. Последний, в свою очередь, 
был создан в 1989 году в целях обеспечения соответствия актов го-
сударственных органов и общественных организаций, а также за-
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конопроектов, разъяснений Пленума Верховного Суда СССР, а так-
же актов Генерального прокурора СССР Конституции СССР.

Конституционный контроль занимает важное место в системе 
сдержек и противовесов взаимодействия ветвей государственной 
власти, а также обеспечивает принцип верховенства права. Подоб-
ные полномочия с начала XIX века принадлежат Верховному Суду 
США, а в последующем заимствованы в 50-е годы XX века Феде-
ральным Конституционным Судом ФРГ и Конституционным Со-
ветом Франции.

В настоящее время Конституционный Суд РФ занимает особое 
место в судебной системе, являясь федеральным судом специаль-
ной юрисдикции. Полномочия, порядок образования и деятельно-
сти Конституционного Суда Российской Федерации определяются 
Конституцией Российской Федерации и Федеральным конститу-
ционным законом от 21 июля 1994 года «О Конституционном Суде 
Российской Федерации».

 Конституционный Суд РФ создан для защиты основ консти-
туционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на 
всей территории Российской Федерации. Таким образом, Конститу-
ционный Суд в России выполняет две основные функции: регуля-
тивную и правозащитную.

В 2015 году Конституционный суд признал, что решения Евро-
пейского суда по правам человека могут не исполняться, если они 
противоречат Конституции РФ10. Это знаковое решение, так как 
данная правовая позиция, которая в последующем переросла в нор-
му закона, поставила под сомнение приоритет норм международно-
го права и международных договоров в системе формальных источ-
ников права. Теперь, если государственный орган, который обязан 
обеспечить выполнение Российской Федерацией международного 
договора, придёт к выводу, что не может исполнить решение ЕСПЧ 

10 Постановление Конституционного Суда РФ № 21-П от 14 июля 2015 г. “По 
делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона 
«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Про-
токолов к ней»” // Российская газета. 2015. 27 июля.
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по жалобе против России, так как это решение приводит к расхож-
дению с положениями Конституции России, он должен обратиться 
в Конституционный Суд (ч. 3.2 ст. 3 Закона «О Конституционном 
Суде РФ»). Как видим, Конституционный Суд является гарантом 
Конституции, следит за тем, чтобы Конституция имела высшую 
юридическую силу на всей территории страны.

§ 2. Состав и компетенция Конституционного Суда  
Российской Федерации

В статье 125 Конституции РФ и в статье 3 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном суде РФ» закреплены 
основные полномочия Конституционного Суда РФ. Эти полномо-
чия можно разделить на несколько групп, в зависимости от субъек-
та, обращающегося в Суд, и повода для обращения:

1. Физические и юридические лица; Уполномоченный по пра-
вам человека.

Проверка закона по жалобе физических лиц и их объединений о 
нарушении их конституционных прав и свобод. В этом случае Кон-
ституционный Суд проверяет конституционность закона, приме-
нённого в конкретном деле. Это означает, для того чтобы человек 
мог обратиться в Конституционный Суд, его права должны быть 
реально нарушены, должно быть решение суда общей или специ-
альной юрисдикции, где, по мнению заявителя, решение выносится 
на основании закона, противоречащего Конституции России. В жа-
лобе излагаются доводы, подтверждающие, что закон или его часть 
противоречит Конституции. 

2. Президент РФ, Совет Федерации, Государственная дума, 
Правительство РФ,  Министерство юстиции РФ, органы законода-
тельной и исполнительной власти субъекта РФ, суды общей юрис-
дикции и арбитражные суды.

По запросу вышеперечисленных органов и должностных лиц раз-
решает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Рос-
сийской Федерации, Совета Федерации, Государственной думы, 
Правительства Российской Федерации;
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б) конституций республик, уставов, а также законов и иных 
нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных 
по вопросам, относящимся к ведению органов государственной 
власти Российской Федерации и совместному ведению органов го-
сударственной власти Российской Федерации и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации;

в) договоров между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, договоров между органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Россий-
ской Федерации.

Разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Феде-

рации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

в) между высшими государственными органами субъектов 
Российской Федерации.

Даёт заключение о соблюдении установленного порядка вы-
движения обвинения Президента Российской Федерации в государ-
ственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Также проверяет на соответствие Конституции Российской 
Федерации вопрос, выносимый на референдум Российской Феде-
рации.

3. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды.
По их запросу проводится проверка конституционности зако-

на, подлежащего применению соответствующим судом в конкрет-
ном деле.

4. Государственные органы, наделённые обязанностью испол-
нять от имени Российской Федерации решения Европейского суда 
по правам человека.

По их запросу разрешает вопрос о возможности исполнения 
решения межгосударственного органа по защите прав и свобод че-
ловека.
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Также даёт толкование Конституции Российской Федерации, 
выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ве-
дения, осуществляет и иные полномочия, предусмотренные зако-
ном.

Конституционный Суд РФ решает исключительно вопросы 
права, это означает, что суд не устанавливает и не исследует фак-
тические обстоятельства по делу, которые должен устанавливать 
другой суд, исходя из своей подсудности. Конституционный Суд 
должен только проверить нормативный акт, в отношении которого 
возникли сомнения, на соответствие Конституции, а не разрешить 
спор по существу.

В процессе разрешения дела Конституционный Суд РФ фор-
мирует правовую позицию, под которой следует понимать особое 
мнение Суда, закреплённое в его решении, содержание которого яв-
ляется обязательным для иных судей и должностных лиц.

По вопросам своей внутренней деятельности Конституцион-
ный Суд РФ принимает Регламент Конституционного Суда Россий-
ской Федерации11, в котором отражены общие вопросы внутрен-
ней деятельности Конституционного Суда; вопросы, касающиеся 
гарантий неприкосновенности судей, приостановления и прекра-
щения полномочий судей; вопросы, касающиеся предварительного 
рассмотрения обращений, поступивших в Конституционный Суд; 
вопросы, касающиеся принятия обращений к рассмотрению, под-
готовки и назначения дел к слушанию и подготовки дел к разреше-
нию без проведения слушания; вопросы, касающиеся слушания дел 
в заседаниях Конституционного Суда; вопросы, касающиеся осо-
бенностей разрешения дел без проведения слушания в заседании 
Конституционного Суда; вопросы, касающиеся решений Конститу-
ционного Суда, принимаемых в ходе осуществления конституцион-
ного судопроизводства, и иные вопросы, касающиеся организации 
и осуществления деятельности Конституционного Суда.

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает 
и разрешает дела:

11 Действующий Регламент был принят решением Конституционного Суда РФ 
от 01.03.1995 №1-1/6, последние изменения были внесены 10 ноября 2016 г. // 
Вестник Конституционного Суда. 2016. № 4.
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 • в заседаниях Конституционного Суда Российской Федера-
ции с проведением слушаний;

 • а также без проведения слушания, если придёт к выводу о 
том, что вопрос о конституционности нормативного право-
вого акта может быть разрешён на основании содержащихся 
в ранее принятых постановлениях Конституционного Суда 
Российской Федерации правовых позиций и проведение 
слушания не является необходимым для обеспечения прав 
заявителя.

Конституционный Суд состоит из девятнадцати судей, назна-
чаемых на должность Советом Федерации по представлению Пре-
зидента Российской Федерации.

Конституционный Суд правомочен осуществлять свою дея-
тельность при наличии двух третей от общего числа судей.

Судьёй Конституционного Суда РФ может быть назначено 
лицо, отвечающее следующим требованиям:

 • гражданин Российской Федерации;
 • возраст не менее сорока лет;
 • с безупречной репутацией;
 • имеющий высшее юридическое образование;
 • стаж работы по юридической профессии не менее пятнад-
цати лет;

 • обладающий признанной высокой квалификацией в обла-
сти права.

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Феде-
рации не ограничены определенным сроком. Предельный возраст 
пребывания в должности судьи Конституционного Суда РФ – семь-
десят лет. 

Полномочия судьи Конституционного Суда могут быть при-
остановлены в случае:

1) если в отношении судьи возбуждено уголовное дело либо 
он привлечён в качестве обвиняемого по другому уголовному делу;

2) судья по состоянию здоровья временно не способен выпол-
нять свои обязанности.
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Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда 
осуществляется по решению Конституционного Суда, принимае-
мому не позднее месяца со дня выявления основания к их приоста-
новлению.

Судья Конституционного Суда, полномочия которого прио-
становлены, не вправе участвовать в заседаниях Конституционного 
Суда, а также направлять официальные документы в государствен-
ные органы и организации, общественные объединения, должност-
ным лицам и гражданам и истребовать от них какие-либо докумен-
ты и иную информацию.

Конституционный Суд приостанавливает полномочия судьи 
до отпадения основания к их приостановлению. Восстановление 
полномочий судьи оформляется решением Конституционного 
Суда. Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда 
не влечёт за собой приостановления выплаты этому судье зарабо-
танной платы и не лишает его гарантий, установленных законом.

Основания прекращения полномочий судьи Конституционно-
го Суда можно условно разделить на две группы. К первой груп-
пе относятся случаи, когда прекращение полномочий происходит 
против воли судьи:

1. Нарушения порядка его назначения на должность судьи.
2. Вынесенного в отношении судьи обвинительного пригово-

ра, вступившего в законную силу.
3. Совершения судьёй поступка, порочащего честь и достоин-

ство судьи.
4. Продолжения судьёй, несмотря на предупреждение со сто-

роны Конституционного Суда Российской Федерации, занятий или 
совершения действий, не совместимых с его должностью.

5. Неучастия судьи в заседаниях Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации или уклонения его от голосования свыше двух 
раз подряд без уважительных причин.

6. Утраты судьёй гражданства Российской Федерации.
7. Признания судьи безвестно отсутствующим решением суда, 

вступившим в законную силу.
8. Объявления судьи умершим решением суда, вступившим в 

законную силу.
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9. Смерти судьи.
Ко второй группе оснований относятся те, которые порождают 

право судьи на отставку – почётный уход с должности судьи:
1. Достижения судьёй предельного возраста пребывания в 

должности судьи.
2. Личного письменного заявления судьи об отставке до дости-

жения им предельного возраста пребывания в должности судьи.
3. Признания судьи недееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу.
4. В случае неспособности по состоянию здоровья или иным 

уважительным причинам в течение длительного времени (не менее 
десяти месяцев подряд) исполнять обязанности судьи.

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации осуществляется по решению Конституционно-
го Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту 
Российской Федерации, в Совет Федерации и является официаль-
ным уведомлением об открытии вакансии.

Пребывающему в отставке судье Конституционного Суда РФ, 
имеющему стаж работы в должности судьи не менее пятнадцати 
лет, независимо от возраста выплачивается по его выбору пенсия 
или не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание 
в размере восьмидесяти процентов ежемесячного денежного воз-
награждения работающего судьи Конституционного Суда РФ. При 
этом в стаж работы, дающий право на получение ежемесячного по-
жизненного содержания, засчитывается время предшествующей 
работы по юридической профессии.

На судью, пребывающего в отставке, распространяются поло-
жения о статусе судей, следовательно, его поведение и образ жизни 
должен соответствовать статусу судьи Российской Федерации, на-
рушение законодательства и Кодекса чести судьи должно повлечь 
прекращение отставки.

Судья Конституционного Суда может быть привлечён к дис-
циплинарной и уголовной ответственности.

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи 
Конституционного Суда РФ принимается Председателем След-
ственного комитета РФ с согласия Конституционного Суда РФ. В 
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заседании Конституционного Суда заслушиваются внесшее пред-
ставление должностное лицо или представитель соответствующе-
го органа, судья, в отношении которого испрашивается согласие на 
принятие процессуального решения или совершение процессуаль-
ных действий.

Конституционный Суд в закрытом заседании принимает одно 
из следующих решений:

1) отказать в даче согласия на принятие процессуального ре-
шения или совершение процессуальных действий;

2) дать согласие на принятие процессуального решения или со-
вершение процессуальных действий.

В случаях, предусмотренных законодательством, одновремен-
но с принятием указанного решения решается вопрос о приоста-
новлении полномочий соответствующего судьи.

В случае задержания судьи на месте преступления Председа-
тель Конституционного Суда незамедлительно созывает заседание, 
которое должно состояться не позднее чем через 24 часа с момен-
та, когда в Конституционном Суде стало известно о задержании. 
Одновременно Председатель Конституционного Суда обращается 
к должностному лицу, произведшему задержание, или к его руко-
водителю с требованием доставить задержанного судью на заседа-
ние Конституционного Суда, а также самому прибыть на заседание 
Конституционного Суда для дачи пояснений по данному вопросу.

Конституционный Суд в заседании принимает одно из следу-
ющих решений:

1) потребовать незамедлительного освобождения судьи;
2) воздержаться от требования о незамедлительном освобож-

дении судьи.
За совершение дисциплинарного проступка на судью Консти-

туционного Суда Российской Федерации по решению Конституци-
онного Суда РФ может быть наложено дисциплинарное взыскание 
в виде:

 • предупреждения;
 • прекращения полномочий судьи.
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Возможность привлечения судей Конституционного Суда к 
дисциплинарной ответственности появилась в 2001 году и была 
оценена судьями как один из способов управления ими�.

Вопрос о прекращении полномочий судьи рассматривается 
Конституционным Судом в закрытом заседании. В заседании Кон-
ституционного Суда заслушивается судья, о прекращении полно-
мочий которого поставлен вопрос, или зачитываются его письмен-
ные объяснения. Затем заслушиваются судья или судьи, которым 
была поручена предварительная проверка полученных сведений 
или сбор дополнительных материалов, необходимых для решения 
вопроса по существу. В заседание могут быть также приглашены 
лица, передавшие в Конституционный Суд информацию о нали-
чии соответствующих обстоятельств, и иные лица, располагающие 
сведениями, которые могут иметь значение для решения вопроса о 
прекращении полномочий. Конституционный Суд может поручить 
одному или нескольким судьям провести дальнейшую проверку по-
лученных сведений и собрать дополнительные материалы, необхо-
димые для решения вопроса по существу.

§ 3. Полномочия Председателя Конституционного суда РФ

Конституционный Суд РФ возглавляет Председатель, который 
назначается на должность Советом Федерации по представлению 
Президента РФ сроком на 6 лет из числа судей Конституционного 
Суда РФ. На Председателя Конституционного Суда РФ предельный 
возраст пребывания в должности судьи не распространяется.

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 
имеет двух заместителей, которые назначаются на должность Со-
ветом Федерации по представлению Президента Российской Феде-
рации сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда 
Российской Федерации.

Председатель и заместители Председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации по истечении срока их полномочий 
могут быть назначены на должность на новый срок.
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Изначально Председатель Суда, его заместитель избирались 
самими судьями тайным голосованием на три года, что, безусловно, 
больше отвечало демократической процедуре занятия должностей.

Председатель Конституционного Суда РФ осуществляет руко-
водство судом и организует его деятельность, а также осуществляет 
процессуальные полномочия, предусмотренные Законом «О Кон-
ституционном Суде РФ» и Регламентом Суда. Председатель Кон-
ституционного Суда является судьёй, участвует в разрешении дел, 
находящихся в производстве Суда, наравне с другими судьями; он 
председательствует в заседаниях и руководит их подготовкой. Роль 
Председателя значительно возросла в связи с изменением структу-
ры Конституционного Суда, когда в 2010 году в нём были упраздне-
ны Палаты, которые способствовали ускорению процесса разреше-
ния дел, так как Суд одновременно мог рассматривать три дела (в 
Палатах и пленарном заседании).

Председатель руководит аппаратом Суда, вносит на обсуж-
дение вопросы, которые подлежат рассмотрению, в его заседани-
ях; представляет Суд в отношениях с государственными органами 
и организациями, подписывает протоколы заседаний, созывает 
плановые и внеплановые заседания (если они предусмотрены Ре-
гламентом Суда) Конституционного Суда, а также закрытые сове-
щания судей (по выработке итогового решения) или рабочие сове-
щания судей, председательствует на них.

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 
издаёт приказы и распоряжения.

Случаи досрочного прекращения полномочий Председателя 
Конституционного Суда РФ:

1) по личному письменному заявлению;
2) по инициативе не менее пяти судей Конституционного Суда 

РФ, считающих, что Председатель Конституционного Суда или его 
заместители не исполняют должностные обязанности или испол-
няют их ненадлежащим образом, может быть поставлен вопрос о 
досрочном освобождении от соответствующей должности. Вопрос 
о досрочном освобождении от должности указанных лиц решается 
большинством не менее двух третей от общего числа судей Консти-
туционного Суда РФ тайным голосованием.
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Во всех случаях, когда Председатель Конституционного Суда 
Российской Федерации не в состоянии исполнять свои обязанно-
сти, их временно исполняет один из заместителей Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации по уполномочию 
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации.

Для обеспечения эффективной деятельности Конституци-
онного Суда существует Аппарат, в который входят: Секретариат, 
Управление государственной службы и кадров, Финансовое управ-
ление, Управление делами и Представительство Конституционного 
Суда в Москве.

§ 4. Решения Конституционного Суда Российской  
Федерации: их виды, со держание и юридическое значение

Конституционный Суд РФ рассматривает разнообразные во-
просы, поэтому законодатель предусмотрел возможность приня-
тия решений различного вида, которые условно можно разделить 
на промежуточные и итоговые. 

Решения Конституционного Суда обладают рядом свойств:
1. Обязательны на всей территории Российской Федерации для 

всех представительных, исполнительных и судебных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, предпри-
ятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений. 

Долгое время дискуссионным оставался вопрос о юридиче-
ской силе решений Конституционного Суда, в которых он признаёт 
норму не противоречащей Конституции, но указывает на необхо-
димость пересмотра судебных решений по делам заявителей. Не 
было единой правоприменительной практики, многие суды игно-
рировали такие решения Конституционного Суда и отказывали 
заявителям в пересмотре судебных решений, обосновывая свои 
выводы отсутствием среди новых обстоятельств для пересмотра 
признание нормы, не противоречащей Конституции. Точку в этом 
споре поставил законодатель, внеся в 2016 году изменения в Закон 
«О Конституционном Суде РФ». В ст. 80 этого Закона закреплено,  
что государственные органы и должностные лица должны приво-
дить в соответствие с Конституцией законы и в тех случаях, когда 
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из постановления Конституционного Суда РФ о признании нор-
мативного акта, соответствующим Конституции РФ, вытекает не-
обходимость устранения пробела или противоречий в правовом 
регулировании.

2. Имеют закреплённую в законе структуру изложения и явля-
ются официальным документом. 

3. Окончательны, их пересмотр не допускается, и они вступают 
в законную силу сразу после вынесения.

4. Подлежат немедленному исполнению. При этом механизм 
исполнения решений Конституционного Суда на законодательном 
уровне не урегулирован; нет единого понимания у судей порядка 
применения оспоренных в решении положений; не ясно, должны 
ли суды учитывать только резолютивную часть решения или долж-
ны обращать внимание и на мотивировочную часть решения.

Решения Конституционного Суда являются формальными ис-
точниками права в виде правовых актов. В 2016 году было принято 
28 постановлений и 2888 определений. В 2017 году 40 постановле-
ний и 3197 определений. В 2018 году 47 постановлений и 3489 опре-
делений12. Как видим, объем работы Конституционного Суда еже-
годно увеличивается.

Виды решений Конституционного Суда РФ: 
1. Постановление. Выносится именем Российской Федерации. 

Это итоговое решение Конституционного Суда Российской Федера-
ции по существу одного из следующих вопросов:

 • о разрешении дела о соответствии Конституции Российской 
Федерации; 

 • о разграничении компетенции; 
 • по жалобам на нарушение конституционных прав и сво-
бод граждан, когда проверяется конституционность закона, 
примененного в конкретном деле; 

 • по запросам судов проверяет конституционность закона, 
подлежащего применению соответствующим судом в кон-
кретном деле; 

 • при толковании Конституции Российской Федерации;

12 См.: например, Витрук Н.В. Актуальные проблемы модернизации конститу-
ционного правосудия в России // Российское право. 2011. № 10. С. 125.
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 • при проверке на соответствие Конституции РФ вопроса, вы-
носимого на референдум Российской Федерации.

2. Заключение. Итоговое решение Конституционного Суда РФ 
по существу запроса о соблюдении установленного порядка выдви-
жения обвинения Президенту РФ в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления.

3. Определение. Все иные решения Конституционного Суда 
РФ, принимаемые в ходе осуществления конституционного судо-
производства.

В случае если форма решения не предусмотрена законом, Кон-
ституционный Суд может его оформить отдельным решением или 
занести в протокол заседания Конституционного Суда. В тех случа-
ях, когда решение Суда оформляется определением и заносится в 
протокол судебного заседания без оглашения, оно правовым актом 
не является.

§ 5. Особенности действия принципов правосудия  
при рассмотрении дела Конституционным судом

Конституционное судопроизводство основано на общих прин-
ципах правосудия, таких как: законность, которая с точки зрения 
формально-юридического подхода означает требование обязатель-
ного соблюдения закона; независимость судей, право граждан на 
судебную защиту, равенство граждан перед законом и судом, состя-
зательность, назначаемость и несменяемость судей. Однако суще-
ствуют особенности реализации некоторых принципов в Консти-
туционном Суде.

Так, рассмотрение дел и вопросов и принятие решений по ним 
производятся Конституционным Судом РФ коллегиально. Решение 
принимается только теми судьями, которые участвовали в рассмо-
трении дела в судебном заседании.

Конституционный Суд РФ правомочен принимать решения в 
заседаниях при наличии не менее двух третей от числа действую-
щих судей.

Принцип гласности также действует в Конституционном Суде. 
Заседания Конституционного Суда РФ проходят открыто. Присут-
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ствующие имеют право фиксировать ход заседания с занимаемых 
ими мест. При этом кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая ра-
дио- и телетрансляция заседания допускаются с разрешения Кон-
ституционного Суда РФ. Однако Конституционный Суд РФ может 
назначить закрытое заседание в случаях, когда это необходимо для 
сохранения охраняемой законом тайны, обеспечения безопасности 
граждан, защиты общественной нравственности.

Принцип национального языка судопроизводства также имеет 
свою специфику. Производство в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации ведется только на русском языке. Участникам про-
цесса, не владеющим русским языком, обеспечивается право давать 
объяснения на другом языке и пользоваться услугами переводчика.

Материальное обеспечение
Конституционный Суд РФ независим в организационном, фи-

нансовом и материально-техническом отношениях от любых дру-
гих органов. Финансирование Конституционного Суда РФ произво-
дится за счёт федерального бюджета и обеспечивает возможность 
независимого осуществления конституционного судопроизводства 
в полном объёме. В федеральном бюджете ежегодно предусматри-
ваются отдельной статьей необходимые для обеспечения деятель-
ности Конституционного Суда РФ средства, которыми Конститу-
ционный Суд РФ распоряжается самостоятельно. Смета расходов 
Конституционного Суда РФ не может быть уменьшена по сравне-
нию с предыдущим финансовым годом.

Конституционный Суд РФ самостоятельно и независимо осу-
ществляет информационное и кадровое обеспечение своей дея-
тельности.

Имущество, необходимое Конституционному Суду РФ для 
осуществления его деятельности и находящееся в его оперативном 
управлении, является федеральной собственностью. Конституци-
онный Суд РФ может наделять правом оперативного управления 
указанным имуществом структурные подразделения, входящие в 
состав его аппарата.



133

§ 6. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ  
в системе судебной власти. Порядок формирования суда  
и его полномочия

В России на сегодняшний день действуют 12 Конституцион-
ных судов субъектов РФ и 2 уставных суда. Основная цель деятель-
ности этих судов – защита прав и свобод человека по средствам 
проверки нормативных правовых актов, принимаемых на уровне 
субъектов РФ и органов местного самоуправления на соответствие 
конституциям (уставам) субъектов РФ. Могут создаваться субъ-
ектом Российской Федерации также для толкования конституции 
(устава) субъекта РФ. Решение конституционного (уставного) суда 
субъекта РФ нельзя обжаловать, оно вступает в силу, как прави-
ло, немедленно после принятия. Суд не вступает в процессуальное 
взаимодействие с Конституционным Судом РФ или иными судами 
России.

Финансирование конституционного (уставного) суда субъекта 
РФ производится за счёт средств бюджета соответствующего субъ-
екта РФ.

Полномочия:
1. Могут разрешать дела о соответствии Конституции (уставу) 

субъекта РФ: 
 • законов субъекта РФ; 
 • нормативных правовых актов законодательного органа 
субъекта РФ;

 • нормативных правовых актов главы субъекта РФ; 
 • нормативных правовых актов органов исполнительной вла-
сти субъекта РФ; 

 • нормативных правовых актов местных органов государ-
ственной власти субъекта РФ; 

 • нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления. 

2. Могут проверять конституционность нормативного право-
вого акта органа государственной власти субъекта РФ, органа мест-
ного самоуправления. 

3. Могут давать толкование Конституции субъекта РФ.
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4. Могут выступать с законодательной инициативой по вопро-
сам своего ведения. 

5. Могут разрешать споры о компетенции между органами го-
сударственной власти субъекта РФ, между органами государствен-
ной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления в 
случае, если оспариваемая компетенция определена Конституцией 
(уставом) субъекта РФ.

6. Могут давать заключения о соответствии вопроса, выноси-
мого на референдум, проводимый в субъекте РФ.

7. Могут рассматривать иные конституционно-правовые во-
просы, которые будут закреплены законами субъекта РФ.

Рассмотрение дела и приятие итогового решения осуществля-
ется коллегиально, теми судьями, которые принимают участие в су-
дебном заседании. Судопроизводство ведётся на государственном 
языке субъекта РФ.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Основные полномочия Конституционного Суда РФ.
2. Какие изменения произошли в структуре Конституционного 

Суда и его полномочиях за последние десять лет?
3. Кто может обратиться в Конституционный Суд РФ?
4. Какие аналоги Конституционного Суда существуют в зару-

бежных странах?
5. Особенности правового статуса судьи Конституционного 

Суда РФ.
6. Виды ответственности судей Конституционного Суда и по-

рядок привлечения судей к ответственности.
7. Полномочия Председателя Конституционного Суда РФ.
8. Основания досрочного прекращения полномочий Председа-

теля Конституционного Суда РФ.
9. Перечислите виды решений Конституционного Суда, какие 

особенности у них есть?
10. Какова юридическая сила решения Конституционного Суда 

РФ?
11. Перечислите принципы конституционного правосудия.
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12. В чём особенность принципа гласности в работе Конститу-
ционного Суда РФ?

13. Особенности материального обеспечения Конституционно-
го Суда РФ.

14. Какие полномочия есть у конституционных (уставных) су-
дов субъектов РФ?
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