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М. Б. Кановская
Шпаргалки. Правоохранительные органы

 
1. Понятие правоохранительной деятельности

 
Правоохранительная деятельность – это один из видов государственной деятельности.

Статья 1 Конституции РФ определяет Российскую Федерацию как правовое государство. Это
означает, что государство в лице его органов осуществляет свою деятельность на основе норм
права, обеспечивает верховенство закона, охрану законных интересов личности, взаимную
ответственность государства и граждан.

В ст. 2 Конституции России права и свободы человека провозглашаются высшей ценно-
стью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод объявляются обязанностью государ-
ства. Таким образом, государство обязывает все свои органы, учреждения уважать и соблюдать
законные права и свободы граждан. Все органы законодательной, исполнительной и судебной
власти должны принимать меры для поддержания законности и правопорядка в государстве.
Строго соблюдая законы, обеспечивая реализацию своих прав гражданами, отстаивая закон-
ные государственные интересы, государственные органы тем самым косвенно участвуют в пра-
воохранительной деятельности, то есть способствуют охране права от нарушений. Однако это
важная, но далеко не единственная сторона деятельности большинства государственных орга-
нов. В основном они решают конкретные хозяйственные, культурные, социальные задачи, для
достижения которых они и создаются. А для постоянной охраны права от нарушений, для
выявления, пресечения и предупреждения правонарушений, применения различных санкций
к правонарушителям государство создает специальные органы, для которых правоохранитель-
ная деятельность является главной. Эти органы уполномочиваются особыми законами осу-
ществлять правоохранительную деятельность в установленной законом форме.

Итак, правоохранительная деятельность в широком смысле — это деятельность всех госу-
дарственных органов, обеспечивающих соблюдение прав и свобод граждан, их реализацию,
законность и правопорядок. А в узком смысле – это деятельность специально уполномоченных
органов по охране права от нарушений, осуществляемая в установленной законом форме.
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2. Понятие правоохранительных органов

 
Государство создает специальные органы, основной целью которых является защита

права от нарушений, выявление, пресечение и предупреждение правонарушений, применение
к правонарушителям мер принуждения. Эти органы именуются правоохранительными. Сле-
дует указать, что в законодательстве нет понятия правоохранительного органа, нет и перечня
тех органов, которые относятся к правоохранительным. В связи с этим в юридической литера-
туре выработан ряд признаков, которым должен соответствовать государственный орган для
того, чтобы его можно было считать правоохранительным.

1. Правоохранительный орган уполномочивается законом для осуществления правоохра-
нительной деятельности. Как правило, это закон, специально посвященный задачам организа-
ции и деятельности этого органа.

2.  Правоохранительный орган осуществляет свою деятельность не в произвольной
форме, а с соблюдением установленных законом правил и процедур. Нарушение этих пра-
вил сотрудниками правоохранительных органов влечет дисциплинарную, административную,
материальную или уголовную ответственность.

3. Правоохранительные органы в процессе своей деятельности имеют право применять
меры государственного принуждения к лицам, допустившим правонарушение. Эти меры раз-
личаются в зависимости от компетенции органа и тяжести совершенного правонарушения.

4. Законные и обоснованные решения, принятые правоохранительными органами, под-
лежат обязательному исполнению должностными лицами и гражданами. Неисполнение этих
решений образует самостоятельное правонарушение, влекущее дополнительную ответствен-
ность.

Традиционно к правоохранительным органам относят суд, прокуратуру, органы внутрен-
них дел, органы предварительного расследования, органы юстиции. В последние годы в связи
с развитием системы правоохранительных органов к ним прибавились таможенные органы,
органы обеспечения безопасности, органы налоговой службы, налоговой полиции. Некоторые
специалисты относят к правоохранительным органам и такие негосударственные организации,
как адвокатура, частные охранные и детективные службы.
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3. Функции правоохранительных органов

 
Функции правоохранительных органов – это основные направления их деятельности.

Функции, присущие правоохранительному органу, определяют его организацию, структуру и
компетенцию. Выделяют следующие правоохранительные функции: конституционный кон-
троль, осуществление правосудия, расследование преступлений, исполнение судебных реше-
ний, оперативно-розыскная деятельность, административная деятельность, прокурорский над-
зор.

Некоторые правоохранительные органы осуществляют только одну функцию. Например,
Конституционный Суд осуществляет функцию конституционного контроля. Других функций
он не выполняет. А на другие органы возлагается несколько функций. Так, органы внутренних
дел осуществляют оперативно-розыскную деятельность, расследование преступлений, адми-
нистративную деятельность.

Конкретные правоохранительные функции имеют право осуществлять только опре-
деленные органы. Например, функцию прокурорского надзора могут осуществлять только
органы прокуратуры. Другие же функции могут быть возложены на несколько правоохрани-
тельных органов. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется и органами внутренних
дел, и органами Федеральной службы безопасности, и органами налоговой полиции, и еще
некоторыми другими органами. Некоторые функции тесно взаимосвязаны, зависят одна от
другой. Функция предварительного расследования предшествует осуществлению правосудия,
а функция исполнения судебных решений следует только после судопроизводства.

Наиболее значимой является функция осуществления правосудия. Соответственно, и
суд занимает в системе правоохранительных органов главенствующее место. Именно суду при-
надлежит право принимать окончательные решения по уголовным и гражданским делам. Мно-
гие другие функции являются обслуживающими по отношению к функции осуществления
правосудия.

Поскольку сосредоточение в одном органе нескольких правоохранительных функций
отрицательно сказывается на законности его деятельности, в последние годы наблюдается про-
цесс рассредоточения правоохранительных функций между различными органами.
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4. Нормативная база курса

«Правоохранительные органы РФ»
 

Нормативной базой курса «Правоохранительные органы Российской Федерации» явля-
ется система правовых актов, регулирующих организацию и деятельность правоохранительных
органов. Главенствующее место принадлежит Конституции Российской Федерации, облада-
ющей высшей юридической силой. Все другие законы РФ должны ей соответствовать, не про-
тиворечить. В Конституции РФ определены место и роль в государственном механизме Кон-
ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, изложены
основные принципы правосудия, основные обязанности государства по отношению к своим
гражданам, являющиеся также и обязанностями правоохранительных органов, указаны основы
организации и деятельности прокуратуры.

Следующую иерархическую ступень занимают федеральные конституционные
законы, принятые в развитие конституционных положений. Некоторые из них носят ком-
плексный характер, такие как законы о статусе судей, о прокуратуре, о налоговой полиции.
Другие касаются более узких сторон деятельности правоохранительных органов, например,
закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».

Еще одну группу документов составляют законы, которыми вносятся изменения и
дополнения в уже действующие нормативные акты, например, закон «О внесении изменений
и дополнений в закон Российской Федерации „О прокуратуре Российской Федерации“».

Далее следуют указы Президента РФ, поскольку в ст. 90 Конституции РФ сказано, что
указы и распоряжения Президента РФ не должны противоречить Конституции и федеральным
законам.

К нормативной базе курса относятся также постановления Правительства Россий-
ской Федерации, а также ведомственные акты — приказы, инструкции, издаваемые Гене-
ральным прокурором РФ, министрами внутренних дел, юстиции и др. Они касаются конкре-
тизации действий сотрудников этих органов при применении каких-либо норм закона.

Особую группу в системе нормативной базы курса составляют нормы международного
права и договоры, заключенные Российской Федерацией.
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5. Конституция Российской Федерации – правовая
основа деятельности правоохранительных органов

 
В Конституции РФ содержится ряд положений, имеющих принципиальное значение для

всех правоохранительных органов, и нормы, относящиеся к конкретным правоохранительным
органам. Разумеется, Конституция РФ закрепляет только наиболее важные вопросы организа-
ции и деятельности правоохранительных органов. Конституционные положения конкретизи-
руются в иных законах, которые должны в обязательном порядке соответствовать Конститу-
ции РФ.

Конституция РФ (ст. 2) провозгласила человека, его права и свободы высшей ценностью
и определила обязанностью государства защищать их. Эта обязанность лежит и на всех госу-
дарственных органах как части государственного аппарата.

Конституция РФ содержит ряд статей, являющихся принципами осуществления право-
судия (осуществление правосудия только судом, независимость судей, участие граждан в осу-
ществлении правосудия и др.). Большинство из них получили свое развитие в других законах.
В то же время ст. 49 Конституции РФ содержит наиболее полную формулировку презумпции
невиновности, которая не воспроизведена еще в других законах. Более того, в Конституции
РФ сформулирован еще ряд положений, вытекающих из этого принципа и имеющих принци-
пиальное значение для деятельности правоохранительных органов:

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;
неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого;
при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, получен-

ных с нарушением закона.
Эти положения сформулированы более четко, нежели сходные положения в Уго-

ловно-процессуальном кодексе.
Глава 7 Конституции РФ посвящена судебной власти. В ней определяется, каким путем

осуществляется судебная власть, каким требованиям должны соответствовать кандидаты на
должность судьи, порядок образования и формирования Конституционного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ.

Некоторые нормы Конституции РФ имеют прямое действие – ими руководствуются при
осуществлении конкретной правоохранительной деятельности.
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6. Основные законы, регламентирующие

организацию правоохранительных органов
 

Организация каждой из систем правоохранительных органов (суда, прокуратуры, ФСБ
и др.) регулируется специальными законами федерального уровня. Важнейшими законами,
регламентирующими организацию судебной системы, основные начала ее деятельности, явля-
ются помимо Конституции РФ закон «О статусе судей в Российской Федерации», закон «О
судоустройстве РСФСР», Федеральный закон «О судебной системе Российской Федерации».

Закон «О судебной системе РФ» закрепил понятие «судебная власть», раскрыл его
содержание, дал понятие и содержание основных принципов правосудия. В законе опреде-
лены судебная система Российской Федерации, компетенция судов, входящих в эту систему,
их структура. В нем также указано, как, в каком порядке назначаются судьи и на кого возлага-
ется организационное обеспечение деятельности судов.

Часть норм закона «О судоустройстве РСФСР» продолжает действовать и в настоящее
время. Это, прежде всего, относится к разделу 5 закона, посвященному присяжным заседате-
лям. В нем определяются требования, предъявляемые к присяжным заседателям, их правовой
статус. Действует и часть норм, подробно регламентирующих структуру судов общей юрисдик-
ции, организацию их работы.

Закон «О статусе судей в РФ» закрепляет требования, предъявляемые к кандидатам
на судейские должности, порядок отбора кандидатов, права и обязанности судей, гарантии их
независимости и неприкосновенности. В нем также определены органы судейского сообще-
ства, их задачи, предусмотрены меры социальной защиты судей.

Помимо названных законов следует указать Федеральный конституционный закон «О
Конституционном Суде Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон
«Об арбитражных судах в Российской Федерации». Первый определяет задачи, полномочия
Конституционного Суда РФ, принципы деятельности, статус судей Конституционного Суда
РФ. Второй определяет компетенцию арбитражных судов, их систему, устанавливает структуру
арбитражных судов всех звеньев, порядок работы, их организационное обеспечение.
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7. Законы, регламентирующие деятельность

прокуратуры, органов безопасности,
налоговой службы и органов внутренних дел

 
Организация и деятельность прокуратуры регламентируется законом «О прокуратуре

Российской Федерации». В 1995 году в него были внесены настолько серьезные изменения и
дополнения, что, по сути, был принят новый закон. В нем определены задачи и роль проку-
ратуры, принципы ее организации и деятельности, закреплены система органов прокуратуры
РФ, структура каждого органа, установлены порядок назначения прокуроров, их компетенция,
правовой статус, меры материального и социального обеспечения работников прокуратуры.

Организация органов безопасности определяется Федеральными законами: «О безопас-
ности», который дает понятие безопасности, перечисляет объекты безопасности и органы,
которые обеспечивают безопасность; «Об органах Федеральной службы безопасности в Рос-
сийской Федерации», «О внешней разведке», «О федеральных органах правительственной
связи и информации», «О государственной охране». Каждый из этих законов определяет
цели и задачи, стоящие перед соответствующим правоохранительным органом, его структуру
и компетенцию.

Задачи, компетенция, система и структура органов налоговой службы и налоговой поли-
ции определяются законами «О государственной налоговой службе в РСФСР» и «О феде-
ральных органах налоговой полиции». Таможенный кодекс Российской Федерации устанав-
ливает понятие таможенного дела, систему таможенных органов, их структуру, полномочия.

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

 
В системе правоохранительных органов Российской Федерации суды занимают особое

положение. Они являются органами управления правосудием и обладают компетенцией, соот-
ветствующей статусу самостоятельной ветви государственной власти.

Конституцией РФ определено, что судебная власть является одним из видов государ-
ственной власти.

Глава 7 Конституции РФ, специально посвященная судебной власти, содержит нормы,
определяющие как компетенцию судов, так и устройство судебной системы, принципы пра-
восудия, правовое положение судей. Поэтому в некоторых работах, посвященных правоохра-
нительным органам, термин «судебная власть» понимается и как правомочия, и как система
судебных органов, и как конкретный суд. Представляется, что термин «власть» все же сле-
дует понимать как способность распоряжаться и управлять. Поэтому судебную власть можно
определить как полномочия, предоставленные законом специальным государственным орга-
нам – судам – и осуществляемые путем конституционного, гражданского, уголовного, адми-
нистративного и арбитражного судопроизводства.

Судебная власть обладает рядом признаков, прямо вытекающих из закона.
1. Судебная власть осуществляется специальными государственными органами –

судами (ст. 11 Конституции РФ).
2. Исключительность судебной власти — признак, тесно связанный с предыдущим. 

Судебную власть вправе осуществлять только суды (ст. 118 Конституции РФ, ст. 1 закона «О
судебной системе РФ»).

3. Независимость, самостоятельность и обособленность судебной власти . При
выполнении своих полномочий судьи подчиняются только закону, не испытывая давления или
влияния со стороны кого-либо (ст. 118 Конституции РФ, ч. 1 и 2 ст. 5 закона «О судебной
системе РФ»).

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

5. Судебная власть осуществляется на основе и в строгом соответствии с процес-
суальным законом.

6. Властный характер полномочий суда  — один из самых существенных признаков
судебной власти.
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9. Суд как орган судебной власти

 
Понятие «суд» имеет несколько значений. Это и государственный орган, осуществляю-

щий правосудие, и само судебное разбирательство, и здание, в котором размещается это учре-
ждение, и судьи, единолично рассматривающие дела.

Суд, осуществляющий судебную власть, является государственным органом. Иные орга-
низации, в названии которых содержится слово «суд» (например, товарищеский суд), не обла-
дают судебной властью в том смысле, который определен Конституцией РФ. Конституция РФ
и закон «О судебной системе РФ» предусматривают следующие виды органов, которым при-
надлежат полномочия по осуществлению судебной власти : Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации и мировые судьи.

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

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

Юрисдикция (право решать правовые вопросы) каждого суда распространяется на опре-
деленную территорию (район, область) или на структурное образование Вооруженных Сил
Российской Федерации (гарнизон, военный округ). Название суда соответствует территори-
альной или структурной сфере его деятельности. Кроме того, в системе арбитражных судов
действуют федеральные арбитражные суды, юрисдикция которых не совпадает с администра-
тивно-территориальным делением.
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10. Судебная система Российской Федерации

 
Судебная система – это совокупность всех судов, действующих на территории Россий-

ской Федерации. Судебная система строится в соответствии с Конституцией РФ и законом «О
судебной системе Российской Федерации». В этом законе закреплено, что перечень судов, ука-
занных в законе, является исчерпывающим и создание чрезвычайных судов не допускается.

Систему федеральных судов составляют:
1) Конституционный Суд РФ;
2) суды общей юрисдикции, возглавляемые Верховным Судом РФ;
3) арбитражные суды во главе с Высшим Арбитражным Судом РФ.
Кроме того, законом «О судебной системе РФ» предусмотрены суды субъектов Россий-

ской Федерации — конституционные (уставные) суды и мировые судьи.
И Конституционный Суд РФ, и суды общей юрисдикции, и арбитражные суды представ-

ляют собой три абсолютно не зависимые друг от друга части общей судебной системы. Все
они имеют общие задачи по охране конституционного строя, политической и экономической
систем, обеспечению законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан.

Система судов общей юрисдикции состоит из Верховного Суда РФ, Верховных судов
республик в составе РФ, краевых, областных судов, судов автономных округов и автономной
области, городских судов Москвы и Санкт-Петербурга, районных (городских) судов. В систему
судов общей юрисдикции входят военные суды, действующие в Вооруженных Силах: военные
суды гарнизонов, округов, флотов. К ней также относятся и мировые судьи, порядок назначе-
ния которых и компетенция законом пока не определены. Система судов общей юрисдикции
является централизованной – возглавляется Верховным Судом РФ.

Система арбитражных судов включает Высший Арбитражный Суд Российской Феде-
рации, федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды республик, краев, областей
и других субъектов Российской Федерации. Возглавляется она Высшим Арбитражным Судом
РФ, то есть тоже является централизованной. Суды, входящие в эту систему, действуют как в
пределах административно-территориальных образований, так и вне их границ.
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11. Понятие судебного звена и судебной инстанции

 
Одной из важных характеристик судебной системы является понятие «судебное звено»,

которое лежит в основе подразделения судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Судеб-
ным звеном являются суды, наделенные одинаковой компетенцией, с одинаковой структурой
и занимающие одинаковое место в судебной системе.

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

Система арбитражных судов состоит тоже из трех звеньев. Первое звено составляют
арбитражные суды республик, областей, краев, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга. Второе звено – федеральные арбитражные суды округов.
И третье звено – Высший Арбитражный Суд РФ.

Понятие «судебная инстанция» относится к основным характеристикам судебной
системы. На инстанции суды разделяются в зависимости от процессуальной компетенции, при
которой один суд – вышестоящий – имеет право проверять решения нижестоящего и в случае
их необоснованности и незаконности изменять и отменять эти решения.

В соответствии с процессуальной компетенцией суды разделяются на суды первой, вто-
рой (кассационной) и надзорной инстанции.

Следует иметь в виду, что, несмотря на термины «вышестоящий» и «нижестоящий»,
дистанционная взаимосвязь судов исключает подчинение одних судов другим. Закон четко
обозначил границы компетенции судов кассационной и надзорной инстанций. Суд вышестоя-
щей инстанции может отменить приговор, но не вправе дать указания о квалификации соде-
янного, о мере наказания, об оценке доказательств, характере решения.
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12. Понятие правосудия и его принципы

 
Осуществление правосудия является главным содержанием судебной власти, важнейшей

судебной функцией.
Первое свойство правосудия – осуществление правосудия только судом (ст. 118 Консти-

туции РФ). Осуществление правосудия является видом государственной, правоохранительной
деятельности, которая составляет исключительную компетенцию суда.

Вторым свойством правосудия является рассмотрение дел в определенной форме, в
соответствии с установленными законом правилами. Рассмотрение дела происходит в форме
судебных заседаний, которые происходят непрерывно, устно и открыто. В судебном заседа-
нии участвуют стороны, наделенные равными правами для защиты своих интересов. Веду-
щее место принадлежит суду. При разрешении дела суд применяет норму материального права
к конкретному правоотношению. Осуществляющие правосудие судьи и народные заседатели
независимы и подчиняются только закону. Завершается судебное заседание вынесением при-
говора (по уголовным делам) или решения (по гражданским). Приговор или решение должны
быть законны и обоснованны, иначе они могут быть отменены кассационной или надзорной
инстанциями. Деятельность этих судебных инстанций тоже является правосудием.

Третьей характерной чертой правосудия является то, что оно осуществляется спосо-
бами, указанными в законе.

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

1) рассмотрения и разрешения в судебном заседании гражданских дел по спорам, затра-
гивающим права и интересы граждан, государственных предприятий, учреждений, организа-
ций, колхозов, иных кооперативных организаций, их объединений, других общественных орга-
низаций;

2)  рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел и применения установленных
законом мер наказания к лицам, виновным в совершении преступления, либо оправдания
невиновных.

Кроме того, ст. 4 закона «Об арбитражных судах в РФ» и ст. 1 Арбитражного процессу-
ального кодекса называют правосудием и разрешением экономических споров арбитражными
судами.
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13. Понятие судопроизводства

 
Ст. 118 Конституции РФ гласит, что судебная власть осуществляется посредством граж-

данского, уголовного, административного и конституционного судопроизводства. Следует учи-
тывать, что понятия «правосудие» и «судопроизводство» близкие, но не тождественные.

В уголовное судопроизводство, к примеру, входит рассмотрение судьей жалоб на неза-
конное применение органом расследования заключения под стражу в качестве меры пресече-
ния, которое правосудием не является, поскольку судья не рассматривает дело по существу, а
принимает промежуточное решение, касающееся только меры пресечения. Существуют и иные
виды судебной деятельности в рамках уголовного и гражданского судопроизводства, которые
также правосудием в том смысле, как это определено законом, не являются.

Что касается административного судопроизводства, то на основании ст. 202 Кодекса
об административных правонарушениях РСФСР дела о некоторых административных про-
ступках рассматриваются районным (городским) судом. При рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях применяется ряд важнейших принципов правосудия (состяза-
тельность, гласность, равенство граждан перед законом и судом). Процедура рассмотрения
административных дел по сравнению с уголовными и гражданскими делами значительно упро-
щена, правом производства и принятия по ним решения обладают помимо суда еще ряд орга-
нов и должностных лиц, что никак не соответствует принципу «осуществления правосудия
только судом». Конституционное судопроизводство также значительно отличается от уголов-
ного, гражданского и арбитражного. Все суды, рассматривающие уголовные, гражданские и
арбитражные дела, применяют нормы права к конкретной ситуации, Конституционный Суд
контролирует только соответствие нормативных актов Конституции РФ. Полномочия и задачи
Конституционного Суда РФ также разнятся с полномочиями и задачами судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов. Наконец, в Конституционном Суде РФ нет представителей народа,
а ведь согласно ст. 32 Конституции РФ граждане имеют право участвовать в отправлении пра-
восудия.
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14. Принципы правосудия

 
Принципы правосудия можно определить как закрепленные в Конституции РФ и феде-

ральных конституционных законах основополагающие правовые идеи, определяющие органи-
зацию и деятельность судебных органов. Все принципы правосудия образуют единую систему.

1.  Принципы правосудия носят объективный характер. Они отражают наиболее
общие закономерности организации судебных органов. В принципах отражаются правовые и
нравственные идеи, господствующие в обществе. В связи с этим принципы правосудия изме-
няются и развиваются вместе с развитием общества. Так, Конституция РФ закрепила такой
принцип, как состязательность сторон, который ранее, в «советский» период, правовой наукой
отрицался и в законодательстве не содержался. Принципы правосудия связаны с общеправо-
выми принципами, такими как верховенство закона, охрана прав и свобод личности.

2.  Принципы правосудия являются руководящими положениями. Все они обяза-
тельны для соблюдения всеми судами, независимо от занимаемого положения, а также лицами,
участвующими в судебном разбирательстве (прокурором, защитником, подсудимым, истцом,
ответчиком и др.). Кроме того, принципы правосудия являются руководством и для законода-
телей, которые должны при принятии новых законов учитывать их, чтобы положения, содер-
жащиеся в новых законах, не противоречили им.

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

4. Все принципы правосудия закреплены в законе. Этим они приобретают точность
формулировок и общеобязательность соблюдения. Несоблюдение принципов, закрепленных в
законе, уже является правонарушением, влекущим соответствующую ответственность. Боль-
шинство принципов правосудия содержится в Конституции РФ, но ряд других формулировок
может содержаться и в других законах: «О судоустройстве РСФСР», «О судебной системе РФ»,
«О статусе судей РФ» и др.
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15. Понятие законности

 
Законность является универсальным правовым принципом, относящимся не только к

правосудию, но и к деятельности всех государственных органов. Это вытекает из конституци-
онного положения (ст. 15) о том, что все государственные органы, должностные лица обязаны
соблюдать Конституцию РФ и законы. В соответствии с этим ст. 7 закона «О судоустройстве
РСФСР» закрепила, что правосудие во всех судах Российской Федерации осуществляется в
точном соответствии с законодательством. Данный принцип также закреплен в процессуаль-
ных законах (УПК, ГПК).

В соответствии с принципом законности суды обязаны соблюдать и иерархию законов. В
случае коллизии норм законодательства суд должен руководствоваться сначала Конституцией
РФ как основным законом, затем федеральными конституционными законами, а уже в послед-
нюю очередь иными законами, если они не противоречат Конституции РФ и федеральным
конституционным законам. В процессе судебной деятельности суд применяет нормы матери-
ального права, поэтому в соответствии с этим принципом он должен правильно квалифициро-
вать деяние, разрешать спор о праве. Только осуществляя правосудие в точном соответствии
с законом, не допуская отступлений от установленной формы судопроизводства, суд может
вынести обоснованный и законный приговор, решение, достичь тем самым истины по делу,
выполнить поставленные перед ним задачи по охране прав граждан, интересов государства.
Суд должен не только сам неуклонно соблюдать действующее законодательство, но и преду-
преждать, устранять нарушения закона со стороны участников судопроизводства, а также и
других государственных органов, должностных лиц и граждан. Так, ст. 225 ГПК обязывает
суд выносить частное определение в случае обнаружения нарушения законности гражданами,
должностными лицами либо существенных недостатков в деятельности предприятий, органи-
заций.

Наличие демократичных законов – основа законности. Поэтому Концепция судебной
реформы в Российской Федерации предусматривает обновление судебной системы. Принцип
законности проявляется в деятельности суда.
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16. Принцип осуществления правосудия только судом

 
Статья 49 Конституции РФ указывает, что лицо может быть признано виновным только

по приговору суда. Ст. 1 закона «О судебной системе РФ» определяет, что никто, кроме судов
в лице судей, присяжных, народных и арбитражных заседателей, не вправе принимать на себя
осуществление правосудия.

Функция осуществления правосудия предоставлена только суду в связи с тем, что ни
один другой государственный правоохранительный орган не обладает такими возможностями
для принятия законного и обоснованного решения по делу. Именно в стадии судебного разби-
рательства проявляются все принципы судопроизводства и правосудия. Невозможно на дан-
ный момент, к примеру, обеспечить состязательность и равноправие сторон в стадии предвари-
тельного расследования, а в ходе судебного заседания это вполне реально. В стадии судебного
разбирательства больше прав имеют возможность реализовать обвиняемый, его защитник. Все
это способствует установлению истины по делу, вынесению справедливого приговора. Причем
и приговор, и решение суда может изменить или отменить только вышестоящий суд.

Реализация принципа осуществления правосудия только судом обеспечивается нормами
судоустройственного и процессуального права. Закон «О судебной системе РФ» перечисляет
все суды, действующие на территории РФ, и запрещает создавать чрезвычайные суды. УПК,
ГПК, Арбитражный процессуальный кодекс детально регламентируют процедуру осуществле-
ния правосудия. Вмешательство в осуществление правосудия является серьезным правонару-
шением.

В силу принципа непосредственности и устности судебного разбирательства суд все свои
выводы, содержащиеся в решении или приговоре, обязан делать только на основе доказа-
тельств, исследованных самим судом в судебном заседании. Только при наличии особых обсто-
ятельств суд может вместо допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей огласить их пока-
зания, данные на предварительном следствии.

Все содержащиеся в деле документы оглашаются председательствующим вслух. В устной
форме осуществляются и прения сторон.
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17. Принцип независимости судей

 
Принцип независимости судей закреплен в ст. 120 Конституции РФ. Это конституцион-

ное положение нашло отражение в таких законах, как закон «О судебной системе РФ» (ст. 5),
закон «О судоустройстве РСФСР» (ст. 12), закон «Об арбитражных судах в РФ» (ст. 6). В ст.
1 закона «О статусе судей в РФ» указано: «Судьи независимы и подчиняются только Конститу-
ции Российской Федерации и закону. В своей деятельности по осуществлению правосудия они
никому не подотчетны». Присяжные, народные арбитражные заседатели при осуществлении
правосудия также независимы и подчиняются только закону, пользуясь всеми правами судьи.
Независимость судей является проявлением самостоятельности судебной власти, ее отделен-
ности от власти исполнительной и законодательной. Независимость судей заключается в том,
что исключается любое воздействие на них со стороны других лиц и организаций при разреше-
нии ими конкретных уголовных, гражданских и арбитражных дел. При рассмотрении дела суд
руководствуется не мнениями участников процесса, а законом, принимает решения по своему
внутреннему убеждению, основанному на изучении всех материалов дела, анализе всех пред-
ставленных доказательств.

Только независимый и беспристрастный суд может справедливо рассмотреть уголовное,
гражданское, арбитражное дело, вынести по нему законное и обоснованное решение, приго-
вор. Гарантией независимости является установленный законом порядок отбора кандидатов
на должность судьи.

Согласно закону «О статусе судей РФ», независимость судей обеспечивается:
1) наличием особой процедуры осуществления правосудия;
2) установлением запрета под угрозой ответственности за вмешательство кого бы то ни

было в деятельность по осуществлению правосудия;
3) установлением порядка приостановления и прекращения полномочий судьи;
4) правом судьи на отставку;
5) неприкосновенностью судьи;
6) системой органов судейского сообщества;
7) предоставлением судье за счет государства материального и социального обеспечения;
8) наличием особой защиты государством судей, членов их семей и имущества.
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18. Осуществление правосудия на началах

равенства всех перед законом и судом
 

Этот принцип закреплен в ст. 19 Конституции РФ. Согласно данной конституционной
норме, государство гарантирует равенство прав и свобод человека, независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям.

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

Равенство перед законом означает, что не могут приниматься законы, дискриминирую-
щие граждан по одному или нескольким указанным выше признакам. Для всех граждан в госу-
дарстве существует единый порядок подачи жалоб, привлечения к уголовной ответственности.

Равенство перед судом предполагает, что суд, рассматривая уголовное, гражданское,
арбитражное дело, предоставляет гражданам, участвующим в процессе, возможность пользо-
ваться правами не в зависимости от их имущественного, социального положения, а только на
основании того, каким субъектом процесса они являются: истцом, ответчиком, потерпевшим
и т. д. Суд не может создавать для кого бы то ни было не предусмотренные законом преиму-
щества или ограничения.

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

Действующее законодательство предусматривает особый порядок привлечения к уголов-
ной ответственности некоторых категорий граждан – судей, депутатов, прокуроров, что явля-
ется определенным отступлением от данного принципа. Такие исключения из принципа явля-
ются гарантией успешного осуществления деятельности этих лиц, но вызывают нарекания в
средствах массовой информации и юридической литературе.
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19. Презумпция невиновности

 
Слово «презумпция» означает предположение, основанное на вероятности. Сам прин-

цип презумпции невиновности сформулирован в ст. 49 Конституции РФ следующим образом:
«Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его винов-
ность не будет доказана в установленном федеральным законом порядке и установлена всту-
пившим в силу приговором суда». Это – принцип не только правосудия, но и всего уголовного
процесса в целом. Органы предварительного расследования, прокурор обязаны также строго
соблюдать его. Только один орган может признать человека виновным – суд. Презумпция неви-
новности действует до тех пор, пока на основе достаточных доказательств не будет доказано
обратное, то есть что лицо виновно в совершении преступления. Кроме того, необходим и еще
один момент: вступление приговора в законную силу спустя семь дней после его провозглаше-
ния, если он не был обжалован или опротестован, либо после его рассмотрения кассационной
инстанцией, если она его не отменяет. До этого ничьи мнения о виновности лица не имеют
никакого юридического значения.

Из принципа презумпции невиновности вытекает ряд положений, закрепленных в
законе.

1. Обвиняемый не должен доказывать свою невиновность (ч. 2 ст. 49 Конституции РФ).
2. Неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49

Конституции РФ).
3. Суду, прокурору, следователю, лицу, производящему дознание, запрещается перела-

гать обязанность доказывания на обвиняемого (ч. 2 ст. 20 УПК).
4. Органы, ведущие производство по делу, обязаны проводить всестороннее, полное и

объективное исследование всех обстоятельств дела, выявлять как обвинительные, так и оправ-
дательные доказательства (ч. 1 ст. 20 УПК).

5. Признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинительного
приговора только при подтверждении признания совокупностью имеющихся в деле доказа-
тельств (ч. 2 ст. 77 УПК). Обвинительный приговор не может быть вынесен на основе предпо-
ложений, а только лишь при доказанности вины подсудимого (ч. 2 ст. 309 УПК).
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20. Право на защиту

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

каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе и
бесплатно, в случаях, установленных законом. Подробно же данное право регламентировано
рядом статей Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.

Право на защиту складывается у подсудимого из предусмотренных законом средств,
которые он может использовать для защиты своих интересов в суде от предъявленного ему
органами предварительного расследования обвинения.

Во-первых, подсудимый вправе защищаться сам. Для этого он наделен широкими пра-
вами, предоставленными ему уголовно-процессуальным законом. Подсудимый вправе знать, в
чем он обвиняется, давать объяснения по предъявленному обвинению, представлять ходатай-
ства, заявлять отводы, приносить жалобы на действия и решения суда, участвовать в судеб-
ном разбирательстве, обжаловать приговор. Он также имеет право на последнее слово. Реше-
ние, использовать или не использовать предоставленные ему законом права и в каком объеме,
целиком и полностью зависит от усмотрения подсудимого.

Во-вторых, подсудимый вправе защищаться с помощью защитника – адвоката или
любого другого лица, которому он доверил защиту своих интересов в суде. Конституция РФ
(ст. 48) определяет, с какого момента в ходе досудебного производства подозреваемый и обви-
няемый могут пользоваться услугами защитника. Подсудимый вправе сам выбрать себе защит-
ника, либо это делают по его просьбе родственники или знакомые.

Защитник обязан использовать все законные средства и способы для оправдания под-
судимого или смягчения ему наказания, он оказывает ему юридическую помощь: разъяс-
няет законодательство, помогает подготавливать заявления, последнее слово и т. д. Защитник
вправе представлять доказательства, участвовать в судебном разбирательстве, обжаловать при-
говор. Если у подсудимого нет средств для оплаты защитника, то ему может быть предоставлен
защитник бесплатно. Подсудимый может отказаться от защитника и защищать себя сам, но в
некоторых случаях участие защитника обязательно.
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21. Состязательность и равноправие

сторон в судебном процессе
 

Принцип состязательности и равноправия сторон провозглашен ч. 3 ст. 123 Конститу-
ции РФ. Состязательность судебного процесса означает такое его построение, при котором
функция суда по разрешению дела отделена от функции обвинения и функции защиты, при-
чем функцию обвинения осуществляет одна сторона, а функцию защиты – другая. Эти сто-
роны наделены равными процессуальными правами по предоставлению доказательств, заявле-
нию ходатайств, обжалованию действий и решений суда. Функция разрешения дела является
исключительной компетенцией суда. Сторону обвинения в уголовном процессе представляют
прокурор, потерпевший, общественный обвинитель, гражданский истец. Сторону защиты –
подсудимый, его защитник, гражданский ответчик, общественный защитник. По гражданским
делам одну сторону представляют гражданский истец и его представитель, а другую – граж-
данский ответчик и его представитель. Суд обязан обеспечить каждой стороне реализацию ее
законных прав.

Принцип состязательности и равноправия сторон более полно выражен в гражданском
процессе. Что же касается уголовного судопроизводства, то ныне действующее уголовно-про-
цессуальное законодательство допускает ряд отступлений от этого принципа. Так, в случаях,
когда прокурор отказывается от обвинения, убедившись в его недоказанности, суд все равно
должен продолжить разбирательство и решить вопрос о виновности или невиновности подсу-
димого, не будучи связанным при этом мнением прокурора. В гражданском же процессе отказ
стороны – гражданского истца – от иска влечет немедленное прекращение судопроизводства.
В уголовном судопроизводстве с участием суда присяжных принцип состязательности про-
водится в жизнь более последовательно. В нем обязательно участие защитника и прокурора,
допрос подсудимого начинает не судья, а государственный обвинитель, и, если он отказывается
от обвинения, судья прекращает уголовное дело.

Состязательность выражена и в арбитражном процессе, а арбитражный суд рассматри-
вает дело и выносит решение, исходя из доказательств, представленных сторонами.
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22. Принцип гласности судопроизводства

 
Принцип гласности судопроизводства закреплен в ч. 1 ст. 123 Конституции РФ, где

установлено, что разбирательство во всех судах открытое. Открытое разбирательство означает,
что при слушании уголовных, гражданских и арбитражных дел доступ в зал свободен для всех
граждан, за исключением лиц, не достигших 16-летнего возраста, если они не являются участ-
никами процесса или свидетелями, представителей прессы, а ход и результаты процесса могут
освещаться в средствах массовой информации. Данный принцип является одним из показате-
лей демократизма судопроизводства. Вместе с тем, предоставляя право гражданам присутство-
вать на судебном заседании, закон возлагает на них и обязанность соблюдать тишину, поря-
док, не мешать участникам процесса и подчиняться распоряжениям председательствующего.
Средства массовой информации, освещая ход процесса, должны в силу принципа презумпции
невиновности воздерживаться от преждевременных выводов о виновности подсудимого.

Закрепляя как общее правило гласность судебного разбирательства, процессуальное
законодательство предусматривает и случаи, когда оно может проводиться закрыто. Это осно-
вано на той же ст. 123 Конституции РФ, которая допускает закрытое заседание в случаях, уста-
новленных федеральным законом.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ предусматривает закрытое слушание в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом «О государственной тайне», при удовлетво-
рении ходатайства участников, ссылающихся на необходимость сохранения коммерческой и
иной тайны.

УПК РСФСР устанавливает, что уголовные дела слушаются открыто, за исключением
случаев, когда это противоречит интересам охраны государственной тайны.

Гражданские дела также рассматриваются в закрытом судебном заседании в интересах
охраны государственной тайны, в целях предотвращения разглашения сведений об интимных
сторонах жизни участвующих в деле лиц.

Слушание дел в закрытом заседании осуществляется с соблюдением всех правил судо-
производства. Приговоры и решения судов в любом случае провозглашаются публично.
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23. Принцип национального языка судопроизводства

 
Согласно Конституции РФ (ст. 26), каждый гражданин Российской Федерации имеет

право пользоваться родным языком. Русский язык признается государственным языком на
всей территории Российской Федерации, а республики вправе устанавливать свой государ-
ственный язык (ст. 68). Исходя из этих конституционных положений, закон «О судебной
системе РФ» закрепил, что судопроизводство в Конституционном Суде РФ, Верховном Суде
РФ, в арбитражных и военных судах ведется на русском языке. Судопроизводство в других
федеральных судах общей юрисдикции может вестись также на государственном языке респуб-
лики, на территории которой находится суд. В судах субъектов Российской Федерации судо-
производство ведется на русском языке либо на государственном языке республики, на терри-
тории которой находится суд.

Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется судопроизвод-
ство, предоставляется право делать заявления, заявлять ходатайства, давать показания, высту-
пать в суде на родном или другом избранном ими языке. Суд, рассматривающий дело, в этих
случаях обязан не только разъяснить им это право, но и обеспечить участие переводчика. Все
судебные документы вручаются лицам, участвующим в деле, переведенными на их родной
язык или на другой язык, которым они владеют. УПК РСФСР также предусматривает, что в
делах о преступлениях лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, обя-
зательно участие защитника.

Ведение процесса на государственном языке республики, на территории которой нахо-
дится суд, рассматривающий дело, является необходимым условием обеспечения гласности
судопроизводства, поскольку присутствующие имеют возможность воспринимать и оценивать
происходящее в судебном заседании, обеспечивает воспитательное и предупредительное воз-
действие правосудия на граждан.

Необеспечение подсудимому, не владеющему языком, на котором ведется судопроиз-
водство, права пользоваться услугами переводчика признано Пленумом Верховного Суда РФ
существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора.
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24. Принцип участия граждан
в осуществлении правосудия

 
Принцип участия граждан в осуществлении правосудия  закреплен в ч. 5 ст. 32 Кон-

ституции РФ, которая гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в
отправлении правосудия». В законе «О судебной системе РФ» указано, что правосудие осу-
ществляется наряду с судьями народными, арбитражными и присяжными заседателями (ст. 1).

Народные заседатели участвуют в рассмотрении уголовных и гражданских дел в суде
первой инстанции как в судах общей юрисдикции, так и в военных судах. При осуществлении
правосудия они пользуются всеми правами судьи, так же как и профессиональный судья, неза-
висимы и подчиняются только закону. Приговоры по уголовным делам и решения по граждан-
ским делам принимаются совместно судьей и народными заседателями большинством голо-
сов, причем народный заседатель, не согласный с принятым решением, имеет право выразить
письменно свое особое мнение, которое прилагается к приговору или решению. Чтобы не ока-
зывать давление на решение народных заседателей, судья председательствующий – должен
подать свой голос последним. В настоящее время в соответствии с Указом Президента РФ «О
продлении полномочий народных заседателей районных (городских) судов» избранные ранее
народные заседатели осуществляют свои полномочия вплоть до принятия соответствующего
федерального закона. Народными заседателями в военных судах являются лица, состоящие на
военной службе в рядах Вооруженных Сил РФ.

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

Арбитражные заседатели привлекаются к рассмотрению дел при необходимости приме-
нения конкретных знаний в сфере предпринимательской или экономической деятельности.
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25. Охрана чести и достоинства личности

 
Конституция РФ (ст. 2) провозгласила человека, его права и свободы высшей ценно-

стью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина – обязанно-
стью государства. Правосудие как часть государственной правоохранительной деятельности
должно защищать человека, его права и свободы. В ст. 21 Конституции РФ указывается, что
государство охраняет достоинство личности, ничто не может быть основанием для его умале-
ния. Суды, рассматривающие уголовные дела, иногда получают заявления подсудимых, свиде-
телей о том, что показания на предварительном следствии они давали под угрозой или при
применении физического воздействия пыток. Суды должны тщательно исследовать данный
вопрос и, если факты, приведенные подсудимым, свидетелем, подтвердятся, признать их пер-
воначальные показания недопустимыми и принять меры для привлечения лиц, допустивших
нарушение закона, к ответственности (возбудить уголовное дело).

Статья 23 Конституции РФ гарантирует гражданам неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своего доброго имени. Согласно действующему уго-
ловно-процессуальному законодательству по делам о половых преступлениях, а также по дру-
гим делам, в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни
участвующих в деле лиц может быть назначено закрытое судебное заседание. По гражданскому
делу закрытое судебное заседание может быть назначено в целях предотвращения разглашения
сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц и для сохранения тайны усы-
новления. В той же статье Конституции РФ провозглашается право на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых и телеграфных сообщений. Указывается, что только суд может
принять решение об ограничении этого права. В настоящее время суды в связи с отсутствием
в УПК норм, регламентирующих порядок принятия решений о прослушивании телефонных
переговоров, просмотре корреспонденции, давая разрешение на проведение этих действий,
руководствуются непосредственно ст. 23 Конституции РФ.



М.  Б.  Кановская.  «Правоохранительные органы. Шпаргалки»

30

 
26. Суды общей юрисдикции, их задачи и организация

 
Суды общей юрисдикции представляют собой систему судов, рассматривающих уголов-

ные, гражданские и административные дела. В соответствии со ст. 3 закона о судоустройстве в
их задачи входит охрана от всяких посягательств закрепленного в Конституции РФ обществен-
ного строя, его политической и экономической систем; социально-экономических, политиче-
ских и личных прав и свобод граждан. Деятельность судов направлена на всемерное укреп-
ление правопорядка и законности, предупреждение преступлений и иных правонарушений,
воспитание граждан в духе точного и неуклонного исполнения законов, уважения к правам,
чести и достоинству граждан.

Суды общей юрисдикции в соответствии с законом «О судебной системе РФ» представ-
ляют собой централизованную систему, возглавляемую Верховным Судом РФ, и подразделя-
ются на две подсистемы. Одну составляют так называемые общие суды, рассматривающие
обычные уголовные, гражданские и административные дела. Другую – военные суды, осу-
ществляющие правосудие в Вооруженных Силах РФ и других воинских соединениях. Все суды,
входящие в систему судов общей юрисдикции, разделяются на звенья. В каждое звено вхо-
дят суды, обладающие одинаковыми, компетенцией и структурой. Высшим звеном является
Верховный Суд РФ. В подсистему общих судов входит среднее звено, состоящее из Верхов-
ных судов республик в составе РФ, судов автономной области, автономных округов, областей,
краев, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Низшее звено составляют районные (городские)
суды. Кроме того, в систему судов общей юрисдикции включены также и мировые судьи, чьи
полномочия и порядок назначения пока законом не определены.

Среднее звено военных судов составляют окружные (флотские) суды. Низшее звено обра-
зуют гарнизонные военные суды.

Все суды общей юрисдикции могут рассматривать уголовные и гражданские дела в каче-
стве судов первой инстанции. Верховный Суд РФ и суды, относящиеся к среднему звену,
выполняют также функции кассационной и надзорной инстанций.
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27. Районный (городской) суд, его компетенция

 
Районный (городской) суд является основным звеном судов общей юрисдикции. Они

рассматривают в качестве суда первой инстанции практически все гражданские дела и боль-
шинство уголовных дел. К подсудности этих судов относятся все гражданские дела, подведом-
ственные судам общей юрисдикции. Районному суду подсудны и все уголовные дела, за исклю-
чением дел, подсудных областному, краевому суду и военным судам.

В настоящее время районный (городской) суд является судом только первой инстан-
ции. Помимо уголовных и гражданских дел районный (городской) суд рассматривает дела об
административных правонарушениях, разрешает вопросы, связанные с исполнением приго-
вора (условно-досрочное освобождение, перевод из колонии одного режима в колонию другого
режима и т. д.). Районные (городские) суды по месту содержания подозреваемых и обвиняе-
мых рассматривают жалобы подозреваемых, обвиняемых, их защитников, законных предста-
вителей по поводу законности и обоснованности избранной меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, а также продления ее действия. В соответствии со ст. 23, 24 Конституции
РФ районный суд (судья) выносит решения о производстве выемки почтово-телеграфной кор-
респонденции органами предварительного расследования, прослушивании телефонных пере-
говоров органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Районные суды
образуются в каждом районе, городские – в городах. В сельских районах создается, как пра-
вило, один суд на район и город. Решение об образовании районного суда принимается местной
администрацией по представлению Министерства юстиции РФ или по согласованию с ним.

Проводящаяся в Российской Федерации правовая реформа предусматривает принятие
закона о мировых судьях, который изменит компетенцию районного (городского) суда. Часть
уголовных, гражданских и административных дел, подсудных ныне районному (городскому)
суду, предполагается передать на рассмотрение мировым судьям. А районные (городские) суды
станут вышестоящей инстанцией, проверяющей решения и приговоры мирового судьи.
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28. Аппарат районного (городского) суда

 
Районный суд состоит из судей и народных заседателей. В зависимости от количества уго-

ловных, административных дел определяется число судей и народных заседателей. При неболь-
шом объеме работы в районный суд назначается один судья. Но в большинстве районных
(городских) судов работают несколько судей, один из которых является председателем суда.
Все судьи и народные заседатели независимы, подчиняются только закону. Народные заседа-
тели, участвуя в рассмотрении дела, пользуются всеми правами профессионального судьи.

Судьи районных (городских) судов назначаются на должность Президентом РФ. Район-
ные (городские) судьи обладают правом неприкосновенности, которое распространяется и на
их жилища, служебные помещения, транспортные средства, имущество.

В районных (городских) судах, где работают несколько судей, один из них назначается
председателем районного (городского) суда. Он сохраняет статус судьи, рассматривает дела,
отнесенные законом к компетенции этого суда, но в то же время на него возлагается и органи-
зация работы в суде. Прежде всего, он распределяет обязанности между судьями. Один судья
специализируется на рассмотрении уголовных дел, другой – гражданских, третий – админи-
стративных. Применяется и территориальный признак, по которому судья рассматривает дела,
возникшие на определенной территории. Возможна также специализация судей по категориям
дел, например, по делам о преступлениях несовершеннолетних. Некоторые дела с учетом их
сложности, особого значения распределяются председателем суда персонально конкретным
судьям.

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

Для четкой организации работы необходим вспомогательный аппарат суда. Он состоит
из консультантов, судебных исполнителей, секретарей канцелярий, секретарей судебных засе-
даний, делопроизводителей.
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29. Канцелярии районного (городского) суда

 
Как правило, в районном (городском) суде имеются две канцелярии: по уголовным и

гражданским делам, через которые ведутся корреспонденция, регистрация, учет и хранение
судебных дел, находящихся в производстве суда. Эта работа выполняется секретарями и дело-
производителями. Для хранения рассмотренных дел организуется архив.

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

В районном суде организуется справочная работа по законодательству и судебной прак-
тике. Эта работа возлагается на консультантов. Консультант хранит контрольные экземпляры
законов, кодексов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, постановлений
Пленума Верховного Суда РФ, следит за изменениями в законодательстве и ставит об этом в
известность судей, участвует в работе по обобщению судебной практики и анализу судебной
статистики.

При районных (городских) судах состоят судебные приставы, которые назначаются на
эту должность органами юстиции – министерствами юстиции республик, управлениями (отде-
лами) юстиции краев, областей.

Судебный пристав является должностным лицом, осуществляющим исполнение реше-
ний, постановлений и определений судов по гражданским делам, а также приговоров по уго-
ловным делам и постановлений по административным делам в части имущественных взыска-
ний. Кроме того, в предусмотренных законом случаях судебные приставы исполняют решения
арбитражных судов, некоторых исполнительных органов. Деятельность судебного пристава
регламентируется законами РФ «О судебных приставах» и «Об исполнительном производ-
стве» и Гражданско-процессуальным кодексом. В соответствии с законом судебный пристав
действует на основании судебного решения, выданного ему судьей. Он вправе применять при-
нудительные меры для исполнения судебного решения.
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