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Аннотация
В книге изложены ответы на основные вопросы

темы «Правоохранительные органы». Издание поможет
систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах,
подготовиться к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано
студентам высших и средних образовательных учреждений, а
также всем интересующимся данной тематикой.
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Система правоохранительных

органов РФ
 
 

Признаки и понятие
правоохранительных органов

 
Полномочия по охране прав и свобод граждан возложены

на специальные созданные государственной властью струк-
туры, именуемые правоохранительными органами.

Правоохранительные органы  – это специальные орга-
ны, созданные государством в целях охраны права, действу-
ющие на основании и в соответствии с законом, наделенные
правом применения мер принуждения, а в ряде случаев пра-
вом применения уголовного закона и обязанностью соблю-
дения определенной процессуальной формы.

Назовем ряд признаков правоохранительных органов, ко-
торые выделяют их из общей массы социальных образова-
ний.

 
Признаки первой очереди

 
1. Первый признак. Цель деятельности – охрана права.



 
 
 

Охрана права подразумевает:
а) восстановление нарушенного права;
б) наказание правонарушителя;
в)  одновременное восстановление нарушенного права и

наказание правонарушителя.
Охрана права осуществляется вслед за нарушением пра-

ва, однако одной из основных задач также является создание
условий, препятствующих нарушению права.

Цель деятельности правоохранительных органов включа-
ет также охрану правовых устоев, обеспечивающих нормаль-
ное функционирование личности, общества, государства.

Право государства на санкции возникает лишь в случае
установления всех обстоятельств правонарушения, чем и за-
нимаются правоохранительные органы. Они выявляют нару-
шения, констатируют факты совершения правонарушений
конкретными лицами, создают условия для принятия право-
судных решений.

2. Второй признак. Правоохранительные органы – это го-
сударственные органы. Они создаются и финансируются го-
сударством. Комплектуются специалистами, отвечающими
определенным требованиям, имеющими специальную под-
готовку и образование. Требования к ним, как и пределы их
полномочий, закреплены в законе.

3. Третий признак. Деятельность правоохранительных ор-
ганов регулируется специальными законами, например ФЗ
«О полиции», «О прокуратуре Российской Федерации», «О



 
 
 

Федеральной службе безопасности» и др.
4. Четвертый признак. Правоохранительные органы на-

делены правом применения мер принуждения. Дело в том,
что для нормального функционирования государство вы-
нуждено прибегать не только к положительному стимулиро-
ванию физических и юридических лиц, но и к негативным
рычагам воздействия.

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных признаков
означает, что орган не может быть отнесен к правоохрани-
тельным.

 
Признаки второй очереди

 
1. Право применения норм уголовного закона.
2.  Осуществление полномочий в строго определенной

процессуальной форме. Для деятельности судов, например,
характерны различные виды судопроизводств: уголовное,
гражданское, арбитражное, конституционное, администра-
тивное.

При наличии хотя бы одного такого признака можно го-
ворить, что перед нами правоохранительный орган.

Квазиправоохранительные органы  – это государ-
ственные органы, общественные организации и частные ин-
ституты, оказывающие содействие правоохранительным ор-
ганам в выполнении их функций, а также непосредственно



 
 
 

обеспечивающие правовую помощь гражданам и юридиче-
ским лицам.

К квазиправоохранительным органам можно отнести ад-
вокатуру, нотариат, органы частной детективной и охранной
деятельности; юридическую службу предприятий и органи-
заций.



 
 
 

 
Состав системы

правоохранительных органов
 

Система правоохранительных органов  состоит из су-
дебных органов (судов) и иных правоохранительных орга-
нов.

Судебная система включает в себя Конституционный Суд
РФ, федеральные суды общей юрисдикции, систему ар-
битражных судов и суды (мировые судьи и конституцион-
ные/уставные суды) субъектов РФ.

Конституционный Суд РФ – судебный орган конститу-
ционного контроля, призванный самостоятельно и независи-
мо осуществлять судебную власть посредством конституци-
онного судопроизводства.

Основная цель деятельности Конституционного Суда РФ
– защита основ конституционного строя, основных прав и
свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и
прямого действия Конституции РФ на всей территории РФ.

Система федеральных судов общей юрисдикции  состо-
ит из системы общих судов и системы военных судов. Обе эти
системы имеют общий вышестоящий орган – Верховный Суд
РФ (он является и общим, и военным судом одновременно).

Система общих судов включает в себя суды субъектов
РФ, районные суды. Помимо этого к судам общей юрисдик-
ции относятся и мировые судьи, хотя по своему организа-



 
 
 

ционно-правовому статусу они не относятся к федеральным
судам общей юрисдикции, а формируются органами законо-
дательной (исполнительной) власти субъектов РФ.

Система арбитражных судов  создана преимуществен-
но для разрешения экономических споров, возникающих
между юридическими лицами, хотя арбитражные суды име-
ют и иные полномочия. В настоящее время система арбит-
ражных судов включает в себя Высший Арбитражный Суд
РФ, федеральные арбитражные суды арбитражных округов
(кассационные суды), апелляционные суды и арбитражные
суды субъектов РФ.

Суды субъектов РФ включают в себя мировых судей и
конституционные (уставные) суды субъектов РФ.

Основная задача мировых судей  – рассматривать и разре-
шать правовые споры, которые наиболее часто встречаются
в повседневной жизни граждан.

Конституционные (уставные) суды созданы для  рассмот-
рения спорных правовых вопросов о соответствии принима-
емых органами власти субъектов РФ нормативных правовых
актов Конституции РФ или уставу субъекта.

Иные правоохранительные органы также образуют систе-
му, в которую входят:

– органы прокуратуры;
– органы внутренних дел;
– федеральная служба безопасности;



 
 
 

– органы государственной охраны;
– органы государственной налоговой службы;
– таможенные органы;
– органы борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
– органы предварительного расследования;
– органы юстиции.

Функции системы правоохранительных органов:
– конституционный контроль;
– отправление правосудия;
– прокурорский надзор;
– расследование преступлений;
– оперативно-розыскная функция;
– исполнение судебных решений;
– оказание юридической помощи и защиты по уголовным

делам;
–  предупреждение преступлений и иных правонаруше-

ний. Все эти функции взаимосвязаны и дополняют друг дру-
га.



 
 
 

 
Взаимодействие правоохранительных

органов с другими органами
 

Правоохранительные органы осуществляют судебную и
исполнительную власть. Взаимодействие их с органами зако-
нодательной власти происходит, как правило, через действу-
ющее и перспективное законодательство.

Правоохранительные органы обязаны исполнять законы.
Они не вправе критиковать их, давать им политическую
оценку. Правом законодательной инициативы наделены выс-
шие судебные органы: Конституционный Суд РФ, Верхов-
ный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ.

Основная сфера взаимодействия правоохранительных ор-
ганов с иными органами – обеспечение законности и без-
опасности. Они осуществляют охрану жизни, здоровья лиц,
работающих в иных органах, а также принадлежащее им
имущество. Независимо от них не может существовать ни
одна общественная и государственная структура. Силы пра-
воохранительных органов привлекаются ко всем мероприя-
тиям, проводимым иными государственными органами и об-
щественными объединениями.

Правоохранительные органы РФ взаимодействуют с ана-
логичными структурами иностранных государств (УПК РФ,
ч. 5: «Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства»). Для упорядочения этой деятельности



 
 
 

разрабатываются также соответствующие договоры.



 
 
 

 
Нормативная база деятельности

правоохранительных органов
 

Организация и деятельность правоохранительных орга-
нов регулируются множеством законодательных и иных нор-
мативных правовых актов.

Нормативным правовым актом высшей юридической си-
лы является Конституция РФ – основной закон нашей
страны. Она служит фундаментом, юридической базой для
любой отрасли права и законодательства. Конституция РФ
обладает прямым действием и применяется на всей террито-
рии РФ.

Федеральные конституционные законы  регламенти-
руют наиболее важные направления деятельности право-
охранительных органов, закрепляют правовые основы дея-
тельности крупнейших блоков правоохранительной систе-
мы.

Современная судебная система опирается на такие феде-
ральные конституционные законы, как ФКЗ «О Конституци-
онном Суде РФ», «Об арбитражных судах в РФ», «О судеб-
ной системе РФ».

Федеральные законы играют основную роль в регла-
ментации деятельности правоохранительных органов. Почти
каждому органу соответствует определенный закон, напри-
мер: «О прокуратуре РФ», «О полиции», «О службе в та-



 
 
 

моженных органах РФ» и ряд других. Кроме того, указан-
ные органы в своей деятельности опираются на ряд «универ-
сальных» законов. Они организуют свою деятельность в со-
ответствии с процессуальным законодательством (УПК, ГК,
АПК) и другими законами, касающимися их деятельности,
в частности, Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности».

Подзаконные нормативные акты: постановления орга-
нов законодательной власти, указы Президента РФ, поста-
новления Правительства РФ, ведомственные нормативные
акты.

Постановления органов законодательной власти: по-
становления Государственной Думы и органов законодатель-
ной власти субъектов РФ. Государственная Дума Федераль-
ного Собрания РФ может регламентировать отдельные во-
просы деятельности правоохранительных органов, в частно-
сти, порядок прохождения службы, аттестации сотрудников
и т. п.

Указы Президента РФ устанавливают структуру отдель-
ных правоохранительных органов, например, органов феде-
ральной службы безопасности, а также регламентируют во-
просы функционирования отдельных подразделений.

Постановления Правительства РФ регламентируют
работу правоохранительных органов, подпадающих под его
подчинение, в частности, органов внутренних дел, таможен-
ных органов, органов Минюста России и т. д. Так, Прави-



 
 
 

тельством РФ установлена структура криминальной поли-
ции и полиции общественной безопасности.

Ведомственные нормативные акты занимают суще-
ственное место в детальной регламентации деятельности
правоохранительных органов. Это различные приказы, ин-
струкции, правила и положения соответствующих мини-
стерств и ведомств. Данные акты тщательно расписывают
порядок функционирования правоохранительных органов в
соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами.

Межведомственные приказы и инструкции: Инструк-
ция о порядке обращения с вещественными доказательства-
ми подписана руководителями МВД России, Генеральной
прокуратуры РФ и Минюста России.

Международные правовые акты: различные междуна-
родные договоры, например, о выдаче террористов и прочих
преступников и т. д.



 
 
 

 
Судебная власть в

Российской Федерации
 
 

Понятие и признаки судебной власти
 

Судебная власть – это исключительные полномочия,
предоставленные независимым и обособленным государ-
ственным органам – судам – для самостоятельного разре-
шения правовых вопросов, отнесенных к их компетенции,
а также основанная на законе реализация этих полномочий
путем конституционного, гражданского, уголовного, адми-
нистративного и арбитражного судопроизводства.

Определение судебной власти как суда или системы судов
также не является ошибкой. Его надо рассматривать как до-
полнительную структурную характеристику понятия «судеб-
ная власть».

Ст. 10 Конституции РФ закрепляет положение, согласно
которому государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Органы законодательной, ис-
полнительной и судебной власти самостоятельны.



 
 
 

 
Признаки судебной власти

 
Первый признак. По Конституции РФ, судебная власть –

это вид государственной власти. Термин «власть» обозна-
чает наличие полномочий и возможностей их реализации.
Слово «судебная» конкретизирует, кому принадлежат пол-
номочия.

Второй признак: судебная власть принадлежит только су-
дам.

Третий признак: исключительность судебной власти. Пол-
номочия, предоставленные судебной власти, не могут дубли-
роваться никакими другими органами ни при каких обстоя-
тельствах.

К исключительным полномочиям судебной власти отно-
сятся: осуществление правосудия; конституционный кон-
троль; контроль за законностью и обоснованностью реше-
ний и действий государственных органов и должностных лиц
в случае, если эти действия обжалованы в судебном поряд-
ке; санкционирование следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий, которые ущемляют конститу-
ционные права граждан; контроль за законностью и обосно-
ванностью арестов и задержаний, произведенных органами
предварительного расследования; разъяснение вопросов су-
дебной практики; участие в формировании корпуса судей;
и др.



 
 
 

Четвертый признак: судебная власть обладает такими
свойствами, как независимость, самостоятельность, обособ-
ленность.

– Независимость означает, что суд принимает решения
самостоятельно, вне зависимости от чьей-либо воли. Судья
подчиняется только закону, правосознанию и совести. Неза-
висимость – это не только право суда, но и его обязанность.
Закон предусматривает целый набор гарантий независимо-
сти судей – материальных, социальных, гарантий безопасно-
сти и т. д.

–  Самостоятельность судебной власти подразумевает
самостоятельное принятие решений судом без чьего бы то
ни было санкционирования и утверждения.

– Обособленность судебной власти означает, что суды об-
разуют автономную систему, включающую не только суды (в
узком смысле слова), но и другие подразделения, обеспечи-
вающие их жизнедеятельность. Однако обособленность су-
дебной власти не означает ее изоляции. Судебная власть на-
прямую связана с властью законодательной, поскольку мо-
жет осуществляться и совершенствоваться только в рамках
закона. Законодательная власть в свою очередь определяет
судебные процедуры, судейский статус и т.  п. Исполнение
решений невозможно без тесного сотрудничества судебной
власти с властью исполнительной.

Пятый признак: особый процессуальный порядок дея-
тельности судебных органов. Свои полномочия суд осу-



 
 
 

ществляет в порядке, который определен законом. Порядок
судопроизводства регламентируется целым рядом процессу-
альных кодексов (УПК, АПК, ГПК, КоАП).

Судопроизводство  – специфическая деятельность орга-
нов судебной власти, которая начинается в предусмотрен-
ных законом случаях и протекает в установленной процессу-
альной форме. Существует несколько видов судопроизвод-
ства – конституционное, административное, гражданское,
уголовное, арбитражное.

Шестой признак: подзаконность судебной власти.
Несмотря на высокий статус, судебная власть не может дей-
ствовать по собственным правилам.



 
 
 

 
Суд как орган судебной власти

 

 
Признаки суда как органа судебной власти

 
Первый признак. Суд – это государственный орган. По

Конституции РФ, судебная власть принадлежит следующим
органам: Конституционный Суд РФ; федеральные суды об-
щей юрисдикции, арбитражные суды. Перечисленные су-
ды называются федеральными. ФКЗ «О судебной системе
РФ» говорит также о судах субъектов РФ: конституционные
(уставные) суды субъектов РФ и мировые судьи.

Второй признак. Особый порядок формирования судов.
Комплектование судов кадрами осуществляется путем стро-
гого отбора. Требования, предъявляемые к кандидату, долж-
ны соответствовать как объективным характеристикам (воз-
раст, гражданство), так и субъективным (образование, мо-
рально-деловые качества, отсутствие судимости). Для того
чтобы стать судьей, недостаточно получить высшее юриди-
ческое образование. Необходимо сдать квалификационный
экзамен и получить согласие на занятие судейской должно-
сти от квалификационной коллегии судей.

Третий признак. Особый порядок обеспечения независи-
мости суда, который предусматривает установление ответ-
ственности за давление на суд вплоть до уголовной; создание



 
 
 

специализированных органов для обеспечения нормальной
работы суда; защита жизни, здоровья и имущества; высокое
материальное и социальное обеспечение.

Четвертый признак. Особая процедура реализации сво-
их полномочий с целью обеспечить законное и обоснован-
ное решение правовых вопросов, входящих в компетенцию
суда. Процедура реализации судом своих полномочий обле-
кается в конкретную процессуальную форму, называемую
судопроизводством. Существует конституционное, граждан-
ское, уголовное, арбитражное, административное судопро-
изводство. Каждое судопроизводство регламентируется сво-
им процессуальным кодексом: УПК, ГКП, КоАП, АПК. Кон-
ституционное судопроизводство осуществляется в соответ-
ствии с требованиями ФКЗ «О Конституционном Суде РФ».

Пятый признак. Осуществление полномочий в преде-
лах компетенции, определенной законом, т. е. юрисдикцией.
Юрисдикция суда может распространяться на: а) админи-
стративно-территориальные образования (район, город, об-
ласть); б) структурные образования ВС РФ (военный округ,
флот, гарнизон); в) судебный округ. Этот округ может сов-
падать, а может и не совпадать с территориальными обра-
зованиями. Он может объединять несколько администра-
тивно-территориальных единиц. Юрисдикция по судебным
округам присуща арбитражным судам. Есть десять арбит-
ражных округов, объединяющих несколько субъектов; г) су-
дебный участок. На территории судебного участка осуществ-



 
 
 

ляют свою деятельность мировые судьи. Один судебный уча-
сток создается на 15–30 тыс. жителей.

Шестой признак. Осуществление судебной власти в опре-
деленном судебном составе. Закон устанавливает, в каком
составе должно быть рассмотрено то или иное дело – едино-
лично либо коллегиально. Отступление от требований зако-
на – серьезное процессуальное нарушение, влекущее за со-
бой ничтожность всех принятых судом решений.



 
 
 

 
Судебная система

 
Судебная система  устанавливается Конституцией РФ

(гл. 7) и ФКЗ «О судебной системе РФ». Она включает в се-
бя Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные)
суды субъектов РФ, суды общей юрисдикции (в том числе
военные суды), арбитражные суды.

Конституционный Суд РФ в соответствии со ст. 125
Конституции РФ решает вопросы о соответствии законов,
нормативных актов центральных и местных органов Консти-
туции РФ, разрешает споры о компетенции между органа-
ми государственной власти различных уровней, дает толко-
вание Конституции РФ.

Суды общей юрисдикции: Верховный Суд РФ; верховные
суды республик в составе РФ; краевые и областные суды;
городские суды Москвы и Санкт-Петербурга; суды автоном-
ной области и автономных округов; районные суды. Эти су-
ды рассматривают гражданские, уголовные и администра-
тивные дела как по существу, так и по кассационной и над-
зорной инстанции.

Военные суды также относятся к судам общей юрисдик-
ции. Они создаются по территориальному принципу по ме-
сту дислокации войск и флотов и осуществляют судебную
власть в войсках, органах и формированиях, где федераль-
ным законом предусмотрена военная служба. К ним отно-



 
 
 

сятся военные суды округов (флотов) и военные суды гарни-
зонов. Военные суды в пределах своей компетенции рассмат-
ривают дела в качестве суда первой и второй инстанции, в
порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.

Арбитражные суды: Высший Арбитражный Суд РФ;
федеральные арбитражные суды арбитражных округов; ар-
битражные апелляционные суды; арбитражные суды субъек-
тов РФ (республик, краев, областей). Основу деятельности
арбитражных судов составляет рассмотрение и разрешение
хозяйственных споров.

Все суды принято группировать по звеньям и инстанциям.
Звенья судебной системы – суды, наделенные однород-

ными полномочиями и имеющие единую структуру.
Суды общей юрисдикции состоят из четырех звеньев:
1) мировые судьи;
2) районные суды (основное звено);
3) краевые (областные) и приравненные к ним суды (сред-

нее звено);
4) Верховный Суд РФ (высшее звено).
Суды второго звена (районные), несмотря на введение ин-

ститута мировых судей, по-прежнему рассматривают боль-
шинство дел. Поэтому это звено и именуется основным.

Суды второго, третьего и четвертого звеньев полномочны
проверять решения нижестоящих судов. Поэтому их имену-
ют вышестоящими. Суд первого звена не может быть выше-
стоящим.



 
 
 

Военные суды имеют трехзвенную систему:
1) военные суды гарнизонов;
2) военные суды округов (флотов);
3) Верховный Суд РФ (в его составе действует Военная

коллегия).
Система арбитражных судов тоже состоит из четырех зве-

ньев:
1) арбитражные суды республик, краев, областей и других

субъектов РФ;
2) арбитражные апелляционные суды;
3) федеральные арбитражные окружные суды;
4) Высший Арбитражный Суд РФ.

Суд первой инстанции – это суд, который уполномочен
принимать решения по существу основных вопросов дела,
например, для уголовного дела – вопросы о виновности или
невиновности лица и о применении или неприменении к
нему наказания; для гражданского – о доказанности или
недоказанности иска и правовых последствиях иска.

В качестве суда первой инстанции может выступать любой
суд, но суды первого звена могут быть судами только первой
инстанции.

Суд второй (апелляционной и кассационной) инстан-
ции проверяет законность и обоснованность приговоров и
других судебных решений, не вступивших в законную силу.
Это может быть любой из судов второго, третьего, четверто-



 
 
 

го звена.
Суд третьей (надзорной) инстанции проверяет закон-

ность и обоснованность приговоров и других судебных ре-
шений, вступивших в законную силу.



 
 
 

 
Основные принципы правосудия

 
 

Понятие и признаки правосудия
 

Правосудие  – это деятельность специальных государ-
ственных органов – судов – по рассмотрению и разрешению
гражданских, уголовных, административных и арбитражных
дел, осуществляемая в особом процессуальном порядке при
неуклонном соблюдении требований закона.

Понятие правосудия у граждан ассоциируется с таки-
ми категориями, как справедливость, объективность, обос-
нованность. Поэтому приведенное определение правосудия
можно уточнить следующим образом: правосудие – это дея-
тельность судов по обоснованному и справедливому рассмот-
рению и разрешению гражданских, уголовных, арбитражных
и административных дел, осуществляемая в особом процес-
суальном порядке при неуклонном соблюдении Конститу-
ции РФ и законов РФ.

Правосудие включает в себя два вида деятельности:
1)  рассмотрение и разрешение в судебных заседаниях

гражданских дел;
2)  рассмотрение в судебных заседаниях уголовных дел

и применение установленных законом мер наказания к ли-
цам, виновным в совершении преступления, либо оправда-



 
 
 

ния невиновных.
Наряду с судами общей юрисдикции были созданы арбит-

ражные и конституционные (уставные) суды, деятельность
которых также связана с осуществлением правосудия. Ар-
битражные суды осуществляют правосудие путем разреше-
ния экономических споров и рассмотрения иных дел, отне-
сенных к их компетенции соответствующими законами.

К правосудию также можно отнести рассмотрение судами
дел об административных правонарушениях. Федеральный
закон «О мировых судьях в Российской Федерации» (ст. 1)
говорит о том, что рассмотрение мировыми судьями адми-
нистративных дел является правосудием. Деятельность Кон-
ституционного Суда РФ понятием правосудия не охватыва-
ется.

Признаки правосудия:
Первый признак. Правосудие осуществляется только су-

дом (Конституция РФ, ст. 118). Это особый вид государ-
ственной деятельности, которая составляет компетенцию
специального правоохранительного органа – суда.

Второй признак. Реализация правосудия в строго опре-
деленной процессуальной форме, установленной законом
(УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ).



 
 
 

 
Принципы правосудия

 
Правосудие осуществляется, сообразуясь с определенны-

ми принципами. Иногда их называют конституционными
принципами правосудия, иногда – правовыми.

Принципы правосудия  – это мировоззренческие идеи
высокой степени общности, определяющие должное и сущее
в построении и деятельности органов правосудия.

Основные признаки:
Признак первый. Принципы – это мировоззренческие

идеи. Идеи, с одной стороны, носят объективный характер,
диктуются объективными законами развития природы и об-
щества; с другой – на их понимание, формулирование и за-
конодательную интерпретацию огромное внимание оказыва-
ет общество.

Признак второй. Принципы – это идеи относительно
должного и сущего. В основе принципа правосудия должен
лежать идеальный вариант структуры или действия, состав-
ляющего правосудие, иными словами, – схема того, как оно
должно быть устроено. Этой схемой должны руководство-
ваться и законодатель при написании закона, и практик (су-
дья). Одновременно принцип должен нести в себе информа-
цию о существе правосудия.

Признак третий. Принципы характеризуют организацию
и деятельность судов. В принцип заложена схема как идеаль-



 
 
 

ного, так и реального (живого) процесса реализации судеб-
ной власти.

Признак четвертый. Принципы правосудия должны про-
являться и закрепляться в праве. Только через закон прин-
цип может материализоваться в форме конкретной деятель-
ности по осуществлению правосудия. Форма проявления и
закрепления в законе может быть различна:

1)  закон может только называть принцип. Например,
принцип законности часто называется в законодательных ак-
тах, а содержание его не раскрывается;

2)  закон может раскрывать содержание принципа, но
умалчивать его название. Например, принцип презумпции
невиновности (Конституция РФ, ст. 49).
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