
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

КАФЕДРА УППК 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ 

«Правоохранительные органы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 2005 



Лекция 1.  

Понятие и система правоохранительных органов 

План 

 1.Понятие и признаки правоохранительных органов 

2. Система правоохранительных органов 

3. Взаимодействие правоохранительных органов с другими 

органами.  

 

1. 

Первый признак связан с целью деятельности правоохранительных

 органов.   Цель эта вытекает из наименования органов. Это охрана 

права. Охрана права подразумевает а) восстановление нарушенного права; б) 

наказание правонарушителя; в) одновременное восстановление нарушенного 

права и наказание правонарушителя. Как явствует из, данного толкования 

охрана права следует за нарушением права. Иными словами , право 

охраняется лишь тогда, когда оно нарушено. По общему правилу так 

действительно и бывает нельзя ни кого осудить до преступления. Однако 

представляется, что суть охраны права тремя приведенными выше задачами 

не  исчерпывается. Гражданину важно не только чтобы, его нарушенное 

право оперативно восстанавливалось, а нарушители карались по 

справедливости, но чтобы его права не нарушались вовсе. В этой связи 

целесообразно в суть охраны права добавить еще такую составляющую, как 

создание условий препятствующих нарушению права. 

     Цель деятельности правоохранительных органов включает также 

охрану правовых устоев, обеспечивающих нормальное функционирование 

личности, общества, государства, а также других объектов, в частности 

окружающей среды. 

Второй признак правоохранительных органов: правоохранительные 

органы — это государственные органы. Все правоохранительные органы 

создаются и финансируются государством. Комплектуются специалистами, 



отвечающими определенным требованиям, имеющими специальную 

подготовку и образование (как правило, юридическое). Приведенный 

признак поглощает собой целый ряд черт, которые отдельные авторы 

выделяют в качестве самостоятельных признаков правоохранительных 

органов, как-то: осуществление правоохранительной деятельности спе-

циальными лицами; обязательность принимаемых этими лицами решений. 

     Требования к специалистам правоохранительных органов и пределы 

их полномочий закреплены в законе.  

Отсюда третий признак: правоохранительные органы осуществляют 

свою деятельность на основании закона и в соответствии с ним. 

Деятельность правоохранительных органов регулируется специальными 

законами. В качестве примера можно привести законы «О милиции», «О 

Прокуратуре Российской Федерации, «О Федеральной службе безопасности» 

и т.д. 

      Для своего нормального функционирования государство 

вынуждено прибегать не только к положительному стимулированию 

физических и юридических лиц, но и к негативным рычагам воздействия. 

Поэтому правоохранительные органы наделены правом применения мер 

принуждения. В этом заключается четвертый признак, отделяющий их от 

иных государственных структур. 

Названные признаки, присущи всем без исключения пра-

воохранительным органам. Их можно обозначить как признаки первой 

очереди. Отсутствие хотя бы одного из них означает, что орган не может 

быть отнесен к  правоохранительным. 

      Вместе с тем есть признаки, которые принадлежат лишь некоторым 

правоохранительным органам. Это так называемые признаки второй очереди. 

При  наличии хотя бы одного такого признака можно говорить, что перед 

нами правоохранительный орган. Однако даже при отсутствии всех 

признаков второй очереди невозможно сделать противоположный вывод. 

К признакам второй очереди относятся: 



- право применения норм уголовного закона; 

- осуществление полномочий в строго определенной процессуальной; 

форме, Для деятельности судов, например, характерны различные виды 

судопроизводств: уголовное, гражданское, арбитражное. 

Опираясь на приведенные выше признаки, можно сформулировать  

определении правоохранительных органов. 

Правоохравнтнльные органы— это специальные органы, созданные 

государством в целях охраны права, действующие на основании и в 

соответствии с законом, наделенные правом применения мер принуждения, 

а в ряде сл чаев правом применения уголовного закона и обязанностью. 

соблюдения определенной процессуальной формы. 

2.  

Систему правоохранительных органов можно подразделить на : 

- органы суда (суды), 

- иные правоохранительные органы. 

Суды в свою очередь состоят из конституционных судов, судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов. 

Система конституционных судов РФ включает в себя 

Конституционный суд РФ и конституционные суды субъектов РФ. В этой 

системе конституционный  суд РФ занимает особое положение. Он является 

вышестоящим судом не только по отношению к местным конституционным 

судам , но и в определенной мере по отношению ко всем прочим судебным 

органам.   

Система судов общей юрисдикции своим названием подчеркивает 

широту охвата правовых вопросов, подпадающих под его юрисдикцию. Все 

правовые вопросы, возникающие в жизни граждан, разрешаются главным 

образом  в судах общей юрисдикции. 

В системе судов общей юрисдикции в свою очередь могут |быть 

выделены: система общих судов и система военных судов. Последние 

обособились в силу исторической традиции. 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, мировых судей. Система военных  судов состоит из 

судов округов (флотов) и гарнизонных судов. 

Система арбитражных судов создана преимущественно для 

разрешения экономических споров, возникающих между юридическими 

лицами, хотя арбитражные суды имеют и иные полномочия.  В настоящее 

время система арбитражных судов включает в себя Высший Арбитражный 

РФ, федеральные, арбитражные суды арбитражных округов (кассационные 

суды),  апелляционные суды и арбитражные суды субъектов РФ. 

Иные правоохранительные органа также образуют систему, 

состоявшую из: 

- органов прокуратуры; 

- органов внутренних дел; 

- федеральной службы безопасности 

- органов государственной охраны;  

- органов государственной налоговой службы;  

-таможенных органов; 

- органов борьбы с незаконным оборотом наркотиков;  

-органов предварительного расследования. 

- органов юстиции. 

Система правоохранительных органов призвана реализовывать такие 

важнейшие функции как:  

-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 правонарушений. 

Все эти функции взаимосвязаны, дополняют друг друга. Подробно их 

характеристика будет даваться по мере описания конкретных 

правоохранительных органов. 

 

3. 

Качественное решение задач стоящих перед правоохранительными 

органами, возможно лишь при взаимодействии этих органов между собой и с 

другими государственными органами. 

Правоохранительные органы осуществляют судебную и 

исполнительную власть. Взаимодействие их с органами законодательной 

власти происходит, как правило через действующее и перспективное 

законодательство. Правоохранительные органы не вправе критиковать  

законы, давать им  политическую оценку, они обязаны исполнять законы. 

Вместе с тем ряд правоохранительных органов наделен правом  

законодательной инициативы. Это высшие судебные органы: 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд 

РФ. 

Основная сфера взаимодействия правоохранительных 

органов с иными органами-обеспечение законности и безопасности. По 

сути, ни одна общественная и государственная структура не может 

существовать независимо от правоохранительных органов. Последние 

осуществляют охрану жизни, здоровья лиц, работающих в иных органах, а 

также принадлежащее им имущество. Ко всем мероприятиям, проводимым 

иными государственными органами и общественными объединениями, 

привлекаются силы правоохранительных органов. 

Правоохранительные органы РФ взаимодействуют с аналогичными 

структурами иностранных государств. Для упорядочения этой деятельности 

разрабатываются соответствующие договоры. Указанная деятельность нашла 

отражение и в новом УПК.  



1.4 Нормативная база деятельности правоохранительных органов. 

Организация и деятельность правоохранительных органов 

регулируется множеством законодательных и иных нормативных правовых 

актов. Их можно группировать по различным основаниям. Мы их 

группируем по юридической силе. Нормативным правовым актом высшей 

юридической силы является Конституция РФ. Конституция основной закон 

нашей страны, она служит фундаментом, юридической базой для любой 

отрасли права и законодательства. Конституция обладает прямым действием 

и применяется всей территории Российской Федерации непосредственно, не 

нуждаясь в том, чтобы те или иные ее положения были текстуально или 

содержательно воспроизведены (конкретизированы, детализированы) в 

специально принимаемых законах, подзаконных нормативных актах, 

ведомственных инструкциях и т. п. 

 Далее следуют федеральные конституционные законы. Они 

регламентируют наиболее важные направления деятельности 

правоохранительных органов, закрепляют правовые основы деятельности 

крупнейших блоков правоохранительной системы. Как правило, указанными 

законами регламентируется деятельность судов. Современная судебная 

система опирается на такие федеральные конституционные законы, как «О 

Конституционном Суде РФ», «Об арбитражных судах РФ», «О судебной 

системе РФ». 

Основная роль в регламентации деятельности правоохранительных 

органов принадлежит федеральным законам. Перечень этих законов очень 

велик. Почти каждому органу соответствует определенный закон. В качестве 

примера можно назвать такие законы, как «О прокуратуре Российской 

Федерации», «О милиции», «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации» и ряд др. Кроме того, указанные органы в своей деятельности 

опираются на ряд «универсальных» законов. Они организуют свою деятель-

ность в соответствии с процессуальным законодательством (УПК, НК, АПК) 



и другими законами, касающимися их деятельности, в частности 

Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Следующую группу нормативных актов можно объединить термином 

«подзаконные нормативные акты». К ним относятся постановления органов 

законодательной власти, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, ведомственные нормативные акты. 

К постановлениям органов законодательной власти относятся 

постановления Государственной Думы и органов законодательной власти 

субъектов РФ. Государственная Дума Федерального Собрания РФ может 

регламентировать отдельные вопросы деятельности правоохранительных ор-

ганов, в частности порядок прохождения службы, аттестации сотрудников и 

т.п. 

Указами Президента РФ, как правило, устанавливаются структура 

отдельных правоохранительных органов, например  органов федеральной 

службы безопасности, а также регламентируются вопросы 

функционирования отдельных подразделений. 

Постановления Правительства РФ регламентируют работу 

правоохранительных органов, подпадающих под его подчинение, в частности 

органов внутренних дел, таможенных органов, органов Министерства 

юстиции РФ и т.; . Так, Правительством РФ установлена структура 

криминальной милиции и милиции общественной безопасности. 

Ведомственные нормативные акты занимают существенное место в 

детальной регламентации деятельности правоохранительных органов. Это 

различные приказы, инструкции, правила и положения соответствующих 

министерств и ведомств. Данные акты тщательно расписывают порядок 

функционирования правоохранительных органов в соответствии с 

Конституцией и федеральными законами. Так, приказами МВД России 

устанавливается порядок приема от граждан заявлений и сообщений о 

преступлениях; порядок принудительного привода граждан, уклоняющихся 

от явки в суд, и органы расследования; порядок конвоирования лиц и т.н. 



Издаются и межведомственные приказы и инструкции. Например, 

Инструкция о порядке обращения с вещее шейными доказательствами 

подписана руководителями МВД России, Генеральной прокуратуры РФ и 

Минюста России. 

Отдельные направления деятельности правоохранительных органов 

опираются на международные правовые акты. Это различные 

международные договоры, например, и выдаче террористов и прочих 

преступников и т.д. 

 

Лекция 2 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ     В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Понятие и признаки судебной власти 
2. Суд как орган судебной власти        
3.  Судебная система 

 
 
Статья 10 Конституции закрепляет положение, согласно которому 

государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Идея разделения властей не нова. Как теория она была сформулирована 

еще в XVIII в. французским философом  Ш.-Л. Монтескье. «В каждом 

государстве,—указывал он, — имеется власть законодательная, 

исполнительная и судебная. Все эти власти должны быть разделены, так как 

если судья станет законодателем, то свобода граждан окажется во власти 

произвола. Если судебная власть будет соединена с исполнительное, то судья 

получит возможность стать угнетателем». 

В настоящее время термин «судебная власть» употребляется в разных 

значениях. В зависимости от контекста он может обозначать: суд 

(абстрактный или конкретный); систему органов государства, 

осуществляющих правосудие; средство защиты интересов граждан и способ 



разрешения споров; компетенцию судов и судей. Есть и другие варианты 

употребления данного термина. Многозначность термина «судебная власть» 

подчеркивает, что институт, который он обозначает, также можно понимать 

по-разному. Мы выделяем две стороны понимания судебной власти: 

структурное и функциональное. Структурное понимание подразумевает под 

судебной властью систему специальных государственных органов — судов; 

функциональное — специфическую функцию, суда. 

Судебную власть можно охарактеризовать по ряду признаков. 

Первый признак вытекает из Конституции, согласно которой судебная 

власть — это вид государственной власти,  термин «власть» обозначает 

наличие полномочий и возможностей их реализации. Прилагательное 

«судебная» конкретизирует, кому принадлежат полномочия. Отсюда следует 

второй признак. 

Второй признак— судебная власть принадлежит только судам. О судах 

как специальных органах будет сказано ниже. Третий признак судебной 

власти — исключительность.  Полномочия, предоставленные судебной 

власти, предоставляются только ей. Никакие другие органы не могут 

дублировать судебную власть ни при каких обстоятельствах. 

К исключительным полномочиям судебной власти относятся: 

осуществление правосудия; конституционный контроль; контроль за 

законностью и обоснованностью решения действий государственных органов 

и должностных лиц в случае, если эти действия обжалованы в судебном 

порядке; санкционирование следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, которые ущемляют конституционные права граждан; контроль 

за законностью и обоснованностью арестов и задержаний, произведенных 

органами предварительного расследования; разъяснение вопросов судебной 

практики; участие в формировании корпуса судей; и др. 

Четвертый признак судебной власти представляет собой триединство 

таких свойств, как независимость, самостоятельность, обособленность. 



Независимость, означает, что суд при принятий решений по делу не 

связан чьей-либо волей. Решение суд принимает самостоятельно. Судья 

зависит только от закона, правосознания и совести. Независимость — это не 

только право суда, но и его обязанность. Судьи обязаны противостоять 

любым попыткам посягнуть на свою независимость, опираюсь на закон, 

который предусматривает целый набор гарантий независимости судей — 

материальных, социальных, гарантий безопасности и т.д. 

Самостоятельность судебной власти подразумевает самостоятельное 

принятие решений судом. Суд не обязан (да и не вправе) советоваться с кем-

либо по поводу принятия промежуточных и тем более итоговых решений по 

делу. Решения суда не нуждаются ни в чьем санкционирования и 

утверждении.  

Обособленность судебной власти вытекает из ее независимости и 

самостоятельности. Это означает, что суды образуют достаточно автономную 

систему, включающую и только суды (в узком смысле слова), но и другие 

подразделения, обеспечивающие их жизнедеятельность. Однако 

обособленность судебной власти не означает ее изоляции. Раз личные ветви 

власти взаимосвязаны. Судебная власть, в частности, немыслима без власти 

законодательной, поскольку может осуществляться и совершенствоваться 

толькo в рамках закона. Законодательная власть в свою очередь определяет 

судебные процедуры, судейский статус и т.п. Кроме того, исполнение 

решений невозможно без тесной сотрудничества судебной власти с властью 

исполнительной 

Пятый признак — особый процессуальный порядок деятельности 

судебных органов. Свои полномочия суд осуществляет в порядке, который 

определен законом. Порядок судопроизводства регламентируется целым 

рядом процессуальных кодексов (УПК, АПК, ГПК, КоАП). 

Судопроизводство — специфическая деятельность органов судебной власти. 

Оно начинается в предусмотренных законом случаях и протекает в 

установленной процессуальной форме. Существует несколько видов 



судопроизводства -конституционное, административное, гражданское, 

уголовное, арбитражное. 

Шестой признак — подзаконность судебной власти. Не смотря на 

высокий статус судебной власти, она не может действовать по собственным 

правилам. Выше уже отмечалось, что суд зависит только от закона. 

На основании приведенных признаков сформулируем определение 

судебной власти: судебная власть — это исключительные полномочия, 

предоставленные независимы, обособленным государственным органам — 

судом — для самостоятельного разрешения правовых вопросов, отнесенных 

к их компетенции, а также основанная на законереализация этих 

полномочий путем конституционного, гражданского, уголовного, 

административного и арбитражного судопроизводства.  

Определение судебной власти как суда или системы судов также не 

является ошибкой. Его надо рассматривать как дополнительную 

структурную характеристику понятия «судебная власть». 

2. 

Суд как орган судебной власти обладает рядом  специальных 

признаков. 

- Суд — это только государственный орган. Конституция 

указывает следующие органы, которым принадлежит судебная власть: 

Конституционный Суд РФ; суды общей юрисдикции, арбитражные суды. 

Перечисленные  суды называются федеральными. Закон о судебной системе 

говорит также о судах субъектов РФ: конституционные, (уставные) суды 

субъектов РФ и мировые судьи. 

-Особый порядок формирования судов. Этот порядок 

значительно отличается от формирования органов других 

ветвей власти. Комплектование судов кадрами осуществляется путем 

строгого отбора. Требования, предъявляемое, к 

кандидату, должны соответствовать не только объективным 

характеристикам, таким, например, как возрасту, гражданство, но и 



множеству субъективных (образование, морально-деловые качества, 

отсутствие судимостей). Причем сам 

диплом о высшем юридическом образовании еще не дает 

право работать судьей. Для этого необходимо сдать квалификационный 

экзамен. 

• Особый порядок обеспечения независимости суда. 

Этот порядок предусматривает установление ответственности за давление на 

суд: вплоть до уголовной; создание специализированных органов для 

обеспечения нормальной работы суда, например службы судебных 

приставов; защита жизни, здоровья и имущества; высокое материальное и 

социальное обеспечение.  

• Особая процедура реализации своих полномочий  с целью обеспечить 

законное и обоснованное решение правовых вопросов, входящих в 

компетенцию суда. Процедура реализации судом своих полномочий 

облекается в конкретную процессуальную форму, называемую 

судороизводством. Существует конституционное гражданское, уголовное, 

арбитражное, административное судопроизводство. Каждое 

судопроизводство регламентируется своим процессуальным кодексом: УПК, 

ГПК, КоАП, АПК. Конституционное судопроизводство осуществляется в 

соответствии с требованиями ФКЗ « О Конституционном суде РФ». 

- Осуществление полномочий в пределах компетенции, определенной 

законом, т. е. юрисдикцией. Юрисдикция суда может распространяться на: а) 

административно-территориальные образования (район, город, область); б) 

структурные образования вооруженных сил (военный округ, флот, гарнизон); 

в) судебный округ. Этот округ может совпадать, а может и не совпадать с 

территориальными образованиями. Он может объединять несколько 

административно-территориальных единиц. Юрисдикция по судебным 

округам присуща арбитражныйм судам. Есть десять арбитражных  округов 

объединяющих несколько субъектов; г) судебный участок. На территория 



судебного участка осуществляют свою, деятельность мировые судьи. Один 

судебный участок создается на 15-30 тысяч жителей. 

- Осуществление судебной власти в определенном судебном составе. 

Закон устанавливает, в каком составе должно быть рассмотрено то или иное 

дело—   единолично либо коллегиально. Отступление от требований закона - 

серьезное процессуальное нарушение, влекущее за собой ничтожность всех 

принятых судом решений. 

3. 

Судебная система устанавливается Конституцией (гл.7) и 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе». 

Судебная система включает в себя 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   решает вопросы 

о соответствии законов, нормативных актов центральных и местных органов 

Конституции, разрешает вопросы о компетенции между органами 

государственной власти различных уровней, дает толкование Конституции.  

К судам общей юрисдикции относятся: Верховный суд РФ; верховные 

суды республик в составе РФ; краевые и областные суды; городские суды 

Москвы и Санкт-Петербурга, суды автономной области  и автономных 

округов; районные суды. Эти суды рассматривают гражданские, уголовные и 

административные дела как по существу, так и по кассационной и надзорной 

инстанции. 

Военные суды также относятся к судам общей юрисдикции. Они 

создаются по территориальному принципу по месту дислокации войск и 

флотов и осуществляют, судебную власть в войсках, органах и 

формированиях, где, федеральным законом предусмотрена военная служба; 

К ним относятся военные суды округов (флотов) и военные суды гарнизонов. 

Военные суды в пределах своей компетенции рассматривают 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, арбитражные суды субъектов РФ 

(республик, краев, областей). Основу деятельности арбитражных судов 

составляет рассмотрение и разрешение хозяйственных споров. 

Все суды принято группировать по звеньям и инстанциям.  Звеном 

судебной системы считают суды наделенные однородными 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 (среднее звено); 

4) Верховный Суд РФ (высшее звено). 

Суды второго звена (районные), несмотря на введение института мировых 

судей, по-прежнему рассматривают большинство дел. Поэтому это звено и 

именуется основным. 

Суды второго, третьего и четвертого звеньев полномочны проверять 

решения нижестоящих судов. Поэтому их 

именуют вышестоящими. Суд первого звена не может быть 

Iвышестоящим. 

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 трех звеньев 

1) арбитражные суды республик, областей, и других субъектов РФ; 

2)федеральные арбитражные окружные суды; 

2) Высший Арбитражный Суд РФ. 



Кроме разделения судов по звеньям возможна их группировка по 

инстанциям. 

Суд первой инстанции— это суд, который уполномочен принимать 

решения по существу основных вопросов де например, для уголовного дела 

— вопросы о виновности или невиновности липа и о применении или не 

применении к нему наказания; для гражданского — о доказанности 

недоказанности искан правовых последствиях иска.    

В качестве суда первой инстанции может выступать любой суд, но 

суды первого звена могут быть судами первой инстанции.   

Суд второй (апелляционной и кассационной) инстанции проверяет 

законность и обоснованность приговоров и, других решений, не вступивших 

в законную силу.  Это может быть любой из судов второго, третьего,  

четвертого звена. 

Суд третьей (надзорной) инстанции проверяет законность и 

справедливость приговоров и других судебных решений, вступивших в 

законную силу. 

 

Лекция 3  

Принципы правосудия 

 

1. Понятие и принципы правосудия. Система принципов 

правосудия 

2.  

 

 

1. 

Правосудие — это деятельность судов по обоснованному и 

справедливому рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных, 

арбитражных и дел, осуществляемая в особом процессуальном порядке при 

неуклонном соблюдении Конституции и законов РФ. 



Правосудие осуществляется в соответствии  с определенными 

принципами.  

Принципы правосудия — это мировоззренческие идеи высокой 

степени общности, определяющие должное и сущее в построении и 

деятельности органов правосудия. 

Принципы правосудия находят закрепление в различных  

законодательных актах: Конституции РФ, законе о судебной системе, 

процессуальных кодексах.  

Система принципов правосудия. 

Принципы правосудия составляют систему, в которую входят 

принципы: 

1. законности. Принцип законности означает, что при отправлении 

правосудия соблюдается верховенство закона. Закон здесь  обозначает все 

правовые акты, составляющие нормативную базу деятельности 

правоохранительных органов, Естественно, иерархия этих  актов должна 

соблюдаться. В случае противоречия между законами применяется тот, 

который обладает большей юридической силой. 

2. осуществления правосудия только судом. Этот принцип 

 означает, что правосудие осуществляется только специальными 

государственными органами — судами. Никакие другие государственные 

органы не вправе вершить правосудие. 

         3. независимости судей. Судьи должны принимать решения только на 

основе закона, своего внутреннего убеждения и совести. Для того чтобы 

обеспечить принятие объективных и справедливых решений, необходимо 

оградить судей от любого - как прямого, так и косвенного давления. 

Закон устанавливает следующие средства независимости - судей: 

наличие особой процедуры осуществления правосудия; запрет на 

вмешательство в деятельность суда (вплоть до уголовной ответственности), 

порядок приостановления и прекращения полномочий судьи; право судьи на 

отставку; неприкосновенность судьи; наличие органов судейского 



сообщества (съезды, конференции); высокий материальный и социальный 

статус;  защита жизни и здоровья судей и членов их семей; специальный 

порядок назначения и несменяемость. 

4. осуществления правосудия на началах равенства всех 

перед законом и судом. Этот принцип установлен в ст. 19 Конституции РФ. 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединением, а 

также других обстоятельств. 

Равенство всех перед законом означает, что правосудие  

осуществляется на основе одного для всех законодательства. Так, в 

уголовном судопроизводстве установлены единые правила расследования и 

судебного рассмотрения варьирующиеся лишь в зависимости от вида 

преступления. Отдельные дополнительные гарантии  установлены для  

несовершеннолетних и психически нездоровых лиц. 

5. обеспечения права на судебную защиту. Этот принцип закреплен в 

ст. 46 Конституции. В соответствии с этой нормой каждому гражданину 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. Согласно ст. 47 

Конституции никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в 

том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.                           

Суть этого принципа состоит в том, что:  

1) правом на судебную защиту может воспользоваться каждый;  

2) судебное обжалование допустимо в отношении всех действий 

(бездействия) и решений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, повлекших 

нарушение законных прав и свобод. 

6. участие граждан в осуществлении правосудия. Согласно ст. 32 

Конституции граждане РФ имеют право участвовать в отправлении 

правосудия. Формы подобного участия различны. В настоящее время 



граждане выступают в осуществлении правосудия как народные заседатели, 

присяжные заседатели, арбитражные заседатели. Институт народных 

заседателей сохранен лишь в судах общей юрисдикции при рассмотрении 

уголовных дел до 1 января 2004 г. УПК и ГПК не предусматривают в 

дальнейшем такой формы народного участия.    

В то же время существенное развитие получил институт присяжных 

заседателей. С 1 января 2003 г. суды присяжных учреждаются во всех 

субъектах РФ (в Чечне с 2007 г.). В качестве присяжных заседателей могут 

выступать граждане РФ, достигшие возраста 25 лет и не имеющие 

судимости. От присяжных заседателей не требуется специальной подготовки, 

главные требования — незаинтересованность в деле, беспристрастность. 

В отличие от присяжных заседателей арбитражные заседатели 

представляют собой форму участия в суде специалистов. Арбитражными 

заседателями могут быть граждане, достигшие 25 лет, с безупречной 

репутацией, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы 

в сфере экономической, финансовой, юридической, управленческой или 

предпринимательской деятельности не менее пяти лет. 

7. гласности правосудия (открытости судебного разбирательства). 

Согласно Конституции разбирательство дел во всех судах должно 

происходить открыто. Слушание дела в закрытых судах допускается только в 

случаях, прямо предусмотренных законом. 

 Указанный принцип позволяет осуществлять социальный контроль за 

судебной властью. Исключения из принципа гласности строго предусмотре-

ны законом. Так, УПК (ст. 241) допускает закрытое судебное 

разбирательство на основании определения или постановления суда в 

случаях, когда:  

1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к 

разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом 

тайны;  



2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных 

лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет;  

3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях 

может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни 

участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их 

честь и достоинство;  

4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников 

судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или 

близких лиц. 

Переписка, запись телефонных и иных переговоров, телеграфные, 

почтовые и иные сообщения лиц могут быть оглашены в открытом судебном 

заседании только с их согласия. В противном случае указанные материалы 

оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании. Данные 

требования применяются и при исследовании материалов фотографирования, 

аудио- и (или) видеозаписей, киносъемки, носящих личный характер. 

 Приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании. В 

случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании на 

основании определения или постановления суда могут оглашаться только 

вводная и резолютивная части приговора. 

Для гражданских дел исключения установлены ГПК (ст. 10). В 

закрытом судебном разбирательстве рассматриваются  дела, если их 

материалы содержат:  

1) сведения, разглашающие государственную тайну;  

2) сведения, разглашающие тайну усыновления (удочерения) ребенка;  

3) в случае удовлетворения ходатайства лица, участвующего в деле 

ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной 

охраняемой законом тайны, неприкосновенность частной жизни граждан или 

иные обстоятельства, гласно обсуждение которых способно помешать 



правильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение 

указанных тайн или нарушение прав и законных интересов гражданина.    

8. защиты законных интересов личности. Важнейшей составляющей 

указанного принципа является презумпция невиновности. В соответствии со 

ст. 49 Конституции каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном 

законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. 

Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, 

приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне 

обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть 

устранены в порядке, установленном законом, толкуются в пользу 

обвиняемого. 

Согласно ст. 10 УПК никто не может быть задержан по подозрению в 

совершении преступления или заключен под стражу при отсутствии на то 

законных оснований, предусмотренных законом. До судебного решения 

никто не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны 

немедленно освободить всякого незаконно задержанного или лишенного 

свободы, или незаконно помещенного в медицинский или психиатрический 

стационар, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного 

УПК. 

Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано 

заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению в 

совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих 

угрозу его жизни и здоровью. 

 Статья 11 УПК гласит: «Суд, прокурор, следователь, дознаватель 

обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому и ответчику, а также другим участникам 



уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и 

обеспечивать возможность осуществления этих прав». 

При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю 

или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким 

родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, 

применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо 

иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, 

орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в 

отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные законом. 

Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав  и свобод 

судом, а также должностными лицами, осуществляющими уголовное 

преследование, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, 

установленным законом. 

Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем 

лиц или на основании судебного решения. Обыск и выемка в жилище могут 

производиться на основании судебного решения (ст. 12 УПК). 

Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается 

только на основании судебного решения. Обыск, наложение ареста на 

почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, 

контроль и запись телефонных и иных переговоров могут производиться 

только на основании судебного решения (ст. 13 УПК). 

Важнейшей составляющей рассматриваемого принципа следует 

назвать обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Согласно ст. 16 УПК подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право 

на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью 

защитника и (или) законного представителя. Суд, прокурор, следователь и 

дознаватель разъясняют подозреваемому и обвиняемому их права и 

обеспечивают им возможность защищаться всеми не запрещенными законом 

способами и средствами, случаях, предусмотренных законом, обязательное 



защитника и (или) запойного представителя подозреваемо или обвиняемого 

обеспечивается должностными лица осуществляющими производство по 

уголовному делу. В дельных случаях, указанных УПК, подозреваемый и 

обвиняемый могут пользоваться помощью защитника бесплатно. 

9. состязательности и равноправия сторон при расследовании дела 

в суде. Провозглашен Конституцией (ст. 123). Согласно ст. УПК уголовное 

судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. 

Функции обвинения, защиты, разрешения уголовного дела отделены друг от 

друга и могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же 

должностное лицо. Суд не является органом уголовного преследования, не 

выступает на стороне обвинения или защиты. Суд создаёт необходимые 

условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 

осуществлению предоставленных им прав. Стороны обвинения и защиты 

равноправны перед судом. 

Идея состязательности присуща также граждане» процессу (ст. 12 

ГПК) и арбитражному процессу (ст. 61 закона об арбитражных судах). 

10. родного (национального) языка судопроизводства. 

  Судопроизводство ведется на русском языке, а также на языках республик, 

входящих в Российскую Федерацию. В Верховном Суде РФ, военных судах 

производство по делам ведется на русском языке. 

Участникам судопроизводства, не владеющим или не достаточно 

владеющим языком, на котором ведется производство по делу, должно быть 

разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и 

показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с 

материала ми дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, 

которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью 

переводчика в порядке, установленном законом. 

Если судебные документы подлежат обязательному вручению 

участникам судопроизводства, то указанные документы должны быть 



переведены на родной язык  соответствующего участника судопроизводства 

или на язык, которым он владеет. 

 

Лекция 4  

Правовой статус судьи. 

План 

1. Понятие правового статуса судьи и требования предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи.  

2.  Порядок наделения судей полномочиями 

3.  Приостановление и прекращение полномочий судьи. 

4. Гарантии независимости судей. 

5. Органы судейского сообщества 

 

1. 

Судьей может быть только гражданин РФ. Лица без российского 

гражданства или имеющие двойное гражданство судьями быть не могут. 

Кандидат на должность судьи должен иметь высшее юридическое 

образование, полученное в высших учебных заведениях, имеющих 

государственную аккредитацию. 

Судьей может быть только лицо, достигшее возраста 25 лет. Однако 

это требование уточняется в зависимости от суда, в котором будет работать 

кандидат:  

- судьей Конституционного  суда РФ может быть гражданин, 

достигший возраста 40 лет,  

- судьей Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда может 

быть гражданин, достигший возраста 35 лет;  

- судьей  верховного суда республики, краевого, суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 

окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда 

может быть гражданин не моложе 30 лет. 



Кандидат на должность судьи должен иметь определенный законом 

стаж работы по юридической специальности. По общему правилу лицо, 

претендующее на должность судьи, обязано проработать по юридической 

профессии не менее пяти лет. Вместе с тем в отношении стажа есть 

некоторые особенности, установленные законодательством. Так, гражданин, 

утверждаемый на должность судьи Конституционного Суда РФ, должен  

иметь стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет, судьи 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ должны иметь стаж 

работы по юридической не менее 10 лет, верховного суда республики, суда, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, 

федерального арбитражного суда округа - не менее семи лет. 

Вопросы, касающиеся порядка определения стажа работы по 

юридической профессии для кандидатов на должности  судей федеральных 

судов, регулирует соответствующая  Инструкция  № (35)-5, утвержденная 

Минюстом  РФ, Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным судом РФ 27. 

12. 96. 

В стаж работы по юридической профессии включается время работы 

на требующих юридического образования государственных должностях в 

федеральных органах государственной власти, органах государственной 

власти субъектов РФ, иных государственных органах образуемых в 

соответствии с Конституцией,  Конституциями (уставами) субъектов РФ, а 

также в государственных органах , существовавших в России до принятия 

действующей конституции, муниципальных должностях, в том числе в 

органах местного самоуправления. Кроме того, в стаж работы по 

юридической профессии включается время работы на требующих 

юридического образования должностях  в органах Судебного департамента, 

Верховном Суде РФ, в юридических службах организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, в научно 

исследовательских институтах, и иных научно-исследовательских 



учреждениях, в качестве преподавателя юридических дисциплин в 

учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального 

послевузовского профессионального образования, а также в качестве 

адвоката и нотариуса. 

Для подтверждения отсутствия у претендента заболеваний, 

препятствующих назначению на должность судьи, проводится его 

предварительное медицинское освидетельствование. Перечень заболеваний, 

препятствующих назначению на должность судьи, утверждается решением 

Совета судей РФ  на основании представления федерального органа 

исполнительной власти в области здравоохранения. 

Кандидат на должность судьи должен обладать высокими моральными 

и деловыми качествами, не иметь судимостей. Кандидат на должность судьи 

Конституционного суда РФ, кроме того, должен обладать признанным 

авторитетом в области права, т.е.  иметь ученое звание, степень, научные 

труды и т.д. 

 

 

 

2. 

 

Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной 

основе. Председатель суда, в котором открывалась вакантная должность 

судьи, сообщает об этом в соответствующую квалификационную коллегию 

судей не позднее чем через десять дней после открытия вакансии. В свою 

очередь квалификационная коллегия судей не позднее чем через десять дней 

после получения сообщения председателя суда объявляет об открытии 

вакансии в средствах массовой информации с указанием времени и места 

приема заявлений от претендентов на должность судьи, а также времени и 

места рассмотрения поступивших заявлений. 



Любой гражданин, достигший установленного Законом о статусе судей 

возраста, имеющий высшее юридическое образование, требуемый стаж  

работы по юридической профессии и не имеющий заболеваний, 

препятствующих назначению на должность судьи, вправе сдать 

квалификационный экзамен на должность судьи, обратившись для этого в 

соответствующую экзаменационную комиссию с заявлением о сдаче 

квалификационного экзамена. 

Помимо указанного заявления в экзаменационную к миссию 

представляются: подлинник документа, удостоверяющего личность 

претендента как гражданина Российской Федерации, или его копия; анкета, 

содержащая биографические сведения о претенденте; подлинник документа, 

подтверждающего юридическое образование претендента, ил его копия; 

подлинники трудовой книжки, иных документов подтверждающих трудовую 

деятельность претендента, или их копии; документ об отсутствии у 

претендента заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи. 

Экзаменационные комиссии образуются и действуют в соответствии с 

Законом о статусе судей и Федеральным законом «Об органах судейского 

сообщества в Российской федерации», а также Положением об 

экзаменационных комиссия но приему квалификационного экзамена на 

должность судьи утвержденного 15.05.02 Высшей квалификационной 

коллегией судей РФ, и Положением об экзаменационных комиссиях по 

приему экзамена на должность судьи суда общей юрисдикции, 

утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

от 31.05.99 № 54. 

Экзаменационные комиссии состоят при соответствующих 

квалификационных коллегиях судей и образуются из числа наиболее 

опытных судей. В состав этих комиссий могут входить ученые-правоведы и 

преподаватели юридических дисциплин. Количественный состав 

экзаменационной комиссии устанавливается соответствующей 

квалификационной коллегией судей. Численность судей в составе 



экзаменационной комиссии не должна быть менее трех четвертей состава 

комиссии. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается 

соответствующей квалификационной коллегией судей. Срок полномочий 

экзаменационной комиссии равен сроку полномочий соответствующей 

квалификационной коллегии судей. Работу экзаменационной комиссии 

организует ее председатель. 

Экзамен назначается председателем экзаменационной комиссии и 

после обращения претендента на должность судьи с заявлением о сдаче 

экзамена и представлении документов. Претенденту, представившему 

указанные документы не может быть отказано в допуске к экзамену. О 

времени и месте проведения экзамена претендент на должность судьи 

извещается экзаменационной комиссией не позднее, чем за десять дней до 

экзамена. Экзамен проводится не позднее месячного срока со дня обращения 

претендента с заявлением о сдаче экзамена. Экзаменационная комиссия 

правомочна, принимать экзамен при наличии не менее половины ее состава. 

При этом из числа присутствующих на экзамене членов комиссии не менее 

половины должны составлять судьи. 

Квалификационный экзамен на должность судьи сдает гражданин, не 

являющийся судьей. Результаты квалификационного экзамена 

действительны в течение трех лет после его сдачи, а после назначения 

гражданина на должность судьи — в течение всего времени пребывания его в 

качестве судьи. 

Экзамен на должность судьи проводится по экзаменационным билетам, 

каждый из которых содержит три вопроса по различным отраслям права и 

две задачи из судебной практики. По решению экзаменационной комиссии 

экзамен может быть дополнен письменным заданием по подготовке проекта 

процессуального документа. Содержание экзаменационных билетов и 

письменного задания предопределяется тем, на должность судьи суда какого 

вида и уровня претендует кандидат. В экзаменационные билеты для 



претендентов на должность судьи суда субъекта РФ включаются вопросы по 

законодательству субъекта РФ. 

Экзаменационная комиссия выдает лицу, сдавшему квалификационный 

экзамен, удостоверение установленного образца, а также выписку из 

протокола заседания экзаменационной комиссии с оценками. 

После сдачи квалификационного экзамена гражданин, 

соответствующий требованиям к претенденту на должность судьи, 

предъявляемым законом, вправе обратиться в соответствующую 

квалификационную коллегию судей с заявлением о рекомендации его на 

вакантную должность судьи. 

В свою очередь квалификационная коллегия судей организует 

проверку достоверности поданных претендентом документов и сведений. 

При этом коллегия вправе обратиться с требованием о проверке 

достоверности представленных ей документов и сведений в 

соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки 

в установленный коллегией срок, но не позднее чем через два месяца со дня 

поступления указанного требования. 

По результатам рассмотрения заявлений всех претендующих на 

должность судьи, итогов проверки верности документов и сведений, 

предоставленных  претендентами, и с учетом результатов 

квалификационного экзамена квалификационная комиссия судей принимает 

решение о  рекомендации одного из претендентов на должность судьи.  Если 

в процессе проверки указанных документов  сведений установлена их 

недостоверность, то гражданин, предоставивший такие документы и 

сведения, не может быть  рекомендован на должность судьи. 

Решение квалификационной коллегии судей  о рекомендации на 

должность судьи может быть обжаловано в судебном порядке, если 

коллегией нарушен установленный федеральным законодательством порядок 

отбора на должность судьи. Решение об отказе в рекомендации на должность 

судьи может быть обжаловано в судебном порядке как в связи с нарушением 



порядка отбора  претендентов  на должность судьи, так и по существу 

решения. 

Решение квалификационной коллегии судей рекомендации гражданина 

на должность судьи направляется председателю соответствующего суда, 

который в случае согласия с указанным решением вносит в установленном 

порядке  представление о назначений рекомендуемого лица на должность 

судьи. В случае несогласия с указанным решением председатель суда 

возвращает его для повторного рассмотрения в ту же квалификационную 

коллегию судей. Если при повторном рассмотрении коллегия двумя третями 

голосов членов коллегий подтверждает первоначальное решение, то 

председатель суда   обязан внести представление о назначении 

рекомендуемого лица на должность судьи. 

Судьи Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ 

назначаются Советом Федерации Федерального Собрания РФ по 

представлению Президента РФ, которое вносятся с  учетом мнения 

соответственно Председателя Верховного Суда РФ и Председателя Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Судьи федеральных арбитражных судов округов 

назначаются Президентом РФ по представлению Председателя 

Высшего Арбитражного Суда РФ.  

Судьи других федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных 

судов назначаются Президентом РФ по представлению соответственно 

Председателя Верховного и Председателя Высшего Арбитражного суда РФ. 

Судьи военных судов назначаются президентом РФ по представлению 

Председателя Верховного Суда РФ. 

Президент РФ в двухмесячный срок со дня получения необходимых 

материалов назначает судей федеральных судов, а кандидатов в судьи 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ  представляет для 

назначения Совету Федерации Федерального Собрания РФ либо отклоняет 



представленные кандидатуры, о чем сообщается председателю 

соответствующего суда.          

Назначение кандидатов на должность судей производится только при 

наличии положительного заключения соответствующей коллегии судей. 

Судья, впервые избранный на должность, приносит в торжественной 

обстановке присягу.  

Срок полномочий судьи. Полномочия судьи в РФ не ограничены 

определенным сроком, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Предельный возраст пребывания в должности судьи , за исключением  

судей Конституционного суда РФ-65 лет. 

Судья федерального суда, за исключением судей Конституционного 

суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, в первый 

раз назначается на должность сроком на три года, по истечении которого он 

может быть назначен на ту же должность без ограничения срока полномочий 

до достижения им предельного возраста пребывания в должности судьи. 

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 (избрании) мировой 

судья назначается (избирается) на срок, устанавливаемый законом    

соответствующего субъекта но не менее чем на пять лет. 

Срок полномочий  судей конституционных (уставных) судов субъектов 

РФ устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РФ. 

Судья считается вступившим в должность с момента  принесения им 

присяги, а при  вступлении в должность  судьи лица, ранее приносившего  

присягу, — со дня его назначения (избрания) на должность судьи. Судья, 

полномочия которого прекращены в связи с  истечением их срока, или связи с 

достижением придельного возраста, продолжает  осуществлять полномочия 

судьи до вступления в должность нового судьи  или до окончания 

рассмотрения  по существу дела, начатого с участием данного судьи. 



 

3. 

Приостановление полномочий судьи. Полномочия судьи 

приостанавливаются решением квалификационной коллегии судей при 

наличии одного из следующих оснований: 

1)признания судьи безвестно отсутствующим решением 

суда, вступившим в законную силу; 

2)возбуждения уголовного дела в отношении судьи 

 либо привлечения его в качестве обвиняемого по другому 

 уголовному делу; 

3)участия судьи в предвыборной кампании в качестве кандидата в 

составе органа законодательной (представительной) власти РФ или органа 

законодательной (представительной) власти субъекта РФ. 

4) избрания судьи в  состав органа законодательной (представительной) 

власти РФ или органа законодательной (представительной) власти субъекта 

РФ. 

Приостановление полномочий судьи, за исключением случая когда ему 

в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, не влечет за 

собой прекращения выплаты судье, а если он признан безвестно 

отсутствующим, - его семье заработной платы или уменьшения ее размера. 

Приостановление полномочий судьи, за исключением случая избрания ему в 

качестве меры пресечения заключения под стражу, не влечет за собой 

снижения уровня иных видов материального и социального обеспечения 

судьи и не лишает его гарантий неприкосновенности. 

Решение о возобновлении полномочий судьи принимает 

квалификационная коллегия судей, приостановившая его полномочия. 

Прекращение полномочии судьи. Полномочия судьи  прекращаются 

по следующим основаниям: 

1) письменное заявление судьи об отставке;  



2) неспособность по состоянию здоровье или по иным 

 уважительным причинам осуществлять полномочия судьи; 

 3) письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи 

с переходом на другую работу или по иным причинам; 

4)истечение срока полномочия судьи, если они были ограничены 

определенным сроком; 

5)увольнение судьи военного суда с военной службы по 

 достижении предельного возраст пребывания на военной 

службе; 

6)прекращение гражданства Российской Федерации 

7)занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи;  

8)вступление в законную силу обвинительного приговора 

 суда в отношении судьи либо судебного решения о применении к нему 

принудительных мер медицинского характера; 

9)вступление в законную силу решения суда об ограничении 

дееспособности судьи либо о призвании его недееспособным;  

10)смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим;     

11)отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или 

реорганизацией суда; 

12) достижение предельного возраста пребывания в должности судьи. 

Отставка судьи. Отставкой судьи признается почетный  уход или 

почетное удаление судьи с должности. За лицом, пребывающим в отставке, 

сохраняются звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и 

принадлежность к судейскому сообществу. Каждый судья имеет право на 

отставку по собственному желанию независимо от возраста. 

 

 

4.  



Независимость судьи обеспечивается следующими правовыми 

гарантиями: 

1) предусмотренной законом процедурой осуществления 

правосудия; запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни 

было вмешательства в деятельность судьи 

2) установленным порядком приостановления и прекращения 

полномочий судьи 

3)  правом судья на отставку; 

4) неприкосновенностью судьи; 

5) системой органов судейского сообщества 

6) предоставлением судье за счет государства материального 

и социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу 

Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой 

защитой государства. Органы внутренних дел обязаны принять все 

необходимые меры к обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, 

сохранности принадлежащего им имущества, если от судьи поступит 

соответствующее заявление. Судья также имеет право на хранение и 

ношение служебного огнестрельного оружия, которое выдается ему 

органами внутренних дел по его заявлению в порядке, предусмотренном 

ФЗ от 13. 12. 96. № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. от 08. 12. 03) и 

постановлением правительства РФ от 18. 12. 97. № 1575 « О порядке 

выдачи органами внутренних дел РФ служебного оружия судьям» (в ред. 

от 03. 02. 99). 

Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, 

материального и социального обеспечения, предусмотренные 

федеральным законодательством, распространяются на всех судей РФ и 

не могут быть отменены и снижены  иными нормативными актами РФ и 

ее субъектов. 

Недопустимость вмешательства в деятельность судьи. Всякое 

вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия 



преследуется  по закону. Судья не обязан давать каких-либо объяснений 

по существу рассмотренных или находящихся  в производстве дел, а 

также представлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как  в 

случаях и в порядке, предусмотренных процессуальным законом. 

  

Несменяемость судьи. Судья несменяем. Он не подлежит переводу 

на другую должность или в другой суд без его согласия, и его полномочия 

могут быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям 

и в порядке, установленном федеральным законодательством.  

Неприкосновенность судьи. Судья неприкосновенен, 

неприкосновенность судьи включает в себя неприкосновенность 

личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных 

помещений, используемых им  личных и служебных транспортных 

средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества, 

тайну переписки и иной корреспонденции (телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных, других электрических и иных принимаемых и 

отправляемых судьей сообщений). 

Судья, в том числе по истечении срока его полномочий,, не может 

быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при 

осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение, если 

только вступившим в законную силу приговором суда не будет 

установлена, виновность в преступном злоупотреблении либо вынесении 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении судьи 

либо о привлечении его в качестве обвиняемого по другому уголовному 

делу принимается Генеральным прокурором РФ на основании заключения 

судебной коллегии в составе трех судей Верховного Суда РФ о наличии в 

действиях судьи признаков преступления и с согласия соответствующей 

квалификационной коллегии судей.  



Заключение судебной коллегии о наличии в действиях судьи 

признаков преступления принимается в десятидневный срок после 

поступления в суд соответствующего представления Генерального 

прокурора РФ с участием уполномоченного им прокурора, а также судьи 

и (или) его адвоката на основании представленных в суд материалов. 

Мотивированное решение Конституционного суда РФ либо 

квалификационной коллегии судей по вопросу о даче согласия на 

возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его 

в качестве обвиняемого по уголовному делу принимается в 

десятидневный срок после поступления представления Генерального 

прокурора РФ и заключения судебной коллегии о наличии в действиях 

судьи Признаков преступления. 

Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления 

или по иному основанию либо принудительно доставленный в любой 

государственный орган, если личность этого судьи не могла быть известна 

в момент задержания после установления его личности подлежит 

немедленному освобождению. Личный досмотр судьи не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным за коном в целях 

обеспечения безопасности других людей. 

Решение об избрании в отношении судьи в качестве меры 

пресечения заключения под стражу принимается судебной коллегией 

соответствующего суда в составе трех судей по ходатайству Генерального 

прокурора РФ с согласия соответствующей квалификационной коллегии 

судей. 

Мотивированное решение Конституционного Суда РФ либо 

соответствующей квалификационной коллегии судей о даче согласия на 

избрание в отношении судьи в качестве меры пресечения заключения под 

стражу принимается не позднее чем через пять дней со дня поступления 

представления Генерального прокурора РФ и соответствующего 

судебного решения. 



Если при рассмотрении вопросов о возбуждении уголовного дела в 

отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по 

уголовному делу, к административной ответственности, о производстве в 

отношении суды оперативно-розыскных мероприятий или следственных 

действий суд либо квалификационная коллегия судей установили, что 

производство указанных мероприятий или действий обусловлено 

позицией, занимаемой судьей при осуществлении им судейских 

полномочий, то они отказывают в даче согласия на производство 

указанных мероприятий или действий. 

Уголовное дело в отношении судьи по его ходатайств) заявленному 

до начала судебного разбирательства, рассматривается Верховным Судом 

РФ. 

Материальное обеспечение судей. Заработная плата судьи 

(денежное содержание судьи военного суда) состоит и должностного 

оклада, а для военных судей — и оклада по воинскому званию, доплат за 

квалификационный класс, выслугу лет и 50-процентной доплаты к 

должностному окладу за особые условия труда, которые не могут быть 

уменьшены. Законами и другими нормативными правовыми актами 

предусматриваются также иные выплаты судье. Размеры доплат за 

квалификационные классы и выслугу лет судей устанавливаются 

федеральным законом. Размеры должностных окладов судей 

устанавливаются в соответствии с их должностью в процентном 

отношении к определяемому федеральным законом должностному окладу 

Председателя Верховного Суда РФ и Председателя Высшего 

Арбитражного Суда РФ и не могут быть менее 50% их оклада. 

Должностной оклад судьи не может быть менее 80% должностного оклада 

председателя соответствующего суда. 

Судья, достигший возраста 60 лет (женщины — 55 лет), при стаже 

работы по юридической профессии не менее 25 лет, в том числе не менее 

10 лет работы судьей, вправе, уйдя в отставку, получать ежемесячное 



пожизненное содержание в полном размере. В стаж работы, учитываемый 

при исчислении размера ежемесячного пожизненного содержания, 

включается время работы, как в должности судьи, так и в должностях по 

юридической профессии в государственных организациях, для замещения 

которых необходимо высшее юридическое образование, а также время 

работы адвокатом до назначения его на должность судьи. 

Судьям предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 30 рабочих дней. Местная администрация обязана 

не позднее шести месяцев после наделения судьи полномочиями и (или) в 

случае необходимости улучшения его жилищных условий предоставить 

ему во внеочередном порядке по месту нахождения суда благоустроенное 

жилое помещение в виде отдельной квартиры или дома или в виде 

отдельной комнаты с учетом права судьи на дополнительную жилую 

площадь в размере не менее 20 кв. м. Указанное жилое помещение 

предоставляется судье за счет средств местного бюджета с последующей 

компенсацией из федерального бюджета либо приобретается судом за 

счет средств федерального бюджета, выделяемых суду на эти цели. Жилое 

помещение передается в собственность судьи бесплатно. 

Судья, и члены его семьи имеют право на медицинское 

обслуживание, включая обеспечение лекарствами, которое оплачивается 

из средств федерального бюджета. Они также имеют право на санаторно-

курортное лечение, которое судье ,его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям оплачивается из средств федерального 

бюджета. Эти права сохраняются за судьей и после ухода (удаления) его в 

отставку или на пенсию. При этом медицинское обслуживание 

находящегося в отставке или на пенсии судьи и членов его семьи 

производится за счет средств федерального бюджета в тех же лечебных 

учреждениях, в которых они состояли на  учете. 

Судья имеет право по служебному удостоверению бесплатно 

пользоваться на территории Российской всеми видами общественного 



транспорта городского, пригородного и местного сообщения (кроме 

такси). Судья  также пользуется правом бронирования и получения вне 

очереди мест в гостиницах и приобретения проездных документов на все 

виды транспорта. 

Судьи и имеющие классные чины работники судов обеспечиваются 

бесплатным служебным обмундированием  по нормам, определяемым 

Правительством РФ. 

Меры социальной защиты судьи и членов его семьи. Жизнь, 

здоровье и имущество судьи подлежат обязательному государственному 

страхованию за счёт средств федерального бюджета. При этом жизнь и 

здоровье судьи подлежат страхованию на сумму, равную его заработной 

плате за  15лет.  

Органы государственного страхования выплачивают страховые 

суммы в случаях: 

-гибели (смерти) судьи в период работы либо после увольнения с 

должности, если она наступила вследствие телесных повреждений или 

иного телесного повреждения - его наследникам в размере 15-летней 

заработной платы судьи. 

-причинения судье увечья или иного повреждения здоровья, 

исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной 

деятельностью,- в размере трехлетней заработной платы судьи 

 - причинения судье телесных повреждений или иного повреждения 

здоровья, не повлекших стойкой утраты трудоспособности, которые бы 

исключали дальнейшую возможность заниматься профессиональной, 

деятельностью,- в размере годовой заработной платы судьи. 

 

5. 

В соответствии с положениями ст. 29 закона о судебной системе для 

выражения интересов судей как носителей судебной власти формируются 

органы судейского сообщества. Высшим органом судейского сообщества 



является Всероссийский съезд судей, который формирует Совет судей РФ 

и Высшую квалификационную коллегию судей РФ. 

Компетенция и порядок образования органов судейского сообщества 

 устанавливаются ФЗ «Об органах судейского сообщества»  

 и Положением о квалификационных коллегиях судей Российской 

Федерации, утвержденным 15 июля 2002 г. Высшей квалификационной 

коллегией судей. 

Судейское сообщество в Российской Федерации образуют судьи 

федеральных судов всех видов и уровней, судьи судов субъектов РФ, 

составляющих судебную систему РФ. Судьи федеральных судов и судов 

субъектов РФ являются  членами судейского сообщества с момента 

принесении ими  присяги судьи и до момента вступления в силу решения 

о  прекращении полномочий судьи, за исключением случаев прекращения 

полномочий в связи с почетным уходом или почетным удалением судьи в 

отставку. Судья, пребывающий  в отставке, сохраняет свою, 

принадлежность к судейскому сообществу до прекращения отставки и 

может привлекаться с его согласия к работе в органах судейского 

сообщества. 

Органами судейского сообщества в РФ являются: 

• Всероссийский съезд судей; 

• конференции судей субъектов РФ; 

• Совет судей РФ 

• Советы судей субъектов РФ;    

• общие собрания судей судов 

• Высшая квалификационная коллегия судей РФ;     

• квалификационные коллегии судей-субъектов РФ. 

Органы судейского сообщества призваны выполнять следующие задачи:           

- содействие в совершенствовании судебной системы и 

судопроизводства;   

- защита прав и законных интересов судей;        



- участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении 

судебной деятельности; 

- утверждение авторитета судебной власти; 

- обеспечение выполнения судьями требований, 

являемых кодексом судейской этики. 

Всероссийский съезд судей является высшим  органом судейского 

сообщества. Съезд правомочен принимать решения по всем вопросам, 

относящимся к деятельности судейского сообщества, за исключением тех, 

которые относятся к  полномочиям квалификационных коллегий судей. 

Он также правомочен утверждать кодекс судейской этики и 

регулирующие деятельность судейского сообщества. Решения съезда 

принимаются простым большинством голосов, если съездом не 

устанавливается иной порядок принятия решений. Делегаты съезда 

избираются по нормам представительства, установленным федеральным 

законодательством. 

Съезд созывается один раз в четыре года Советом судей РФ. 

Внеочередной съезд должен быть созван, если решение об этом принято 

конференциями судей не менее чем в половине субъектов РФ. Съезд 

считается правомочным,  если в его работе принимают участие более 

половины избранных делегатов. Председательствует на съезде 

председатель Совета судей РФ. 

Конференции судей субъектов РФ представляют  верховных судов 

республик, краевых, областных судов, судов городов федерального 

значения, суда автономной области и судов автономных округов, 

арбитражных  судов субъектов РФ, конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ; а также мировых судей, судей районных судов и 

гарнизонных военных судов, действующих на территории соответвующих 

субъектов РФ. 

Конференции судей правомочны принимать решения по всем 

вопросам, относящимся к деятельности судейского сообщества в 



субъектах РФ, за исключением тех, которые относятся к полномочиям 

квалификационных коллегий судей.  Конференции также правомочны 

утверждать, акты, регулирующие деятельность органов судейского 

сообщества в субъектах РФ. Решения конференций судей  принимаются 

простым большинством голосов, если конференциями не устанавливается 

иной порядок принятия решений. 

Конференции судей созываются советом судей соответствующего 

субъекта РФ по мере необходимости, но не реже одного раза в два года. 

Порядок избрания делегатов на первую после вступления в силу ФЗ «Об 

органах судейского сообщества» конференцию судей и нормы их 

представительства от соответствующих судов утверждаются советом 

судей соответствующего субъекта РФ, на последующие 

конференции судей — конференцией судей. 

Делегаты на конференции судей избираются с учетом 

необходимости представительства на них судей соответственно от 

верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной области и судов автономных 

округов, арбитражных судов субъектов РФ, конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ, а также от мировых судей, судей районных судов и 

судей гарнизонных военных судов, действующих на 

территориях соответствующих субъектов РФ. Председательствует 

 на конференции судей председатель совета судей  соответствующего 

субъекта РФ. 

Формирование квалификационных коллегий судей. 

Квалификационные коллегии судей формируются из числа судей 

федеральных судов, судей судов субъектов РФ, представителей 

общественности, представителей Президента РФ. Высшая 

квалификационная коллегия судей РФ формируется в количестве 29 

членов коллегии. Судьи в составе Высшей квалификационной коллегии 

судей РФ избираются тайным голосованием на Всероссийском съезде 



судей делегатами от соответствующих судов из своего состава на 

раздельных собраниях. Избранными считаются судьи, получившие на 

этих собраниях наибольшее количество голосов делегатов, принявших 

участие в голосовании, при условии, то в нем участвовали более 

половины делегатов съезда от ответствующих судов. 

Избрание судей в состав Высшей квалификационной коллегии 

судей РФ вместо выбывших в период между съездами производится 

Советом судей РФ. 

Квалификационная коллегия судей субъекта РФ формируется по 

нормам представительства, установленным федеральным 

законодательстом. Судьи в состав квалификационной коллегии судей 

субъекта РФ избираются тайным голосованием на конференции судей в 

порядке, определяемом этой конференцией. Избрание судей в состав 

квалификационной коллегии судей субъекта РФ вместо выбывших в 

 период между конференциями производится советом 

судей субъекта РФ.  

Представители общественности в квалификационной коллегии 

судей субъекта РФ назначаются законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекте РФ в порядке, определяемом 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ. 

Представитель Президента РФ в квалификационной коллегии судей 

субъекта РФ назначается Президентом РФ. 

Членами квалификационных коллегий судей не могу быть 

председатели судов и их заместители. Судья не может быть избран 

одновременно в совет судей, и квалификационную коллегию судей одного 

уровня, а также не может был членом квалификационных коллегий судей 

разных уровней Член квалификационной коллегии судей не может быть 

из бран на должность председателя или заместителя председателя 

квалификационной коллегии судей более двух раз подряд. 



Полномочия члена квалификационной коллегии судей из числа 

судей могут быть досрочно прекращены либо по его инициативе, либо в 

случае совершения им дисциплинарного проступка, либо в случае его 

отсутствия на заседаниях квалификационной коллегии судей в течение 

четырех месяцев без уважительных причин. Решение о досрочном 

прекращении  полномочий членов квалификационной коллегии судей из 

числа судей принимается съездом (конференцией) судей, а в период 

между съездами (конференциями) судей соответствующим советом судей. 

Представителями общественности, представителями Президента РФ 

в квалификационных коллегиях судей могу быть, граждане Российской 

Федерации, достигшие 35 лет имеющие высшее юридическое 

образование, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие 

государственные или муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы, не являющиеся адвокатами. 

Полномочия  Высшей квалификационной коллегии судей РФ. 

      Высшая квалификационная коллегия судей РФ: 

- рассматривает заявления кандидатов на должность Председателя 

Верховного Суда РФ, Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, их 

заместителей и представляет Президенту РФ свои заключения; 

- рассматривает заявления кандидатов на должности, председателей, 

заместителей председателей других федеральных судов (за исключением 

районных судов), а также судей Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов, 

окружных (флотских) военных судов и представляет соответственно 

Председателю Верховного Суда РФ и Председателю Высшего 

Арбитражного Суда РФ свои заключения; 

-объявляет в средствах массовой информации об открытии 

вакантных должностей председателей, заместителей председателей 

федеральных судов (за исключением  районных судов), а также судей 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, федеральных 



арбитражных судов округов, окружных (флотских) военных судов с 

указанием времени и места приема и рассмотрения документов 

- приостанавливает, возобновляет либо прекращает полномочия, а 

также прекращает отставку председателей, заместителей председателей 

федеральных судов (за исключением районных судов), судей Верховного 

Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных 

судов округов, окружных (флотских) военных судов, членов Совета судей 

РФ и Высшей квалификационной коллегии судей РФ, председателей 

советов судей и квалификационных коллегий судей субъектов РФ; 

- осуществляет квалификационную аттестацию председателей, 

заместителей председателей федеральных судов (за исключением 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и районных 

судов), а также судей Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 

РФ, федеральных арбитражных судов округов и окружных (флотских) 

военных судов; 

- присваивает судьям первый и высший квалификационные классы; 

- налагает дисциплинарные взыскания на председателей, 

заместителей председателей федеральных судов (за исключением 

районных судов), а также на судей Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов и 

окружных (флотских) военных судов за совершение ими дисциплинарного 

проступка; 

- утверждает положение о порядке работы квалификационных 

коллегий судей; 

- знакомится с работой квалификационных коллегий судей 

субъектов РФ, заслушивает сообщения их председателей о проделанной 

работе и дает рекомендации, направленные на совершенствование 

деятельности указанных коллегий; изучает и обобщает практику работы 

квалификационных коллегий судей, организует учебу членов этих 

коллегий. 



Высшая квалификационная коллегия судей РФ может осуществлять 

свои полномочия, если ее состав сформирован не менее чем на две трети. 

Полномочия квалификационных коллегий судей субъектов РФ. 

Квалификационные коллегии судей субъектов РФ; 

- рассматривают заявления лиц, претендующих на соот-

ветствующую должность судьи, и с учетом результатов 

квалификационного экзамена дают заключения о рекомендации данных 

лиц на должность судьи либо об отказе в такой рекомендации; 

- утверждают состав экзаменационных комиссий по приему 

квалификационного экзамена у кандидатов на должность судьи 

соответствующего суда; 

- объявляют в средствах массовой информации об открытии 

вакантных должностей председателей, заместителей председателей 

районных судов, а также судей соответствующих федеральных судов с 

указанием времени и места приема и рассмотрения документов; 

- организуют проверку достоверности биографических и иных 

сведений, представленных кандидатами на вакантные должности; 

- приостанавливают, возобновляют либо прекращают полномочия, а 

также прекращают отставку судей соответствующих федеральных судов, 

председателей и заместите лей председателей районных судов, членов 

соответствующих советов судей и квалификационных коллегий судей 

субъектов РФ; 

- осуществляют квалификационную аттестацию судей 

соответствующих судов, а также мировых судей, председателей и 

заместителей председателей районных судов; присваивают судьям 

соответствующих судов, а также мировыми судьям, председателям и 

заместителям председателей районных судов квалификационные классы 

(за исключением первого и высшего); 

- дают заключения о возможности привлечения судей пребывающих 

в отставке, к исполнению обязанностей судей соответствующих 



федеральных судов, а также председателей и заместителей председателей 

районных судов; 

- налагают дисциплинарные взыскания на судей соответствующих 

судов (в том числе на председателей и заместителей председателей 

районных судов) за совершение ими дисциплинарного проступка; 

- осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными 

конституционными законами и федеральными законами. 

Квалификационные коллегии судей субъектов РФ могут 

осуществлять свои полномочия, если их составы сформированы не менее 

чем на две трети. 

 

Лекция 5 

Система судов общей юрисдикции 

1. Мировые судьи 

2. Районный суд 

3. Суды субъектов РФ 

4. Верховный Суд РФ 

5. Военные суды 

 

1. 

Мировые судьи в РФ являются судьями общей юрисдикции субъектов 

РФ и входят в единую судебную систему РФ. Полномочия, порядок 

деятельности мировых судей и порядок создания должностей мировых судей 

устанавливаются Конституцией, Федеральным конституционным законом «О 

судебной системе», иными федеральными конституционными законами, ФЗ 

«0 мировых судьях», а порядок назначения (избрания) и деятельности 

мировых судей устанавливается также законами субъектов РФ. 

Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской 

Федерации. Порядок осуществления правосудия мировыми судьями 

устанавливается федеральным законом, а в части, касающейся 



осуществления правосудия по делам об административных 

правонарушениях, может устанавливаться также законами субъектов РФ. 

Компетенция мирового судьи. Мировой судья рассматривает дела, 

отнесенные к его компетенции, единолично. Мировой судья рассматривает в 

первой инстанции:       

- уголовные дела о преступлениях, за совершение которыx может быть 

назначено максимальное наказание, не превышающее двух лет лишения 

свободы;                 

- дела о выдаче судебного приказа;      

- дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 

детях; 

- дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества; 

- иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений, за 

исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), установлении 

отцовства, лишении родительских прав, усыновлении (удочерении) ребенка; 

- дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 500 

минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на момент 

подачи заявления; 

-дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о 

восстановлении на работе; 

- дела об определении порядка пользования земельными участками, 

строениями и другим недвижимым имуществом; 

- дела об административных правонарушениях, отнесенные к 

компетенции мирового судьи КоАП; 

- дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, 

принятых мировым судьей в первой инстанции и вступивших в силу. 

Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебных 

участков. Общее число мировых судей и количество судебных участков 

субъекта РФ определяются федеральным законом по законодательной 

инициативе соответствующего субъекта РФ, согласованной с Верховным 



Судом РФ, или по инициативе Верховного Суда РФ, согласованной с 

соответствующим субъектом РФ. 

Судебные участки и должности мировых судей создаются и 

упраздняются законами субъектов РФ. Судебные участки создаются из 

расчета численности населения на одном участке от 15 до 30 тыс. человек. В 

административно-терриориальных образованиях с численностью населения 

менее 5 тыс. человек создается один судебный участок. 

Порядок назначения на должность мировых судей. Мировым судьей 

может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 25 лет, 

имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической 

профессии не менее пяти лет, не совершивший порочащих его поступков, 

сдавший квалификационный экзамен и получивши рекомендацию 

квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта РФ. От сдачи 

квалификационного экзамена и представления рекомендации 

квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта РФ 

освобождаются лица, имеющие стаж работы в должности судьи 

федерального суда не менее пяти лет. 

Мировой судья не вправе быть депутатом представительных органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, 

принадлежать к политическим партиям и движениям, осуществлять 

предпринимательскую деятельность, а также совмещать работу в должности 

мирового судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, 

преподавательской, литературной и иной творческой деятельности. 

Мировые судьи назначаются (избираются) на должность 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ либо избираются на должность населением соответствующего 

судебного участка в порядке, установленном законом субъекта РФ, на срок 

установленный законом соответствующего субъекта, но не  более чем на пять 

лет. По истечении указанного срока лицо занимавшее должность мирового 



судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения (избрания) 

на данную должность. 

При повторном и последующих назначениях (избрании) на должность 

мирового судьи мировой судья назначается (избирается) на срок, 

устанавливаемый законом  соответствующего субъекта РФ, но не менее чем 

на пять лет. 

Полномочия мирового судьи прекращаются по истечении срока, на 

который он был назначен (избран), либо в  порядке, установленных Законом 

«О статусе судей». 

Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением 

квалификационной коллегии судей РФ в случаях и порядке, которые 

установлены Законом. 

2. 

Районный суд — основное звено судебной системы. Он является судом 

общей юрисдикции. В соответствии со ст. 21 ФЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» районный суд в пределах своей компетенции 

рассматривает  дела в качестве суда первой и второй (апелляционной) 

инстанций, а также осуществляет другие полномочия, предусмотренные 

законом. Районный суд является непосредственной вышестоящей судебной 

инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории  

соответствующего судебного района. 

Компетенция районного суда. Районный суд peaлизует следующие 

полномочия: 

- рассматривает отнесенные к его подсудности уголовные дела в 

качестве суда первой инстанции. Районному суду подсудны уголовные дела 

о всех преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в ч. 1 (в 

части подсудности головных дел мировому судье), ч. 3 и 4 ст. 29 УПК; 

- рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции уголовные 

дела по не вступившим в законную силу решениям мирового судьи, если они 

были обжалованы сторонами; 



-  рассматривает в качестве суда первой инстанции все гражданские 

дела, отнесенные ГПК к его подсудности; 

 - рассматривает материалы об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста; 

 - решает вопросы о продлении срока содержания под стражей; 

- о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под 

стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства 

соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической 

экспертизы; 

 - о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц; 

 - о производстве обыска и (или) выемки в жилище;  

- о производстве личного обыска;  

- о производстве выемки предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях; 

- о наложении ареста на корреспонденцию и выемке ее в учреждениях 

связи; 

- о наложении ареста на имущество, включая денежные 

средства физических и юридических лиц, находящиеся на 

счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных 

организациях;       

- о временном, отстранении обвиняемого от должности; 

 - о контроле и записи телефонных и иных переговоров; 

- в ходе досудебного производства рассматривает жалобы на действия 

(бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания и 

дознавателя в случаях и порядке, которые предусмотрены процессуальным 

законодательством. 

Состав суда. Районный суд состоит из: председателя 

суда, заместителя председателя районного суда, судей, аппарата суда 

(секретарей судебного заседания, заведующего канцелярией по гражданским 



и уголовным делам, архивариуса, делопроизводителя, консультанта суда, 

администратора суда).  

Председатель суда наряду с осуществлением полномочий судьи 

соответствующего суда, а также процессуальных полномочий, 

установленных для председателя суда федеральными конституционными 

законами и федеральным законами, осуществляет следующие функции: 

- организует работу суда;                            

- устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе 

утверждаемых Советом судей РФ типовых правил внутреннего распорядка 

судов и контролирует их выполнение;                                           

- распределяет обязанности между заместителями председателя, а 

также (в порядке, установленном федеральным законом) между судьями; 

-организует работу по повышению квалификации судей; 

- осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том 

числе назначает на должность и освобождает от должности работников 

аппарата суда, а также распределяет обязанности между ними, принимает 

решение о поощрении работников аппарата суда либо о привлечения их к 

дисциплинарной ответственности, организует работу по повышению 

квалификации работников аппарата суда; 

-  регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей 

деятельности и о деятельности суда; 

- осуществляет иные полномочия по организации работы суда. 

 В случае временного отсутствия председателя суда (болезнь, отпуск, 

командировка) его полномочия осуществляет первый заместитель 

председателя суда, при отсутствии первого заместителя— по поручению 

председателя суда один из заместителей председателя суда, а при отсутствии 

заместителей председателя суда — по поручению председателя суда один из 

судей суда. 



Судьи районного суда реализуют полномочия по осуществлению 

правосудия и выполняют иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

Аппарат районного суда. Заведующий канцелярией (старший 

секретарь, а в тех случаях, где эта должность не предусмотрена, — секретарь 

суда) организует работу канцелярии, руководит работой секретарского 

состава и архива суда.                          

На других секретарей суда возлагается ведение делопроизводства 

соответственно по гражданским, уголовным, административным делам.                    

На консультанта суда по информатизации возлагаются обязанности по 

обеспечению функционирования электронных средств связи и передачи 

данных (включая Интернет) при взаимодействии с другими судами, органами 

Судебного департамента, органами государственной власти и правоохрани-

тельными органами. 

На архивариуса, а в тех судах, где эта должность не предусмотрена, на 

секретаря суда возлагаются: 

- прием, учет, хранение и выдача дел, материалов, иных архивных 

документов;                               

- обеспечение сохранности судебных дел и документов создание 

необходимого режима хранения, ведение журналов архива суда; 

- подготовка и оформление дел, подлежащих сдаче в архивное 

учреждение для хранения; 

Администратор суда организационно обеспечивает деятельность 

соответствующего суда. Администратор верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области или суда автономного округа осуществляет свои 

полномочия под контролем соответствующих подразделений Судебного 

департамента и во взаимодействии с ними, а администратор  районного суда 

— под контролем управления (отдела) Судебного департамента и во 

взаимодействии с ним. Он назначается на должность и освобождается от 



должности начальником главного управления организационно - правового 

обеспечения деятельности судов по представлению председателя 

соответствующего суда, а администратор  районного суда— начальником 

управления (отдела) Судебного департамента по представлению 

председателя районного суда. Администратор суда подчиняется 

председателю соответствующего суда и выполняет его распоряжения.  

3. 

Суды субъектов РФ — это верховные суды республик,  краевые и 

областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 

области и автономных округов. 

Компетенция судов субъектов РФ:                 

- рассматривают в пределах своих полномочий дела в качестве суда 

первой инстанции, в кассационном порядке, в  порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам;  

- изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную 

статистику;                                

- осуществляют другие полномочия, предоставленные  им 

законодательством. 

 Состав и структура суда субъекта РФ. Краевой, облаетной, 

городской суд, суд автономной области и суд автономного округа имеют 

следующие структурные подразделения:   

1) президиум суда;  

2) судебную коллегию по гражданским  делам;  

3) судебную коллегию по уголовным делам.         

Президиум краевого, областного, городского суда, суда автономной 

области и суда автономного округа образуется в составе председателя, 

заместителя председателя, входящих в состав президиума по должности, и 

других судей соответствующего суда в количестве, определяемом 

Президентом РФ.                                        



Состав президиума суда утверждается Президентом РФ  по 

представлению Председателя Верховного Суда РФ. Утверждение состава 

президиума суда производится при наличии положительного заключения 

квалификационной коллегии судей края, области, автономной области, 

автономного округа, городов Москва и Санкт-Петербурга.   

Президиум краевого, областного, городского суда, суда автономной 

области и суда автономного округа наделен следующими полномочиями: 

- рассматривает дела в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам;                

- утверждает по представлению председателя суда из числа судей 

составы судебной коллегии по гражданским делам и судебной коллегии по 

уголовным делам; 

- рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики и 

анализа судебной статистики; 

- заслушивает отчеты председателей судебных коллегий 

рассматривает вопросы работы аппарата суда; 

- осуществляет другие полномочия, предоставленные ему 

законодательством. 

Заседания президиума краевого, областного, городского суда, суда 

автономной области и суда автономного округа проводятся не реже двух раз 

в месяц. Заседание президиума правомочно при наличии большинства членов 

президиума. Постановления президиума принимаются открытым голосо-

ванием большинством голосов членов президиума, участвующих в 

голосовании, и подписываются председателем суда. 

Судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по 

уголовным делам краевого, областного, городского суда, суда автономной 

области и суда автономного округа утверждаются президиумом суда из 

числа судей соответствующего суда. 

Полномочия, судебных коллегий краевого, областного, городского 

суда, суда автономной области и суда автономного округа: 



- рассматривают в пределах своих полномочий дела в качестве суда 

первой инстанции, в кассационном порядке и по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

- изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную 

статистику; 

- осуществляют другие полномочия, предоставленные им 

законодательством. 

 В состав краевого, областного, городского суда, суда автономной 

области и суда автономного округа входят председатель суда, заместитель 

председателя суда, судьи, присяжные заседатели, аппарат суда. 

Председатель краевого, областного, городского суда, суда автономной 

области и суда автономного округа:  

- может председательствовать в судебных заседаниях коллегий; 

- руководит организацией работы судебных коллегий; 

- руководит работой аппарата суда; 

- созывает президиум суда и председательствует на его заседаниях; 

- распределяет обязанности между заместителями председателя; 

- организует работу по повышению квалификации членов суда и 

работников аппарата суда 

-организует работу по изучению и обобщению судебной  практики, 

анализу судебной статистики 

ведет личный прием и организует работу суда по приему граждан и 

рассмотрению предложений, заявлений и жалоб; 

- осуществляет другие полномочия, предоставленные ему 

законодательством. 

Председатели судебной коллегии по гражданским делам и судебной 

коллегии по уголовным делам краевого, областного, городского суда, суда 

автономной области и суда автономного округа: 

-председательствуют в судебных заседаниях коллегий или назначают 

для этого членов суда; 



- осуществляют руководство работой соответствующих коллегий; 

- образуют составы суда для рассмотрения дел в судебных заседаниях 

коллегий;                          

- представляют президиуму суда отчеты о деятельности коллегий; 

- осуществляют другие полномочия, предоставленные им 

законодательством. 

Opганизация работы в краевом, областном, городском суде, суде 

автономной области и суде автономного округа осуществляется в 

соответствии с приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

от 28.12.99 № 169 «Об утверждении временной инструкции по 

делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, 

судах городов федерального значения, судах автономной области и 

автономных округов». 

4. 

Верховный Суд РФ в соответствии со ст. 126 Конституции является 

высшим судебным органом по всем делам, подсудным судам общей 

юрисдикции, осуществляет в предусмотренных законом пределах судебный 

надзор за деятельностью нижестоящих судов и дает разъяснения по вопросам 

судебной практики. 

Компетенция Верховного Суда РФ. Верховный Суд РФ в пределах 

своих полномочий: 

-рассматривает дела в качестве суда первой инстанции, 

в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

- изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную 

статистику и дает руководящие разъяснения судам по вопросам применения 

федерального законодательства, возникающим при рассмотрении судебных 

дел. Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ обязательны 

для судов, других органов и должностных лиц, Применяющих закон, по 

которому дано разъяснение; 



-осуществляет контроль за выполнением судами руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ; разрешает в пределах своих 

полномочий вопросы, вытекающие из международных договоров Российской 

Федерации; 

- осуществляет другие полномочия, предоставленные ему 

законодательством. 

В соответствии с Конституцией Верховному Суду РФ принадлежит 

право законодательной инициативы.  При Верховном Суде РФ 

сформированы Судебный департамент и Научно-консультативный совет.   

Состав и структура Верховного Суда РФ. Верховный Суд РФ 

действует в составе Председателя, заместителей председателя, судей и 

аппарата суда. Председатель Верховного Суда РФ: 

- организует работу по изучению и обобщению судебной практики, 

анализу судебной статистики; 

- созывает Пленум Верховного Суда РФ и председательствует на его 

заседаниях; 

- созывает Президиум Верховного Суда РФ и вносит на его 

рассмотрение вопросы, требующие его решения, председательствует на 

заседаниях Президиума; 

- может председательствовать в судебных заседаниях коллегий 

Верховного Суда РФ при рассмотрении любого дела; 

-  распределяет обязанности между заместителями Председателя 

Верховного Суда РФ; 

-руководит организацией работы Кассационной коллегии и судебных 

коллегий; руководит работой аппарата Верховного Суда РФ; 

- ведет личный прием и организует работу суда по приему граждан и 

рассмотрению предложений, заявлений и жалоб; 

- осуществляет другие полномочия, предоставленные 

законодательством. 



 Председатели Кассационной коллегии и судебных коллегий 

Верховного Суда РФ: 

- председательствуют в судебных заседаниях руководимых ими 

коллегий или назначают для этого членов суда; 

- осуществляют руководство работой соответствующих коллегий; 

- представляют Пленуму Верховного Суда РФ отчеты о  деятельности 

коллегий; 

- вправе истребовать судебные дела для изучения и  обобщения 

судебной практики; 

- организуют работу по повышению квалификации членов суда 

соответствующей судебной коллегии; 

- осуществляют другие полномочия, предоставлю им 

законодательством. 

Структуру Верховного Суда РФ образуют: 

- Пленум Верховного Суда РФ; 

-Президиум Верховного Суда РФ; 

- Кассационная коллегия; 

- Судебная коллегия по гражданским делам;  

- Судебная коллегия по уголовным дедам; 

- Военная коллегия 

Пленум Верховного Суда РФ действует в составе Председателя 

Верховного Суда РФ, заместителей Председателя и членов Верховного Суда 

РФ. 

В заседаниях Пленума участвуют Генеральный прокурор и Министр 

юстиции. В заседаниях пленума по  приглашению Председателя Верховного 

Суда РФ могут участвовать судьи, члены Научно-консультативного совета 

при Верховном Суде РФ, представители министерств, государственных 

комитетов, ведомств, научных других государственных и общественных 

организаций. 

Пленум Верховного Суда РФ: 



- рассматривает материалы  изучения и обобщения судебной практики 

и судебной статистики и дает руководящие разъяснения судам по вопросам 

применения федерального законодательства 

при обсуждении вопросов о даче судам руководящих разъяснений 

заслушивает сообщения председателей верховных судов автономных 

республик, краевых, городских судов, судов автономных областей, 

автономных округов, военных судов по применению законодательства; 

-утверждает по представлению Председателя Верховного Суда РФ 

составы судебных коллегий и секретаря Пленума 

- утверждает по представлению Председателя Верховного Суда РФ 

Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, 

- рассматривает и решает вопросы о выступлении в порядке 

законодательной инициативы; 

- заслушивает сообщения о работе Президиума Верховного Суда РФ и 

отчеты председателей Кассационной коллегии и судебных коллегий 

Верховного Суда РФ о деятельности коллегий; 

- осуществляет другие полномочия, предоставленные 

ему законодательством. 

Президиум Верховного Суда РФ состоит из 13 судей и утверждается 

Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 

президента РФ, основанному на представлении Председателя Верховного 

Суда РФ, в составе Председателя Верховного Суда РФ, заместителей 

Председателя, входящих в состав Президиума по должности, и судей 

Верховного Суда РФ. Утверждение Президиума Верховного Суда РФ 

производится при наличии   положительного заключения Квалификационной 

коллегии судей Верховного Суда РФ. 

Заседания Президиума Верховного Суда РФ проводятся не реже 

одного раза в месяц и правомочны при Наличии большинства членов 

Президиума. 



Постановление Президиума Верховного Суда РФ принимается 

большинством голоса членов Президиума участвующих в заседании, и 

подписывается Председателем Верховного Суда РФ. Президиум Верховного 

Суда РФ наделен следующими полномочиями 

- в пределах своих полномочий рассматривает судебные дела в порядке 

надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам;  
- рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики, 

анализа судебной статистики 

- рассматривает вопросы организации работы судебных коллегий и 

аппарата Верховного Суд РФ 

- осуществляет другие полномочия, предоставленные ему 

законодательством. 

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ состав председателя 

Кассационной коллегии Верховного Суда состоит 12 членов из числа судей 

Верховного Суда РФ и утветждается Советом Федерации Федерального 

Собрания РФ по  представлению Президента РФ, основанному на 

представлении  председателя Верховного Суда РФ и положительном 

заключении Квалификационной коллегии судей Верховного Суда РФ.  

Рассмотрение дел в Кассационной коллегии Верховного Суда РФ 

осуществляется судебными составами. Судьи являющиеся членами 

Кассационной коллегии Верховного Суда РФ, в период между ее 

заседаниями участвуют в смотрении дед в составе соответствующей 

судебной коллегии либо Президиума Верховного Суда РФ с соблюдением 

требования о недопустимости повторного участия рассмотрении одного и 

того же дела. 

Полномочия Кассационной коллегии Верховного Суда РФ 

-  рассматривает в качестве суда второй инстанции гражданские и 

уголовные дела по жалобам и протестам на решения, приговоры, 

определения и постановления, вынесенные Судебной коллегией по 



гражданским делам, Судебной коллегией по уголовным делам и Военной 

коллегией Верховного Суда РФ в качестве суда первой инстанции; 

- рассматривает в пределах своих полномочий судебные дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Рассмотрение судебных дел Кассационной коллегией Верховного Суда 

РФ осуществляется в соответствии с ГПК и УПК. 

Судебные коллегии Верховного Суда РФ — Судебная коллегия по 

гражданским делам, Судебная коллегия по уголовным делам, а также 

Военная коллегия Верховного суда  РФ — утверждаются Пленумом 

Верховного Суда из числа судей Верховного Суда РФ. Председатель 

Bepxoвного Суда РФ в необходимых случаях вправе своим pacпоряжением 

привлекать судей одной коллегии для рассмотрения дел в составе другой 

коллегии. 

Полномочия судебных коллегий Верховного Суда РФ 

- рассматривают в пределах своих полномочий дела качестве суда 

первой инстанции, в кассационном поря порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

- изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную 

статистику; 

- осуществляют другие полномочия, предоставленные им 

законодательством. 

5. 

Военные суды РФ, входят в судебную систему РФ, являются 

федеральными судами общей, юрисдикции осуществляют судебную власть в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и 

федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба.    

Военные суды создаются по территориальному принципу по месту 

дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формированийи органов. Военные суды создаются и 



упраздняются федеральным законом. Никакой военный суд не может быть 

упразднен, если отнесенные к его ведению вопросы небыли 

одновременно переданы в юрисдикцию другого суда. Количество военных 

судов и численность военных судей устанавливаются Верховным Судом РФ.      

Основными задачами военных судов при рассмотрении дел являются 

обеспечение и защита 

- нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых 

законом интересов человека и гражданина, юридических лиц и их 

объединений;       

- нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом 

интересов местного самоуправления 

-нарушенных и  оспариваемых прав и охраняемых законом интересов 

РФ, субъектов РФ, федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ 

Военный Судам подсудны: 

- гражданские, административные дела о  нарушенных и (или) 

оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов 

военнослужащих ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, 

граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействий) органов 

военного управления, воинских должностных лиц и 

принятых ими решений; 

- дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются 

 военнослужащие, граждане, проходящие военные сборы,  а также граждане, 

уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, при 

условии, что 

преступления совершены ими в период прохождения военной службы, 

военных сборов;  

- дела об административных правонарушениях, совершенных 

военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы.  



Граждане, уволенные с военной службы или прошедшие военные 

сборы, вправе обжаловать в военный суд действия (бездействие) органов 

военного управления, воинских должностных лиц и принятые ими решения, 

нарушившие  свободы и охраняемые законом интересы указанных граждан в 

период прохождения ими военной службы, военных сборов. 

Подсудность дел об административных правонарушениях и дел о 

преступлениях, в совершении которых обвиняются военнослужащие, 

граждане, проходящие военные сборы а также граждане, уволенные с 

военной, службы, прошедшие военные сборы, которые совершили 

правонарушения в период прохождения военной службы, военных Сборов, и 

гражданские лица, устанавливается соответствующими федеральными 

процессуальными законами. 

Военные суды рассматривают жалобы на применение лицом, 

производящим дознание, следователем или прокурором заключения под 

стражу в качестве меры пресечения, продление указанными лицами сроков 

содержания подстражей в отношении военнослужащих, граждан, 

проходящих военные сборы, а также действия (бездействие) военных 

прокуроров и принятые ими решения по расследуемому в отношении 

военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, делам. 

Военные, суды в пределах своих полномочий и порядке, 

установленном федеральным законом, рассматривают, дела и материалы, 

связанные с ограничениями конституционных свобод и прав на тайну 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений неприкосновенность жилища.  

Подсудность дел военным судам, а также порядок осуществления ими 

правосудия в период мобилизации и военное время определяются 

соответствующими федеральными конституционными законами. 

Система военных судов. В систему военных судов входят окружные 

(флотские) военные суды и гарнизонные военные суды. В систему военных с 

Военная коллегия действует, в составе Верховного Суда рф и является 



непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 

окружным (флотским) военным судам. Военная коллегия образуется в 

составе председателя, его заместителя, председателей судебных составов и 

других судей Верховного Суда РФ (далее — судьи Военной коллегии). 

Председатель Военной коллегии Верховного Суда РФ является 

заместителем Председателя Верховного Суда РФ и назначается на должность 

Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 

Президента РФ, основанному на представлении Председателя Верховного 

Суда РФ и заключении Квалификационной коллегии судей Верховного Суда 

РФ. 

Военная коллегия рассматривает дела, подсудные военным судам, в 

следующем составе: 

- в первой инстанций, гражданские и административные дела — судья 

единолично либо коллегия, состоящая на трех судей, а уголовные дела — 

коллегия, состоящая из трех судей, либо судья и коллегия присяжных 

заседателей, либо коллегия, состоящая из судьи и народных заседателей; 

- дела по жалобам и, протестам на решения, приговоры, определения и. 

постановления окружных (флотских,)  военных судов, принятые ими в 

первой инстанции и невступившие в силу, — коллегия, состоящая из трёх 

судей. 

- дела по протестам на решения, приговоры, определения и 

постановления военных судов, вступившие в силу, — коллегия, состоящая из 

трех cудей. 

Военная коллегия рассматривает в первой инстанции: 

- дела об оспаривании ненормативных актов Президента РФ, 

нормативных актов Правительства РФ, Министерства обороны РФ, иных 

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и 

охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан, проходящих 

военные сборы;  



- дела о преступлениях, в совершении которых обвиняется судья 

военного суда, если им заявлено соответствующее ходатайство, а также дела 

о преступлениях особой сложности или особого общественного значения, 

которые Военная коллегия вправе принять к своему производству при 

наличии ходатайства обвиняемого. 

Военная коллегия также рассматривает: 

-дела по жалобам и протестам на решения приговоры, определения и 

постановления окружных (флотских) военных судов, принятые ими в первой 

инстанции и не вступившие в силу 

-дела по протестам на решения, приговоры, определения и 

постановления военных судов вступившие в силу. 

-дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений и 

приговоров военной коллегии, вступивших в силу. 

Президиум Верховного Суда РФ рассматривает дела по  

протестам на решения, приговоры, определения и постановления Военной 

коллегии Верховного Суда РФ и военных судов, вступившие в силу.  

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ рассматривает дела по 

жадобам и протестам на решения,  определения и постановления Военной 

коллегии, принятые ею в впервой инстанции и не вступившие в силу. 

Окружной (флотский) военный суд действует на территории одного 

или нескольких субъектов РФ, на которой дислоцируются воинские части и 

учреждения ВС РФ, других войск, воинских формирований органов. 

Окружной (флотский) военный суд образуется в составе председателя, его 

заместителей, а также других судей, может быть введена должность первого 

заместителя председателя. В окружном (флотском) военном суде образуется 

президиум, могут быть образованы судебные коллегии и (или)  судебные 

составы. 

Окружной (флотский) военный суд в пределах установленных законом, 

рассматривает в первой инстанции гражданские дела, связанные с 

государственной тайной, и дела о преступлениях, за совершение которых 



может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 

лет, пожизненного лишения свободы или смертной казни. 

Окружной (флотский) военный суд рассматривает дела: 

- по жалобам и протестам на решения, приговоры, определения и 

постановления гарнизонных военных судов, принятые ими в первой 

инстанции и не вступившие в силу 

- по протестам на решения, приговоры, определения и постановления 

гарнизонных военных судов, вступившие в силу, а также на определения и 

постановления, принятые окружным (флотским) военным судом во второй 

инстанции 

-по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, 

приговоров, определений и постановлений окружного (флотского) военного 

суда, вступивших в силу. 

Гарнизонный военный суд действует на территории, на которой 

дислоцируются один или несколько военных гарнизонов. Гарнизонный 

роенный суд образуется в составе председателя, его заместителей и других 

судей. 

Гарнизонный военный суд в пределах, установленных законом, 

рассматривает в первой инстанции гражданские, административные и 

уголовные дела, не отнесенные к подсудности Военной коллегии или 

окружного (флотского) военного суда. 

Гарнизонный военный суд: 

-рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в 

отношении решений, приговоров, определений и постановлений, принятых 

им и вступивших в силу; 

- принимает решения об аресте, заключении под стражу, содержании 

под стражей, ограничении прав на тайну переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на 

неприкосновенность жилища;  



-рассматривает жалобы на действия (бездействие) лица, производящего 

дознание, следователя, прокурора и принятые имя решения в случаях и 

порядке, установленных уголовно-процессуальным законом. 

 

Лекция 6 

Система арбитражных судов РФ 

1. Задачи и принципы деятельности арбитражных судов 

2. Арбитражные суды субъектов РФ 

3. Арбитражные апелляционные суды 

4. Федеральные арбитражные суды арбитражных округов 

5. Высший Арбитражный Суд РФ 

 

1. 

В соответствии со ст. 127 Конституции арбитражные суды в 

Российской Федерации представляют собой самостоятельную систему 

органов судебной власти. 

Систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют: 

• Высший Арбитражный Суд РФ; 

• федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные 

суды); 

• арбитражные апелляционные суды; 

• арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, 

городах федерального значения, автономной области, автономных округах. 

Арбитражные суды осуществляют правосудие путем разрешения 

экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их 

компетенции Конституцией, Федеральным конституционным законом «Об 

арбитражных судах Российской Федерации», АПК и принимаемыми в соот-

ветствии с ними другими федеральными законами. 

Основные задачи арбитражных судов при рассмотрении 

подведомственных им споров: 



- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

- содействие укреплению законности и предупреждению 

правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации строится на 

основе принципов законности, независимости судей, равенства организаций 

и граждан перед законом и судом, состязательности и равноправия сторон, 

гласности разбирательства дел. 

   

2.  

Основным звеном системы арбитражных судов являются арбитражные 

суды субъектов РФ. В субъектах РФ действуют арбитражные суды 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области автономных округов. На территориях нескольких субъектов РФ 

судебную власть может осуществлять один арбитражный суд. Судебную 

власть на территории одного субъекта РФ могут осуществлять несколько 

арбитражных судов. Арбитражные суды в РФ создаются федеральным 

законом. 

Структура арбитражных судов субъектов РФ. В арбитражном суде 

субъекта РФ образуются следующие структурные подразделения: президиум, 

судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и  

иных правоотношений, и судебная коллегия по рассмотрению споров, 

возникающих из административных правоотношений. 

Президиум арбитражного суда субъекта РФ действует в составе 

председателя этого суда, его заместителей,  председателей судебных составов 

и судей. Судьи арбитражного суда субъекта РФ, входящие в президиум этого 

суда, утверждаются  Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ по  



представлению председателя арбитражного суда РФ сроком на два года, 

после чего они могут быть вновь переназначены в состав президиума. 

Президиум арбитражного суда субъекта РФ обладает следующими 

полномочиями: 

- утверждает по представлению председателя суда членов судебных 

коллегий и председателей судебных составов этого суда 

- рассматривает другие вопросы организации работы суда 

- рассматривает вопросы судебной практики.  

 Президиум арбитражного суда субъекта РФ созывается председателем 

этого суда по мере необходимости и правомочен, решать вопросы при 

наличии большинства членов президиума. Постановления президиума 

арбитражного суда субъекта РФ принимаются открытым голосованием 

большинством голосов от общего числа присутствующих. Члены президиума 

не вправе воздерживаться от голосования. 

Судебные коллегии арбитражного суда субъекта РФ. 

В арбитражном суде субъекта РФ могут создаваться судебные 

коллегии, которые утверждаются президиумом суда из числа судей этого 

суда по представлению председателя суда. Судебные коллегии возглавляют 

председатели — заместители председателя арбитражного суда субъекта РФ. 

Судебные коллегии арбитражного суда субъекта РФ рассматривают в, 

первой и апелляционной инстанциях все дела, подведомственные 

арбитражным судам в РФ, за исключением дел, отнесенных к компетенции 

Высшего Арбитражного Суда РФ, изучают и обобщают судебную практику, 

разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику а также 

осуществляют, иные полномочия, предусмотренные регламентом 

арбитражных судов. 

В арбитражном суде субъекта РФ образуются судебные составы из 

числа судей, входящих в соответствующую судебную коллегию, а при 

отсутствии судебных коллегий — из числа судей этого суда. Судебные 



составы формируются председателем арбитражного суда субъекта РФ. 

Судебный состав возглавляет председатель, утверждаемый президиумом 

арбитражного суда субъекта РФ сроком на три года. 

Председатель арбитражного суда субъекта РФ является судьей и 

осуществляет  процессуальные полномочия, установленные АПК. 

Председатель арбитражного суда субъекта РФ наделен следующими 

полномочиями: 

-  организует деятельность арбитражного суда субъекта РФ; 

- распределяет обязанности между своими заместителями; 

- формирует судебные составы; 

- созывает президиум арбитражного суда субъекта РФ и 

председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение 

президиума вопросы, отнесенные законом к ведению президиума; 

- осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного суда 

субъекта РФ, назначает на должность и освобождает от должности 

работников аппарата суда 

- представляет арбитражный суд субъекта РФ в отношениях с 

государственными, общественными и иными органами 

-  осуществляет другие полномочия, установленные законом. 

Полномочия арбитражного суда субъекта РФ. Арбитражный суд 

субъекта РФ:  

- рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные 

арбитражным судам в РФ, за исключением дел, отнесенных к компетенции 

Высшего Арбитражного 

суда РФ 

- пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им 

и вступившие в законную силу судебные акты;  

 - обращается в Конституционный Суд РФ, с проверкой 

конституционности закона, примененного подлежащего, применению в деле, 

рассматриваемом любой инстанции; 



- изучает и обобщает судебную практику; 

- подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов; 

- анализирует судебную статистику. 

3. 

Арбитражные апелляционные суды — это суды, составляющие 

проверку в апелляционной инстанции законности и обоснованности 

судебных актов арбитражных субъектов РФ, принятых ими в первой 

инстанции. В  настоящее время на территории России действуют 20  

апелляционных судов. 

Арбитражный апелляционный суд действует в составе президиума 

апелляционного суда, судебной коллегии по рассмотрению споров, 

возникающих из гражданских и иных правоотношений; судебной коллегии 

по рассмотрению споров, возникающий из административных 

правоотношений. 

В составе арбитражного апелляционного суда по решению Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ могут быть образованы иные судебные 

коллегии по рассмотрению отдельных категорий дел, а также постоянные 

судебные присутствия, расположенные вне места постоянного пребывания 

арбитражного апелляционного суда. 

Президиум арбитражного апелляционного суда. Президиум 

арбитражного апелляционного суда действует в составе председателя 

арбитражного апелляционного суда, его заместителей, председателей 

судебных составов и судей. 

Судьи арбитражного апелляционного суда, входящие в состав 

президиума арбитражного апелляционного суда, утверждаются Пленумом 

Высшего Арбитражного Суда РФ по представлению председателя 

арбитражного апелляционного суда сроком на два года. Президиум 

арбитражного апелляционного суда утверждает по представлению, председа-

теля арбитражного апелляционного суда членов судебных коллегий и 



председателей судебных составов этого суда; рассматривает другие вопросы 

организации работы суда; рассматривает вопросы судебной практики. 

Президиум арбитражного апелляционного суда созывается 

председателем этого суда по мере необходимости и правомочен решать 

вопросы при наличии большинства членов президиума. Постановления 

президиума арбитражного апелляционного суда принимаются открытым 

голосованием большинством голосов и подписываются председателем 

арбитражного апелляционного суда. Члены президиума не вправе 

воздерживаться от голосования. 

В арбитражном апелляционном суде могут создаваться 

судебные коллегии, которые утверждаются президиумом 

суда из числа судей этого суда по представлению председателя суда. 

Судебные коллегии возглавляют председатели 

или заместители председателя суда. 

Судебные коллегии арбитражного апелляционного 

суда. Судебные коллегии арбитражного апелляционного 

суда проверяют в апелляционной инстанции законность и 

обоснованность судебных актов по делам, рассмотренным  

арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции, 

повторно рассматривая дело, изучают, и обобщают судебную практику, 

разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику.  

В арбитражном апелляционном суде образуются судебные составы из 

числа судей, входящих, в соответствующую судебную коллегию, а при 

отсутствии судебных коллегий — из числа судей этого суда. Судебные 

составы формируются председателем, арбитражного апелляционного суда . 

Председатель арбитражного апелляционного суда:  

-организует деятельность арбитражного апелляционного суда;        

- распределяет обязанности между заместителями председателя 

арбитражного апелляционного суда;        



- формирует из числа судей арбитражного апелляционного суда 

судебные составы;                           

-созывает президиум арбитражного апелляционного суда и 

председательствует на его заседаниях;             

- осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного 

апелляционного суда;                         

- представляет арбитражный апелляционный суд в отношениях с 

государственными, общественными и иными органами;                                          

- осуществляет другие полномочия, установленные настоящим 

Федеральным конституционным законом. 

Полномочия Арбитражного апелляционного суда:    

- проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность 

судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным 

арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции, повторно 

рассматривая, дело;                             

- пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им 

и вступившие в законную силу судебные акты; 

- обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 

конституционности закона, примененного или подлежащего применению в 

деле, рассматриваемом им в апелляционной инстанции; 

- изучает и обобщает судебную практику; 

- подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов; 

- анализирует судебную статистику. 

4. 

Федеральные арбитражные суды округов — суды второй инстанции по 

проверке в кассационной инстанции законности вступивших в законную 

силу судебных актов арбитражных судов субъектов РФ и арбитражных 

апелляционных судов. 



В Российской Федерации действуют федеральные арбитражные суды: 

1) Волго-Вятского округа; 2) Восточно-Сибирского округа; 3) 

Дальневосточного округа; 4) Западно-Сибирского округа; 5) Московского 

округа; 6) Поволжского округа; 7) Северо-Западного округа; 8) Северо-

Кавказского округа; 9) Уральского округа; 10) Центрального округа. 

Федеральный арбитражный суд округа действует в составе президиума 

федерального арбитражного суда округа; судебной коллегии по 

рассмотрению споров, возникающих  из гражданских и иных 

правоотношений; судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих 

из административных правоотношений. По решению Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ в составе федерального арбитражного суда округа 

могут быть также созданы иные судебные  коллегии по рассмотрению 

отдельных категорий дел. 

Президиум федерального арбитражного суда округа действует в 

составе председателя федерального арбитражного суда округа, его 

заместителей, председателей судебных составов и судей. Судьи 

федерального арбитражного суда округа, входящие в состав президиума 

этого суда, утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ по 

представлению председателя федерального арбитражного суда округа сроком 

на два года. 

Полномочия президиума федерального арбитражного суда округа: 

- утверждает по представлению председателя федерального 

арбитражного суда округа членов судебных коллегий и председателей 

судебных составов этого суда; 

- рассматривает другие вопросы организации работы суда; 

- рассматривает вопросы судебной практики. 

  Президиум федерального арбитражного суда округа созывается 

председателем этого суда по мере необходимости. Президиум федерального 

арбитражного суда округа правомочен решать вопросы при наличии 

большинства членов президиума. Постановления президиума федерального 



арбитражного суда округа принимаются открытым голосованием 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов президиума 

и подписываются председателем суда. Члены президиума не вправе 

воздерживаться от голосования. 

Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа. В 

федеральном арбитражном суде округа создаются судебные коллегии, 

которые утверждаются суда из числа судей этого суда по представлению 

председателя суда. Судебные коллегии возглавляют председатели,  

заместители председателя суда. 

Судебные коллегии федерального арбитражного округа проверяют в 

кассационной инстанции законность судебных актов, вступивших в 

законную силу, по рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ и 

арбитражными апелляционными судами, изучают и обобщают судебную 

практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и 

иных нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику, а 

также осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом 

арбитражных судов. 

В судебных коллегиях федерального арбитражного округа могут быть 

образованы судебные составы из судей, входящих в соответствующую 

судебную коллегию. Судебные составы формируются председателем 

федерального арбитражного суда округа и возглавляет их председатель 

утверждаемый президиумом этого суда сроком на три года. 

Председатель федерального арбитражного суда oкруга. 

Председатель федерального арбитражного суда округа является судьей, 

осуществляет процессуальные полномочия, установленные Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ и наделен следующими полномочиями: 

-  организует деятельность федерального арбитражного суда округа; 

- распределяет обязанности между заместителями председателя 

федерального арбитражного суда округа; 



- формирует из числа судей федерального го суда округа судебные 

составы; 

- созывает президиум федерального арбитражного суда округа и 

председательствует на его заседаниях, а также  выносит на рассмотрение 

президиума вопросы, отнесенные к ведению президиума;  

-  осуществляет общее руководство аппаратом федерального 

арбитражного суда округа, назначает на должность, освобождает от 

должности работников аппарата суда;   

- представляет федеральный арбитражный суд округа в отношениях с 

государственными, общественными и органами; 

-  осуществляет другие полномочия, установленные настоящим 

Федеральным конституционным законом. 

Полномочия федерального арбитражного суда округа. Федеральный 

арбитражный суд округа наделен следующими полномочиями: 

- проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов но 

делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ в первой и 

апелляционной инстанциях; 

- пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им 

и вступившие в законную силу судебные акты;  

- обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 

конституционности закона, примененного или подлежащего применению в 

рассматриваемом им деле; 

- изучает и обобщает судебную практику; 

 -готовит предложения по совершенствованию законов 

и иных нормативных правовых актов, анализирует судебную статистику. 

5. 

Высший Арбитражный суд РФ - высший судебный орган по 

разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 

арбитражными судами. Он осуществляет в предусмотренных законом 



процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 

разъяснения по вопросам судебной практики.  

Высший Арбитражной Суд РФ действует в составе Пленума  Высшего 

Арбитражного Суда РФ, Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ; 

судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и 

иных правоотношений, судебной коллегии по рассмотрению споров  

вытекающих из административных правонарушений. В составе Высшего 

Арбитражного  Суда РФ  по решению  Пленума  Высшего Арбитражного 

Суда РФ также могут быть образованы иные судебные коллегии по 

рассмотрению отдельных категорий дел. 

Пленум высшего Арбитражного Суда РФ. Пленум Высшего 

Арбитражного Суда РФ решает важнейшие вопросы деятельности 

арбитражных судов в РФ. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ 

действует в составе Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, 

заместителей председателя и судей, Высшего Ар6итражного суда РФ. 

В заседаниях Пленума Высшего Арбитражного суда вправе принимать 

участие депутаты (члены) Совета Федерации и депутаты Государственной 

Думы, Председатель Конституционного Суда, Председатель Верховного суда 

РФ, Генеральный прокурор РФ, Министр юстиции РФ, председатели 

арбитражных судов. По приглашению Председателя Высшего Арбитражного 

Суда РФ в заседаниях Высшего Арбитражного Суда РФ могут принимать 

участие судьи арбитражных судов, представители федеральных  органов 

государственной власти, органов власти субъектов РФ, научных учреждений, 

других организаций и граждане. 

Полномочия Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ: 

-  рассматривает материалы по изучению и обобщению практики 

применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными 

судами и дает разъяснения по вопросам судебной практики; 

- решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой; 



- решает вопросы об обращении в Конституционный Суд РФ с 

запросами о проверке конституционности законов, иных нормативных 

правовых актов и договоров; 

- избирает по представлению Председателя Арбитражного Суда РФ 

секретаря Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ из числа судей 

Высшего Арбитражного суда РФ 

-  утверждает по представлению Председателя Арбитражного Суда РФ 

членов судебных коллегий и председателей судебных составов Высшего 

Арбитражного суда а также судей, входящих в состав Президиума Высшего 

арбитражного Суда РФ; 

- решает вопросы создания в структуре арбитражных  судов судебных 

коллегий по рассмотрению отдельных категорий дел; 

- рассматривает вопросы образования постоянных судебных 

присутствий в составе арбитражных апелляционных судов и арбитражных 

судов субъектов РФ,  определяет место их пребывания и назначает их 

руководителей из  числа заместителей председателей соответствующих 

судов; 

- утверждает по представлению председателя арбитражного 

апелляционного суда судей арбитражного апелляционного суда, входящих в 

состав президиума арбитражного апелляционного суда;  

-  утверждает в порядке, предусмотренном законом, места постоянного 

пребывания федеральных арбитражных судов округов; 

- утверждает по представлению председателя федерального 

арбитражного суда округа, судей этого суда, входящих в состав его 

президиума;  

- утверждает по представлению председателя арбитражного суда 

субъекта РФ судей этого суда, входящих в состав его президиума;  

- утверждает по представлению Председателя Высшего Арбитражного 

Суда РФ регламент арбитражных судов; 



- решает другие вопросы организации и деятельности арбитражных 

судов в РФ в соответствии с законом. 

По вопросам своего ведения Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ 

принимает постановления, обязательные для арбитражных судов в РФ. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ созывается Председателем 

Высшего Арбитражного Суда РФ по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ правомочен решать 

вопросы при наличии не менее двух третей его состава. Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ принимаются открытым 

голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих 

членов Пленума. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

подписывается  Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ и 

секретарем пленума. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации действует в 

составе Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, заместителей 

Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ и председателей судебных 

составов Высшего Арбитражного Суда РФ.  

В заседаниях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ вправе 

принимать участие Генеральный прокурор РФ. По приглашению 

Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в заседаниях могут 

принимать участие Председатель Конституционного Суда РФ, Председатель 

Верховного суда, Министр юстиции РФ, председатели, заместители 

председателей, судьи арбитражных судов и другие лица. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации:  

-  рассматривает дела в порядке надзора по протестам на вступившие в 

законную силу судебные акты арбитражных судов в Российский Федерации; 

- рассматривает отдельные вопросы судебной практики и о результатах 

рассмотрения информирует арбитражные суды в Российской Федерации. 



Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ созывается 

Председателем высшего Арбитражного Суда РФ по необходимости и 

правомочен решать вопросы при наличии большинства членов Президиума. 

Постановления Пленума принимаются открытым голосованием 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов Президиума 

и подписываются Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ. Члены 

Президиума не вправе воздерживаться от голосования.  

Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда. В Высшем 

Арбитражном Суде РФ создаются судебные коллегии из числа судей 

Высшего Арбитражного Суда РФ,  которые утверждаются Пленумом 

Высшего арбитражного Суда РФ по представлению Председателя Высшего 

арбитражного Суда РФ. 

Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда РФ возглавляют 

председатели—заместители Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ . 

Коллегии рассматривают дела в первой инстанции, изучают, обобщают 

судебную практику,  разрабатывают предложения по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную 

статистику, а также осуществляют иные полномочия; предусмотренные 

регламентом арбитражных судов. В судебных коллегиях Высшего 

Арбитражного Суда образуются судебные составы из числа судей, входящих 

в соответствующую коллегию. Судебные составы формируются 

Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ.  

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ является судьей и 

осуществляет процессуальные полномочия установленные АПК. 

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ: 

- организует  деятельность   Высшего   Арбитражного 

Суда РФ и системы арбитражных судов в РФ; 

- созывает Пленум и Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ и 

председательствует на их заседаниях, а также выносит на рассмотрение 



Пленума и Президиума вопросы, 

отнесенные законом к их ведению; 

- осуществляет общее руководство аппаратом Высшего Арбитражного 

Суда РФ, назначает на должность и освобождает от должности работников 

аппарата Высшего Арбитражного Суда РФ; 

-  распределяет обязанности между заместителями Председателя 

Высшего Арбитражного Суда РФ; 

- формирует из числа судей Высшего Арбитражного Суда 

РФ судебные составы Высшего Арбитражного Суда РФ; 

- выносит на обсуждение Совета председателей арбитражных судов 

вопросы, отнесенные законом к его ведению; 

- представляет Высший Арбитражный Суд РФ в отношениях с 

государственными, общественными и иными органами; 

-осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законом. 

Совет председателей арбитражных судов. При Высшем 

Арбитражном Суде РФ действует Совет председателей арбитражных судов в 

составе Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ и председателей 

арбитражных судов. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

Совет председателей арбитражных судов является совещательным органом, 

рассматривающим вопросы организационной, кадровой и финансовой 

деятельности арбитражных судов. Дня реализации решений Совета 

председателей арбитражных судов Председатель Высшего Арбитражного 

Суда РФ издает приказы и распоряжения. 

Научно-консультативный совет при Высшем Арбитражном Суде РФ. 

Для подготовки научно обоснованных рекомендаций по вопросам, 

связанным с применением законов и иных нормативных правовых актов и 

разработкой 

предложений по их совершенствованию, при Высшем Арбитражном Суде 

РФ действует Научно-консультативный совет. Состав Научно 



консультативного совета и положение о нем утверждаются Председателем 

Высшего Арбитражного Суда РФ.  

Полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ. 

 Арбитражный Суд РФ: 

- рассматривает в качестве суда первой инстанции: дела об 

оспаривания нормативных правовых актов Президента, Правительства РФ, 

федеральных органов власти, нарушающих права и законные интересы  

организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, если в соответствии с федеральным законом их рассмотрение 

отнесено к компетенции судов. Кроме того, Высший Арбитражный Суд РФ 

вправе  рассмотреть дела о признании недействительными (полностью или 

частично) ненормативных актов Президента РФ, Совета Федерации и 

Государственной Думы Федерального собрания РФ, Правительства РФ, не 

соответствующих закону и нарушающих права и законные интересы 

организаций  и граждан а также экономические споры между РФ и 

субъектами РФ, между субъектами РФ; 

- рассматривает дела в порядке надзора по проверке на вступившие в 

законную силу судебные акты судов в РФ; 

- пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им 

и вступившие в законную силу судебные акты 

- обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 

конституционности указанных в ч. 2 ст. 125 Конституции законов, иных 

нормативных актов а 

также о проверке Конституционности закона, примененного или 

подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанций;  

- изучает и обобщает практику применения  арбитражными судами 

законов и иных нормативно правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, дает 

разъяснения по вопросам судебной практики 



- разрабатывает предложения но совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов    регулирующих отношения в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

- ведет судебную статистику и организует работу ведению в 

арбитражных судах; 

-решает вопросы образования постоянных присутствий арбитражных 

судов; 

- осуществляет меры по созданию условий для судебной деятельности 

арбитражных судов, в том числе по их кадровому, организационному, 

материально-техническому и иным видам обеспечения 

- решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из 

международных договоров РФ 

- осуществляет другие полномочия предоставленные ему 

Конституцией, законом об арбитражных судах, и другими ФКЗ. 

Высшему Арбитражному Суду РФ  также  принадлежит право 

законодательной инициативы по вопросам его ведения. По вопросам 

внутренней деятельности арбитражных судов и взаимоотношений между 

ними  Высший Арбитражный Суд РФ  принимает регламент, обязательный 

для всех арбитражных судов в РФ.       

 

Лекция 7 

 Конституционный суд РФ 

1. Задачи и компетенция КС РФ 

2. Состав и структура Конституционного Суда РФ 

 

1. 

 В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде РФ» Конституционный Суд РФ является судебным 

органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо 



осуществляющий судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства. 

Компетенция Конституционного Суда РФ 

В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечения  верховенства и прямого 

действия Конституции на всей территории России Конституционный Суд 

РФ: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ:      

а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ,  Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ;  

б) конституций республик, уставов, а также законов и  иных 

нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к 

ведению органов государственной власти РФ и совместному ведению 

органов государственной власти РФ и органов государственной власти 

субъектов РФ;     

в) договоров между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, договоров между органами 

государственной власти субъектов РФ;      

г) не вступивших в силу международных договоров РФ;  

2) разрешает споры о компетенции:       

  а) между федеральными органами государственной власти;  

б) между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ;   

 в) между высшими государственными органами субъектов РФ;                           

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и  свобод граждан 

и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции; 



5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего 

ведения; 

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему 

Конституцией, Федеративным договором и федеральными 

конституционными законами. 

Конституционный Суд РФ решает исключительно вопросы права. При 

осуществлении конституционного судопроизводства судьи 

Конституционного Суда РФ должны воздерживаться от установления и 

исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в 

компетенцию других судов или иных органов.  

 

2.  

 Конституционный Суд РФ состоит из девятнадцати судей, 

назначаемых на должность Советом Федерации по представлению 

Президента РФ. Конституционный Суд РФ  вправе осуществлять свою 

деятельность при наличии в его составе не менее трех четвертей от общего 

числа судей.  В пленарном заседании Конституционного Суда РФ судьи 

тайным голосованием большинством от общего числа судей избирают из 

своего состава в индивидуальном порядке Председателя, заместителя 

Председателя и судью — секретаря Конституционного Суда РФ сроком на 

три года. Согласно Закону о Конституционном Суде РФ Председатель 

Конституционного Суда РФ осуществляет следующие полномочия: 

-  руководит подготовкой пленарных заседаний Конституционного 

Суда РФ, созывает их и председательствует на них; 

-  вносит на обсуждение Конституционного Суда РФ вопросы, 

подлежащие рассмотрению в пленарных заседаниях и заседаниях палат; 



-  представляет Конституционный Суд РФ в отношениях с 

государственными органами и организациями, общественными 

объединениями, по уполномочию Конституционного Суда РФ выступает с 

заявлениями от его имени; 

- осуществляет общее руководство аппаратом Конституционного Суда 

РФ; 

- осуществляет другие предоставленные ему полномочия.  

 Во всех случаях, когда Председатель Конституционного Суда РФ не в 

состоянии исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель 

Председателя Конституционного Суда РФ.  

Судьей Конституционного Суда РФ может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, достигший ко дню назначения возраста не менее 40 

лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование 

и стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет, обладающий 

признанной высокой квалификацией в области права. 

Предложения о кандидатах на должности судей Конституционного 

Суда РФ могут вноситься Президенту РФ членами (депутатами) Совета 

Федерации и депутатами Государственной Думы, а также законодательными 

(представительными) органами субъектов РФ, высшими судебными 

органами и федеральными юридическими ведомствами, всероссийскими 

юридическими сообществами, юридическими научными и учебными 

заведениями. 

Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность 

судьи Конституционного Суда РФ в срок не позднее 14 дней с момента 

получения представления Президента РФ. 

Каждый судья Конституционного Суда РФ назначается на должность в 

индивидуальном порядке тайным голосованием. Назначенным на должность 

судьи Конституционного Суда РФ считается лицо, получившее при 

голосовании большинство от общего числа членов (депутатов) Совета 

Федерации. 



Судья Конституционного Суда РФ несменяем. Полномочия судьи 

Конституционного Суда РФ могут быть прекращены или приостановлены не 

иначе как в порядке и по основаниям, установленными федеральным 

конституционным законом.  

Судья Конституционного Суда РФ неприкосновенен. Он  не может 

быть привлечен к уголовной или административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке, задержан, арестован, подвергнут обыску без 

согласия Конституционного Суда РФ, за исключением случаев задержания 

на месте преступления, а также  подвергнут личному досмотру, за 

исключением случаев, когда это предусмотрено законом для обеспечения 

безопасности других людей. 

Полномочия, судьи КС РФ быть приостановлены в случаях, если:  

1)было дано согласие конституционного Суда РФ на арест судьи или 

привлечение его к уголовной ответственности;  

2) судья по состоянию здоровья временно не способен выполнять свои 

обязанности. 

Полномочия судьи Конституционного Суда РФ прекращаются в 

случаях:  

-  нарушения порядка его назначения на должность судьи 

Конституционного Суда РФ, установленного Конституцией и федеральным 

конституционным законом; 

- истечения срока полномочий судьи; 

- личного письменного заявления судьи об отставке до истечения срока 

его полномочий; 

-  утраты гражданства Российской Федерации; 

- вынесенного в отношении судьи обвинительного приговора, 

вступившего в законную силу;  

- совершения судьей поступка, порочащего  честь и достоинство судьи;      

  



-  продолжения судьей, несмотря на предупреждение со стороны 

Конституционного Суда РФ, занятий или совершения действий, 

несовместимых с его должностью;   

- неучастия судьи в заседаниях Конституционного Суда РФ или 

уклонения его от голосования свыше двух раз подряд без уважительных 

причин; 

-  признания судьи недееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу; 

- признания судьи безвестно отсутствующим решением 

суда  вступившим в законную силу;  

- объявления судьи умершим решением суда, вступившим в законную 

силу;  

- смерти Судьи; 

Полномочия судьи Конституционного суда РФ могут быть прекращены 

также в силу его неспособности по состоянию здоровья или иным 

уважительным причинам в течение длительного времени (не менее 10 

месяцев подряд)  исполнять обязанности судьи. Прекращение полномочий 

судьи КС РФ осуществляется по решению КС РФ, которое направляется  

Президенту РФ, в Совет Федерации, и является официальным уведомлением 

об открытии вакансии. 

Конституционный Суд РФ рассматривает и разрешает дела в 

пленарных заседаниях и заседаниях палат Конституционного Суда РФ. 

Конституционный Суд РФ состоит из двух палат, включающих в себя 

соответственно десять и девять судей. Персональный состав палат 

определяется путем жеребьевки, порядок проведения которой 

устанавливается Регламентом Конституционного Суда РФ.         

В пленарных заседаниях участвуют все судьи Конституционного Суда 

РФ, в заседаниях палат — судьи, входящие в состав соответствующей 

палаты. Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда 

РФ не могут входить в состав одной и той же палаты. 



Персональный состав палат не должен оставаться неизменным более 

чем три года подряд. Очередность исполнения судьями, входящими в состав 

палаты, полномочий председательствующего в ее заседаниях определяется 

на заседании палаты. 

 

Лекция 8 

Прокуратура РФ 

1. Понятие, система и структура органов прокуратуры 

2. Кадры органов прокуратуры 

3. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры 

4. Задачи и функции органов прокуратуры 

 

1. 

Прокуратура в Российской Федерации является единой федеральной 

централизованной системой органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, а 

также реализующих иные функции, установленные федеральным 

законодательством в целях обеспечения единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства. Правовой основой организации и 

деятельности прокуратуры в Российской федерации являются Конституция, 

Федеральный закон о прокуратуре, другие федеральные законы, приказы и 

распоряжения Генерального прокурора РФ. 

|Систему прокуратуры РФ составляют: Генеральная прокуратура РФ, 

прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие 

специализированные прокуратуры. Среди учреждений, входящих в систему 

органов прокуратуры, выделяют научные и образовательные учреждения, 

peдакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами и имеющие 

в оперативном управлении различные объекты социально-бытового и 

хозяйственного назначения.  



Генеральная прокуратура РФ. 

Генеральную прокуратуру РФ возглавляет Генеральный прокурор РФ, 

который  назначается и освобождается от должности Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ. 

Генеральный прокурор РФ имеет первого заместителя и заместителей, 

которые назначаются на должность и освобождаются от должности Советом 

Федерации Федерального  Собрания РФ по представлению Генерального 

прокурора РФ. В Генеральной прокуратуре РФ образуется коллегия в составе 

Генерального прокурора РФ (председатель), его первого заместителя и 

заместителей (по должности), других прокурорских работников, 

назначаемых Генеральным прокурором РФ.                                      

Структуру Генеральной прокуратуры РФ составляют главные 

управления, управления и отделы на правах управлений.  Главная военная 

прокуратура, Главное следственное управление; управление по надзору за 

расследованием преступлений органами прокуратуры; за следствием, 

дознанием и оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел, 

за расследованием особо важных преступлений; управление 

криминалистического обеспечения. Существуют также управления по 

организации работы, статистики и делопроизводства, по обеспечению 

участия прокурора в гражданском процессе, по обеспечению участия 

прокурора в арбитражном процессе, по обеспечению участия прокурора в 

рассмотрении уголовных дел, по делам несовершеннолетних и молодежи; 

управление по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний, а 

также другие управления  и отделы.  

Начальники главных управлений, управлений и отделов на правах 

управлений являются старшими помощниками, а их заместители и 

начальники отделов в составе управлений — помощниками Генерального 

прокурора РФ. В главных управлениях, управлениях и отделах 

устанавливаются должности старших прокуроров и прокуроров, старших 

прокуроров-криминалистов и прокуроров-криминалистов, а также старших 



следователей по особо важным делам и следователей по особо важным делам 

и их помощников. 

Генеральный прокурор РФ имеет советников, старших помощников и 

старших помощников по особым поручениям, статус которых соответствует 

статусу начальников управлений; помощников по особым поручениям, 

статус которых соответствует статусу заместителей начальников управлений. 

Первый заместитель и заместители Генерального прокурора РФ имеют 

помощников по особым поручениям, статус которых соответствует статусу 

заместителей начальников управлений. 

В Генеральной прокуратуре РФ образуется на правах  структурного 

подразделения Главная военная прокуратура, возглавляемая заместителем 

Генерального прокурора РФ — Главным военным прокурором. 

 Генеральный прокурор РФ руководит всей системой органов 

прокуратуры, издает обязательные для исполнения всеми работниками 

органов и учреждений прокуратуры приказы, указания, распоряжения, 

положения и инструкции, регулирующие вопросы организации деятельности 

системы прокуратуры и порядок реализации мер материального и 

социального обеспечения ее работников. 

В пределах выделенной штатной численности и фонда  оплаты труда 

Генеральный прокурор РФ устанавливает штаты и структуру Генеральной 

прокуратуры РФ, определяет полномочия структурных подразделений, 

устанавливает штатную численность и структуру подчиненных органов и 

учреждений прокуратуры. Он также назначает на должность и освобождает 

от должности директоров (ректоров) научных и образовательных 

учреждений системы прокуратуры РФ и их заместителей. 

В Генеральной прокуратуре РФ действует научно-консультативный 

совет для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и 

деятельностью органов прокуратуры. Положение о научно-консультативном 

совете утверждено Приказом Генерального прокурора РФ от 03.01.96 № 1 



«Об образовании при Генеральной прокуратуре Российской Федерации  

научно-консультативного совета». 

   В структуре Генеральной прокуратуры РФ на основании приказа 

Генерального прокурора РФ от 23.10.98 № 207 «Об  образовании 

информационно-аналитического центра Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации» сформирован информационно-аналитический центр. 

Информационно-аналитический центр создан на правах управления в  целях 

обеспечения Генерального прокурора РФ необходимой аналитической 

информацией для принятия оптимальных решений и мер по предупреждению 

и борьбе с преступностью. 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2000  № 849 «О 

полномочном представителе Президента в Российской Федерации в 

Федеральном округе» (вред. от 30.01.01) в Российской Федерации были 

созданы семь федеральных округов. В связи с этими административными 

преобразованиями в структуре управления государственной властью, на 

основании приказа Генерального прокурора РФ от 05.06.2000  № 98 «Об 

образовании управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

федеральных округах» в этих федеральных округах были созданы 

самостоятельные управления Генеральной прокуратуры. На управления 

Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах возложены следующие 

полномочия:                            

1) координация деятельности всех правоохранительных органов, 

находящихся в пределах федерального округа, по борьбе с преступностью; 

2) надзор за исполнением законов федеральными органами, 

находящимися в пределах федерального округа, органами контроля, их 

должностными лицами;                  

3) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами, органами контроля, их должностными лицами; 

4) надзор за исполнением законов федеральными органами в округах, 

осуществляющими предварительное следствие, дознание и оперативно-



розыскную деятельность, а также региональными управлениями по борьбе с 

организованной преступностью, региональными отделами следственного 

комитета при МВД России; 

5) расследование уголовных дел о наиболее опасных и общественно 

значимых преступлениях. 

Территориальные прокуратуры 

Прокуратуры субъектов РФ образованы в соответствии с 

административно-территориальным и национально-государственным устрой-

ством Российской Федерации. Существуют прокуратуры республик, 

входящих в состав РФ, прокуратуры краев, областей, автономных округов и 

автономной области. 

Прокуратуры субъектов РФ возглавляют назначаемые на должность 

Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами власти субъекта 

РФ соответствующие прокуроры. Руководители прокуратур субъектов РФ 

имеют первого заместителя и заместителей, которые также назначаются на 

должность Генеральным прокурором РФ. 

В прокуратурах субъектов РФ образуются коллегии в составе 

прокурора субъекта РФ (председатель), его первого заместителя и 

заместителей (по должности), а также других прокурорских работников, 

назначаемых прокурором субъекта РФ. В прокуратурах субъектов РФ 

сформированы управления и отделы. Начальники управлений и отделов яв-

ляются старшими помощниками, а их заместители и начальники отделов в 

составе управлений — помощниками прокуроров субъектов РФ. 

В указанных прокуратурах устанавливаются должности старших 

помощников и помощников прокурора, старших прокуроров и прокуроров 

управлений и отделов, старших прокуроров-криминалистов и прокуроров-

криминалистов, а также следователей по особо важным делам и старших 

следователей и их помощников. Прокуроры субъектов РФ могут иметь 

помощников по особым поручениям, статус которых соответствует статусу 

заместителей начальников управлений. 



Прокуроры субъектов РФ руководят деятельностью прокуратур 

районов и иных административно-территориальных единиц. Они 

уполномочены издавать приказы, указания, распоряжения, которые 

обязательны для исполнения всеми нижестоящими прокурорами. Они также 

могут вносить изменения в штатные расписания своих аппаратов и 

подчиненных прокуратур в пределах численности оплаты труда, установ-

ленных Генеральным прокурором РФ. 

Прокуратуры районов возглавляют соответствующие прокуроры. В 

указанных прокуратурах устанавливаются должности первого заместителя 

заместителей прокуроров, старших помощников и помощников прокуроров, 

а также старших следователей и следователей и их помощников. 

По решению Генерального прокурора РФ в прокуратурах районов и 

приравненных к ним прокуратурах могут быть образованы отделы. 

Прокуроры районов, прокуроры специализированных прокуратур 

назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным 

прокурором РФ. Они подчинены и подотчетны вышестоящим прокурорам и 

Генеральному прокурору РФ. 

Специализированные прокуратуры 

Систему органов военной прокуратуры составляют: Главная военная 

прокуратура, военные прокуратуры военных округов, флотов, ракетных 

войск стратегического назначения, Московская городская военная 

прокуратура и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам 

субъектов РФ, военные прокуратуры соединений, гарнизонов и другие 

военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и районов. 

В местностях, где в силу исключительных обстоятельств не действуют 

иные органы прокуратуры РФ, а также за пределами Российской Федерации, 

где в соответствии с международными договорами находятся войска РФ, 

осуществление функций прокуратуры может быть возложено Генеральным 

прокурором РФ на органы военной прокуратуры. 



Образование, реорганизация и ликвидация органов военной 

прокуратуры, определение их статуса, компетенции, структуры и штатов 

осуществляются Генеральным прокурором РФ, приказы которого по этим 

вопросам реализуются в соответствии с директивами Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ. 

Органы военной прокуратуры возглавляет заместитель Генерального 

прокурора РФ — Главный военный прокурор, который руководит 

деятельностью органов военной прокуратуры, обеспечивает подбор, 

расстановку и воспитание кадров, проводит аттестацию военных прокуроров 

и следователей, издает приказы и указания, обязательные для исполнения 

всеми военными прокуратурами. 

Природоохранные прокуратуры созданы в целях усиления 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране 

окружающей среды. 

На правах прокуратуры субъекта РФ действует только одна 

прокуратура — Волжская межрегиональная природоохранительная 

прокуратура. Конкретный перечень городов и районов субъектов РФ, на 

территории которых распространяются полномочия Волжской 

межрегиональной природоохранительной прокуратуры, определяются 

Волжским межрегиональным природоохранным прокурором по согла-

сованию с прокурорами субъектов РФ. Остальные прокуратуры действуют на 

правах районных прокуратур. 

На природоохранные прокуратуры возложены следующие полномочия: 

1) надзор за исполнением законов, направленных на защиту 

окружающей среды и экологических прав граждан, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, органами контроля и их должностными 

лицами, органами управления и руководителями коммерческих и не-

коммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых 

ими нормативных правовых актов; 



2) уголовное преследование по делам об экономических 

преступлениях, совершенных на предприятиях, в учреждениях, организациях 

и иных субъектах хозяйственной деятельности. 

Транспортные прокуратуры действуют на правах прокуратур районов 

и осуществляют свои полномочия, касающиеся исполнения законов о 

безопасности движения на воздушном, речном (морском) и 

железнодорожном транспорте. Транспортные прокуратуры осуществляют 

также надзор за исполнением законов и соблюдением прав, свобод и закон-

ных интересов граждан предприятиями различных форм собственности, 

которые так или иначе связаны с предоставлением или обслуживанием 

транспортных перевозок грузов и пассажиров. 

Транспортные прокуратуры расследуют преступления, совершенные на 

транспортных объектах. Одновременно транспортные прокуратуры 

осуществляют надзор за законностью административной деятельности 

органов внутренних дел на транспорте, оперативно-розыскной деятельнос-

тью, дознанием и предварительным следствием, которые проводят 

сотрудники транспортной милиции. 

Прокуратуры по надзору за соблюдением законов при исполнении 

назначенных судом наказания или иных мер принудительного характера 

действуют на правах районных прокуратур с подчинением прокурорам 

соответствующих субъектов РФ. 

Прокуратуры закрытых административно-территориальных 

образований. В настоящее время в соответствии с приказом Генерального 

прокурора РФ от 09.09.02 № 59 «О разграничении компетенции прокуроров 

территориальных, приравненных к ним военных и других специализирован-

ных прокуратур» действуют две специализированные прокуратуры закрытых 

административно-территориальных образований с непосредственным 

подчинением Генеральной прокуратуре РФ (г. Межгорье и комплекс 

«Байконур»). 



Другие прокуратуры, осуществляющие надзор за соблюдением и 

исполнением законов РФ в закрытых административно-территориальных 

образованиях, на особо режимных объектах и в специальных воинских 

формированиях, обслуживающих их режим и непосредственное 

функционирование, подчиняются территориальным прокуратурам субъектов 

РФ. 

 

2. 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры — один из видов 

федеральной государственной службы. Прокурорами и следователями могут 

быть только граждане России, получившие высшее юридическое образование 

в учреждении высшего профессионального образования, имеющем 

государственную аккредитацию. Кроме наличия высшего юридического 

образования кандидаты на должность прокуроров и следователей 

прокуратуры должны обладать необходимыми профессиональными и 

моральными качествами и быть способными по состоянию здоровья 

исполнять возлагаемые на них служебные обязанности. 

На должности помощников прокуроров и следователей прокуратур 

городов, районов, приравненных к ним прокуратур в исключительных 

случаях могут назначаться лица, обучающиеся по юридической 

специальности в учреждениях высшего профессионального образования и 

окончившие третий курс учебного заведения. 

На должности прокурора района и приравненных к ним прокуроров 

назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие стаж работы прокурором или 

следователем в органах прокуратуры не менее трех лет. 

На должности прокуроров субъектов РФ, а также приравненных к ним 

прокуроров назначаются лица не моложе 30 лет, имеющие стаж работы 

прокурором или следователем в органах прокуратуры не менее пяти лет. 

Генеральный прокурор РФ вправе в исключительных случаях назначать на 

должности прокуроров субъектов РФ, прокуроров районов и приравненных к 



ним прокуроров специализированных прокуратур лиц, имеющих опыт 

работы по юридической специальности на руководящих должностях в 

органах государственной власти. 

Лицо не может быть принято на службу в органы и учреждения 

прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно: 

— имеет гражданство иностранного государства; 

— признано решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

— лишено решением суда права занимать государственные должности 

государственной службы в течение определенного срока; 

— имело или имеет судимость; 

— имеет заболевание, которое согласно медицинскому заключению 

препятствует исполнению им служебных обязанностей; 

— состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, 

сестры, дети, а также братья, сестры, родители или дети супругов) с 

работником органа или учреждения прокуратуры, если их служба связана с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому; 

- отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение 

служебных обязанностей по должности, на которую претендует лицо, 

связано с использованием таких сведений. 

Кроме указанных ограничений для прохождения службы в органах 

прокуратуры Закон о прокуратуре РФ запрещает прокурорским работникам: 

— заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

педагогической, научной и иной творческой деятельности; 

— быть депутатом законодательного (представительного) органа 

Российской Федерации, законодательных (представительных) органов власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления; 



— заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

— состоять членом управления коммерческой организации; 

— быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он состоит на государственной службе 

либо который непосредственно подчинен или непосредственно подконтролен 

ему; 

— использовать в неслужебных целях средства материально-

технического, финансового и информационного обеспечения, другое 

государственное имущество и служебную информацию; 

— получать гонорары за публикации и выступления в качестве 

государственного служащего; 

— получать от физических и юридических лиц вознаграждения, 

связанные с исполнением должностных обязанностей. 

Прокурорские работники не могут являться членами общественных 

объединений, преследующих политические цели, и принимать участие в их 

деятельности. Создание и деятельность общественных объединений, 

преследующих политические цели, и их организаций в органах и учрежде-

ниях прокуратуры не допускаются. 

Лицам, впервые принимаемым на службу в органы прокуратуры, в 

целях проверки их соответствия занимаемой должности может 

устанавливаться испытание на срок до шести месяцев. Продолжительность 

испытания определяется руководителем соответствующего органа 

прокуратуры по соглашению с лицом, принимаемым на службу. 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры прекращается при 

увольнении прокурорского работника. Помимо оснований, предусмотренных 

законодательством РФ о труде, прокурорский работник может быть уволен в 

связи с выходом в отставку и по инициативе руководителя органа или 

учреждения прокуратуры в случаях:  



а) достижения прокурорским работником предельного возраста 

пребывания на службе в органах и учреждениях прокуратуры; 

б) прекращения гражданства Российской Федерации; в) нарушения 

Присяги прокурора (следователя), а также совершения проступков, 

порочащих честь прокурорского работника; г) несоблюдения ограничений, 

связанных со службой в органах прокуратуры; д) разглашения сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну. 

3. 

Законность. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ 

составляют Конституция, федеральные законы, международные договоры 

РФ. На прокуратуру РФ не может быть возложено выполнение функций, не 

предусмотренных федеральными законами. Законность — это принцип и 

организации, и деятельности прокуратуры. 

Централизм. Прокуратура РФ составляет единую федеральную 

централизованную систему органов и учреждений и действует на основе 

подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 

прокурору РФ. Централизм — это принцип организации. Остальные 

принципы — принципы деятельности. 

Независимость. Органы прокуратуры осуществляют полномочия 

независимо от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и в строгом соответствии с действующими на 

территории Российской Федерации законами. 

Принцип независимости проявляется и в законодательном закреплении 

недопустимости вмешательства в осуществление прокурорского надзора. 

Воздействие в какой-либо форме федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, средств массовой 

информации, их представителей, а также должностных лиц на прокурора или 

следователя с целью повлиять на принимаемое им решение или 



воспрепятствование в какой-либо форме его деятельности влечет за собой 

установленную законом ответственность. 

Прокурор и следователь не обязаны давать каких-либо объяснений по 

существу находящихся в их производстве дел и материалов, а также 

предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях 

и порядке, предусмотренных федеральным законодательством. 

Для обеспечения независимости работников органов прокуратуры 

закон предусматривает определенные гарантии: специальная защита их 

самих и их родственников; право на хранение и ношение оружия; 

обязательное государственное страхование; бесплатные проезды; санаторно-

курортные выплаты и т.д. 

Обязательность исполнения требований прокурора. Требования 

прокурора обязательны для тех, кому они адресованы. Требования 

прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному 

исполнению в установленный срок.  Статистическая и иная информация, 

справки, документы и их копии, необходимые при осуществлении 

возложенных на органы прокуратуры функций, представляются по требова-

нию прокурора и следователя безвозмездно. Неисполнение требований 

прокурора и следователя, вытекающих из их полномочий, а также уклонение 

от явки по их вызову влекут за собой установленную законом 

ответственность. 

Гласность. Прокуроры и следователи действуют гласно в той мере, в 

какой это не противоречит требованиям законодательства РФ об охране прав 

и свобод граждан, а также законодательства РФ о государственной и иной 

специально охраняемой законом тайне; гласность включает в себя ин-

формирование федеральных органов государственной власти. органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а 

также населения о состоянии законности. 



Никто не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы 

проверок и предварительного следствия, проводимых органами прокуратуры, 

до их завершения. 

Принцип неприкосновенности прокурора проявляется в особом порядке 

привлечения к уголовной и административной ответственности. Любая 

проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором 

или следователем органов прокуратуры, возбуждение против них уголовного 

дела (за исключением случаев, когда прокурор или следователь застигнут 

при совершении преступления), производство расследования является 

исключительной компетенцией органов прокуратуры. 

На период расследования возбужденного в отношении прокурора или 

следователя уголовного дела они отстраняются от должности. 

Не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора и 

следователя, досмотр их вещей и используемо го ими транспорта, за 

исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для 

обеспечения безопасности других лиц, а также задержание при совершении 

преступления. Исключения касаются лишь случаев, особо предусмотренных 

законом или когда прокурор или следователь застигнут при совершении 

преступления. Тогда возбудить дело, задержать и т.п. может и другой орган, 

но потом дело необходимо передать по подследственности. 

 

4. 

Соблюдение всех названных выше принципов призвано обеспечить 

оптимальное выполнение задач, стоящих перед прокуратурой. Это 

обеспечение: 

^ верховенства закона; 

^ единства и укрепления законности; 

^ защиты прав и свобод человека и гражданина; 

^ охраны законных интересов общества и государства.  



Достижение названных целей осуществляется путем выполнения 

специфических функций. 

Основная функция прокуратуры — надзор за исполнением 

действующих законов. Надзор осуществляется по пяти направлениям. 

1. Надзор за исполнением законов федеральными министерствами и 

ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, военного 

управления, контроля, их должностными лицами, а также за соответствием 

законам издаваемых ими правовых актов; 

2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными министерствами и ведомствами, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, военного управления, контроля, их должностными 

лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций (фактически это тоже надзор за соблюдением 

законов, регламентирующих данные права). 

3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

4. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу (тюрем, исправительных колоний, 

воспитательных колоний, лечебно-исправительных колоний и т.п.) 

5. Надзор за исполнением законов судебными приставами.  

Кроме надзорных прокуратура выполняет следующие функции: 

• уголовного преследования в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ; 

• расследования. Осуществляя уголовное преследование, органы 

прокуратуры проводят расследование по делам о преступлениях, отнесенных 

уголовно-процессуальным законодательством к их компетенции. Прокурор 



вправе принять к своему производству или поручить подчиненному ему 

прокурору или следователю расследование любого преступления; 

• участия в отправлении правосудия. Хотя сами органы прокуратуры 

не осуществляют правосудия (это прерогатива суда), прокуроры в 

соответствии с процессуальным законодательством участвуют в 

рассмотрении дел судами, опротестовывают противоречащие закону 

решения, приговоры, определения и постановления судов; 

• рассмотрения жалоб и заявлений. В органах прокуратуры в 

соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные 

обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое 

прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. 

Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда 

может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. Поступающие в 

органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются 

в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством; 

• координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры 

координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних 

дел, федеральной службы безопасности, таможенной службы и других 

правоохранительных органов. В целях обеспечения координации 

деятельности этих органов прокурор созывает координационные совещания, 

организует рабочие группы, истребует статистическую и другую 

необходимую информацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с 

положением о координации деятельности по борьбе с преступностью, 

утверждаемым Президентом РФ; 

• участия в правотворческой деятельности. Прокурор вправе вносить 

в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной 

инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об 

изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных нормативных 

правовых актов; 



• издательскую. Генеральная прокуратура РФ выпускает специальные 

издания. 

 

Лекция 9 

 Органы внутренних дел РФ 

1. Система органов внутренних дел 

2. Милиция: задачи, структура и функции 

3. Основные права и обязанности сотрудников милиции 

4. Кадры милиции 

 

1. 

 Органы внутренних дел образуют централизованную систему, 

возглавляемую Министерством внутренних  Дел. Правовой основой 

организации и деятельности  органов внутренних дел РФ является 

Конституция, ФЗ «О милиции», другие федеральные законы, указы 

президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы и распоряжения 

Министра внутренних дел РФ. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-  правовому регулированию в сфере внутренних дел, в том числе 

в сфере миграции. 

МВД возглавляет Министр Внутренних дел, который назначается на 

должность и освобождается от, должности Президентом РФ по 

представлению Председателя Правительства РФ. Министр имеет трех 

заместителей, назначаемых и освобождаемых от должности Президентом РФ  

по представлению Председателя правительства РФ. В МВД России может 

быть сформировано до 15 департаментов по основным направлениям 

деятельности Министерства. При МВД РФ создан Следственный комитет и 

Главное командование внутренних войск МВД РФ. 



Организация и деятельность МВД РФ регламентируется указом 

президента от 19 июля 2004 г. № 927 «Вопросы министерства внутренних 

дел РФ», утвердившем положение о МВД РФ. 

МВД России, подчиняется Президенту РФ по вопросам, отнесенным к 

его компетенции Конституцией и законодательными актами РФ, а также 

Правительству РФ. 

МВД России возглавляет систему органов внутренних 

дел, в которую входят:  

- главные управления МВД России по федеральным округам;  

- министерства внутренних дел республик, главные управления, 

управления и отделы внутренних, дел краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области ,автономных округов, районов, городов, 

районов в городах, закрытых административно-территориальных 

образований; 

- управления (линейные: управления, отделы, отделения) внутренних 

дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте; 

- управления (отделы) на особо важных и режимных объектах; 

- окружные управления материально-технического и военного 

снабжения     

- образовательные, научно-исследовательские учреждения и иные 

подразделения, предприятия, учреждения и организации, созданные для 

осуществления задач, возложенных на органы внутренних дел и внутренние 

войска; 

- внутренние войска, состоящие из округов внутренних 

войск, соединений, воинских частей, военных образовательных учреждений, 

учреждений обеспечения деятельности внутренних войск, органов 

управления внутренними войсками. Кроме того, МВД России осуществляет 

координацию и контроль деятельности подведомственной ему Федеральной 

миграционной службы. 

Основными задачами МВД РФ являются: 



1. Разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по защите 

прав и свобод человека и гражданина, защите объектов независимо от форм 

собственности, обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности 

2. Организация и осуществление мер по предупреждению и 

пресечению преступлений и административных правонарушений, 

выявлению, раскрытию и расследованию преступлений 

3.  Руководство органами внутренних дел и внутренними войсками в 

целях выполнения возложенных на них задач и принятие мер по 

совершенствованию их деятельности 

 4. Совершенствование нормативной правовой основы деятельности 

органов внутренних дел и внутренних войск, обеспечение законности их 

деятельности; 

5.   Совершенствование работы с кадрами, их профессиональной 

подготовки, обеспечение правовой и социальной защищенности сотрудников 

и военнослужащих системы МВД России; 

6. Развитие и укрепление материально-технической базы органов 

внутренних дел и внутренних войск. 

МВД России выполняет следующие функции: 

1.  Определяет основные направления деятельности органов 

внутренних дел и внутренних войск по защите прав и свобод человека и 

гражданина, защите объектов независимо от форм собственности, 

обеспечению общественного порядка, общественной безопасности, участвует 

в разработке и выполнении федеральных целевых программ в сфере борьбы с 

преступностью; 

2. Осуществляет анализ состояния правопорядка и преступности, 

разрабатывает долгосрочные и оперативные прогнозы развития 

криминогенной ситуации и на этой основе вносит в установленном порядке в 

органы государственной власти РФ и органы государственной власти 

субъектов РФ предложения об укреплении законности, обеспечении 



общественного порядка и общественной безопасности, усилении борьбы с 

преступностью, информирует население по этим вопросам, организует 

взаимодействие со средствами массовой информации; 

3.  Обеспечивает выполнение органами внутренних дел и внутренними 

войсками федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений 

Правительства РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов РФ, принятых в пределах их полномочий; 

4. Обобщает практику применения законодательства РФ по вопросам, 

отнесенным к компетенции министерства, разрабатывает и вносит в 

установленном порядке в соответствующие органы государственной власти 

РФ предложения о его совершенствовании, подготавливает проекты норма-

тивных правота актов РФ по вопросам деятельности органов внутренних дел 

и внутренних войск, осуществляет нормативное регулирование своей 

деятельности и оказывает органам внутренних дел и внутренним войскам 

практическую и методическую помощь в организации нормативной правовой 

работы, налаживает пропаганду правовых знаний; 

5.  Участвует совместно с органами государственной власти субъектов 

РФ в разработке и выполнении региональных целевых программ в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны правопорядка и 

борьбы с преступностью; в разработке и реализации договоров и соглашений 

с органами исполнительной власти субъектов РФ об обеспечении 

законности, общественного порядка, общественной безопасности и по иным 

вопросам, предусмотренным Конституцией, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами; 

6. Организует и непосредственно осуществляет оперативно-розыскную 

и экспертно-криминалистическую деятельность, производство дознания и 

предварительного следствия по уголовным делам, отнесенным к 

компетенции органов внутренних дел; обеспечивает реализацию мер по 

предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, проведению 



проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

учреждений и организаций независимо от форм собственности; 

7. Организует и осуществляет розыск лиц, совершивших преступления, 

скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от 

отбывания уголовных наказаний, призыва на военную службу, без вести 

пропавших и иных лиц, идентификацию неопознанных трупов, а также 

розыск похищенного имущества; 

8. Осуществляет меры по борьбе с организованной преступностью, 

коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, 

незаконными вооруженными формированиями; 

9. Участвует в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, 

контрабандой, охране Государственной границы Российской Федерации, 

обеспечению безопасности Российской Федерации, безопасности 

представительств иностранных государств на территории России, защите в 

системе министерства сведений, составляющих государственную тайну; 

10. Обеспечивает охрану важных государственных объектов и 

специальных грузов, особо важных и режимных объектов, имущества 

юридических и физических лиц по договорам, оказывает содействие 

предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм 

собственности в разработке мер по обеспечению их имущественной 

безопасности, а также личной безопасности их работников. 

 

2. 

Милиция в Российской Федерации подразделяется на криминальную 

милицию и милицию общественной безопасности. В своей деятельности 

криминальная милиция подчиняется МВД России, а милиция общественной 

безопасности — также соответствующим органам исполнительной власти 

субъектов РФ. Министр внутренних дел РФ осуществляет руководство всей 

милицией в Российской Федерации. 



Руководство милицией в субъектах РФ осуществляют Министр 

внутренних дел, начальники управлений (главных управлений) внутренних 

дел, назначаемые на должность и освобождаемые от должности Президентом 

РФ по представлению Министра внутренних дел РФ. 

Руководство милицией в районах, городах и иных муниципальных 

образованиях осуществляют начальники отделов (управлений) внутренних 

дел, назначаемые на должность и освобождаемые от должности министрами 

внутренних дел, начальниками управлений (главных управлений) внутрен-

них МВД субъектов РФ в порядке, определяемом Министром внутренних 

дел РФ. 

Криминальная милиция. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 07.12.2000 № 925 «О подразделениях криминальной 

милиции» (в ред. от 16.12.02), а также Положением о создании, 

реорганизации и ликвидации подразделений криминальной милиции в 

криминальную милицию входят подразделения: 

-  уголовного розыска;    

- по борьбе с экономическими преступлениями; 

- по противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 - по борьбе с организованной преступностью, в том числе 

специальные отряды (отделы) быстрого реагирования; 

 - оперативно-поисковые; 

 - специальных технических мероприятий; 

- собственной безопасности; 

- отряды милиции специального назначения. 

 В криминальную милицию также входят Национальное центральное 

бюро Интерпола и его территориальные подразделения. 

 Основными задачами криминальной милиции являются: 



 1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия 

обязательно; 

2. Организация я осуществление розыска лиц, скрывающихся от 

органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения 

уголовного наказания, без вести пропавших и иных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3. Содействие милиции общественной безопасности в исполнении 

возложенных на нее обязанностей. 

Криминальная милиция является органом дознания, т.е. уполномочена 

возбуждать уголовные дела и проводить по ним неотложные следственные 

действия. 

Подразделения криминальной милиции центрального аппарата МВД 

России, подразделения криминальной милиции, непосредственно 

подчиненные МВД России, и подразделения криминальной милиции главных 

управлений МВД России по федеральным округам создаются, реорганизуют-

ся и ликвидируются Министром внутренних дел РФ. 

Подразделения криминальной милиции в субъектах РФ создаются, 

реорганизуются и ликвидируются министрами внутренних дел, 

начальниками управлений (главных управлений) внутренних дел субъектов 

РФ на основе типовых структур в пределах нормативов и лимитов 

численности, устанавливаемых МВД России. 

 Начальники криминальной милиции субъектов РФ назначаются на 

должность и освобождаются от должности Министром внутренних дел РФ и 

являются по должности заместителями соответствующих министров 

внутренних дел или начальников управлений (главных управлений) 

внутренних дел субъектов РФ. 

Начальники криминальной милиции районов, городов и иных 

муниципальных образований назначаются на должность и освобождаются от 

должности министрами внутренних дел, начальниками управлений (главных 



управлений) внутренних дел субъектов РФ и являются по должности за-

местителями начальников соответствующих органов внутренних дел.                           

Криминальная милиция финансируется за счет средств  федерального 

бюджета. 

Милиция общественной безопасности. В соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 07.12.2000 № 926 «О подразделениях 

милиции общественной безопасности» (в ред. от 26.07.01) в милицию 

общественной безопасности входят:      

- дежурные части, которые одновременно являются дежурными 

частями соответствующего органа внутренних дел; 

- участковые уполномоченные милиции; 

- Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД 

России; 

- изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых; 

- специальные приемники для содержания лиц, арестованных в 

административном порядке; 

- приемники-распределители для лиц, задержанных за бродяжничество 

и попрошайничество; 

- медицинские вытрезвители при органах внутренних дел; 

- центры временной изоляции для несовершеннолетних 

правонарушителей; 

- отряды милиции особого назначения; 

- подразделения милиции вневедомственной охраны при органах 

внутренних дел; дознания; патрульно-постовой службы милиции; 

лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и 

охранной деятельностью; охраны и конвоирования подозреваемых и обвиня-

емых; по делам несовершеннолетних; по борьбе с правонарушениями в сфере 

потребительского рынка и исполнению административного 

законодательства; по охране дипломатических представительств и 

консульств иностранных государств. 



Основными задачами милиции общественной безопасности являются: 

 1. Обеспечение безопасности личности, общественной безопасности; 

2. Охрана собственности, общественного порядка; 

3. Выявление, предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений; 

4. Раскрытие преступлений, по делам о которых производство 

предварительного следствия необязательно; 

5. Розыск отдельных категорий лиц, установление местонахождения 

которых отнесено к компетенции милиции общественной безопасности; 

6. Оказание содействия криминальной милиции в исполнении 

возложенных на нее обязанностей. Милиция общественной безопасности 

является органом дознания, т.е. наделена правом осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания по делам, по которым 

предварительное следствие необязательно. 

Состав, порядок создания, реорганизации и ликвидации 

подразделений, а также численность милиции общественной безопасности, 

финансируемой за счет средств федерального бюджета, определяются 

Правительством РФ. Численность милиции общественной безопасности, 

финансируемой за счет средств бюджетов субъектов РФ и местах бюджетов, 

устанавливается соответствующими органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления. При этом она не должна 

быть ниже нормативов, утверждаемых Министром внутренних дел РФ. 

Начальники милиции общественной безопасности субъектов РФ 

назначаются на должность и освобождаются от должности Министром 

внутренних дел РФ по представлению министров внутренних дел, 

начальников управлений (главных управлений) внутренних дел субъектов 

РФ, согласованному с высшими должностными лицами субъектов РФ 

(руководителями высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ), и являются по должности заместителями министров или 



начальников управлений (главных управлений) внутренних дел субъектов 

РФ. 

 Начальники милиции общественной безопасности районов, городов и 

иных муниципальных образований назначаются на должность и 

освобождаются от должности министрами внутренних дел, начальниками 

управлений (главных управлений) внутренних дел субъектов РФ по 

согласованию с соответствующими органами местного самоуправления и 

являются по должности заместителями начальников органов внутренних дел 

районов, городов и иных муниципальных образований. 

 

3. Основные права и обязанности сотрудников милиции 

Милиция в соответствии с поставленными перед ней задачами обязана: 

• предотвращать и пресекать преступления и административные 

правонарушения; выявлять обстоятельства, способствующие их совершению, 

и в пределах своих полномочий принимать меры к устранению данных 

обстоятельств; 

• оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев, а также 

находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья 

и жизни; 

• принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную 

поступающую информацию о преступлениях, административных 

правонарушениях и событиях, угрожающих личной или общественной 

безопасности, своевременно принимать меры, предусмотренные 

законодательством; 

• выявлять и раскрывать преступления; 

• возбуждать уголовные дела, производить дознание и осуществлять 

неотложные следственные действия; 

• разыскивать лиц, совершивших преступления, скрывающихся от 

органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения 



уголовного наказания, без вести пропавших и иных в случаях, 

предусмотренных законодательством, а также разыскивать похищенное 

имущество; 

• осуществлять по подведомственности производство по делам об 

административных правонарушениях; 

• обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на 

транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных 

местах; 

• выдавать разрешения на хранение или хранение и ношение 

гражданского и служебного оружия;  

-охранять на основе договоров с физическими или юридическими 

лицами принадлежащее им имущество; 

- применять меры безопасности, предусмотренные федеральным 

законом, в отношении судей, народных заседателей, присяжных заседателей, 

прокуроров, следователей, судебных исполнителей, должностных лиц 

контролирующих органов и органов внутренних дел, а также их близких.   

-применять предусмотренные федеральным законом меры по охране 

потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному 

судопроизводству, их близких, жизнь, здоровье или имущество которых 

находятся в опасности. 

 Милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей 

предоставляется право: 

 • требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления 

или административного правонарушения, а также действий, препятствующих 

осуществлению полномочий милиции, законной деятельности депутатов, 

кандидатов депутаты, должностных лиц органов государственной власти и 

должностных лиц органов местного самоуправления, Представителей 

общественных объединений; удалять граждан с места совершения 

правонарушения или происшествия; 



• проверять у граждан и должностных лиц документы, 

удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания 

подозревать их в совершении преступления или административного 

правонарушения; 

• вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, 

находящимся в производстве милиции; подвергать Приводу в случаях и 

порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством и 

законодательством об административных правонарушениях, граждан и 

должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по 

вызову; 

 • получать от граждан и должностных лиц необходимые разъяснения, 

сведения, справки, документы и копии с них; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, 

осуществлять административное задержание, Применять другие меры, 

предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях; 

 • производить в предусмотренных законом случаях и порядке 

уголовно-процессуальные действия; 

- задерживать и содержать под стражей в соответствии с законом лиц, 

подозреваемых в совершении преступления; 

• задерживать и содержать в милиции на основаниях и в порядке, 

предусмотренных законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения 

уголовного наказания и административного ареста, для последующей 

передачи их соответствующим органам и учреждениям; 

• задерживать и доставлять в специальные учреждения лиц, 

уклоняющихся от прохождения назначенных им в установленном законом 

порядке принудительных мер медицинского и воспитательного характера; 

• задерживать и доставлять в приёмники-распределители, центры 

временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, а также 



центры •социальной реабилитации лиц в случаях и порядке, 

предусмотренных законом; 

• задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении 

преступления или административного правонарушения, до передачи их 

военным патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей или 

военным комиссарам; 

• производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино- и 

видеосъемку, дактилоскопирование лиц, задержанных по подозрению в 

совершении преступления или занятии бродяжничеством, обвиняемых в 

совершении преступлений, подвергнутых административному аресту;   

• осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с 

федеральным законодательством; 

• входить беспрепятственно в жилые и иные Помещения граждан, на 

принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения, 

занимаемые организациями, и осматривать их при преследовании лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии достаточных 

данных полагать, что там совершено или совершается преступление, 

произошел несчастный случай, а также для обеспечения личной 

безопасности граждан и общественной безопасности при стихийных 

бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массовых 

беспорядках. О всех случаях проникновения в жилище против воли прожи-

вающих в нем граждан милиция уведомляет прокурора в течение 24 часов; 

• производить по решению начальника органа внутренних дел или его 

заместителя оцепление (блокирование) участков местности при ликвидации 

последствий стихийных Бедствий, аварий, катастроф, проведении 

карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотии, пресечении 

массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу 

транспорта, связи, организаций, а также при розыске совершивших побег 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, преследовании лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений, осуществляя при 



необходимости досмотр транспортных средств. При этом милицией 

принимаются меры к обеспечению нормальной жизнедеятельности 

населения и функционирования народного хозяйства в данной местности;  

• временно ограничивать или запрещать движение транспортa и 

пешеходов на улицах и дорогах, а также не допускать граждан на отдельные 

участки местности и объекты, обязывать их остаться там или покинуть эти 

участки и объекты в целях защиты здоровья, жизни и имущества граждан, 

проведения следственных и розыскных действий; 

 • запрещать эксплуатацию транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного 

движения, останавливать транспортные средства и проверять документы на 

право вождения. 

 

4. 

Сотрудниками милиции в Российской Федераций являются граждане 

РФ, состоящие на должностях рядового или начальствующего состава 

органов внутренних дел, которым в установленном порядке присвоены 

специальные звания рядового или начальствующего состава милиции.  

 Сотрудникам милиции выдаются служебные удостоверения 

установленного МВД России образца и специальные жетоны с личным 

номером. Сотрудники милиции имеют право на постоянное ношение и 

хранение табельного огнестрельного оружия и специальных средств. 

Порядок выдачи, ношения и хранения указанных оружия и специальных 

средств определяется Министром внутренних дел РФ. 

На службу в милицию имеют право поступать граждане РФ не моложе 

18 лет и не старше 35 лет независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего 

образования, способные по своим личным и деловым качествам, физической 



подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников 

милиции обязанности. 

Не могут быть приняты на службу в милицию граждане, имеющие 

либо имевшие судимость или лишенные на определенный срок вступившим 

в законную силу решением суда права занимать должности сотрудников 

милиции в течение указанного срока. 

Для поступающего в милицию устанавливается испытательный срок от 

трех до шести месяцев в зависимости от уровня подготовки и должности, на 

которую он поступает. В период испытательного срока указанное лицо 

является стажером по должности. Сотрудники милиции принимают присягу 

сотрудников органов внутренних дел. 

Сотрудники милиции могут быть уволены со службы по следующим 

основаниям: 

-  по собственному желанию; 

- по достижении предельного возраста; 

- по выслуге срока службы, дающего право на пенсию; 

- по окончании срока службы, предусмотренного контрактом; 

- в связи с нарушением ими условий контракта; 

- по сокращению штатов; 

- по болезни — на основании заключения военно-врачебной комиссии 

о негодности к службе в органах внутренних дел; 

- по ограниченному состоянию здоровья — на основании заключения 

военно-врачебной комиссии об ограниченной годности к службе и о 

невозможности по состоянию здоровья исполнять служебные обязанности в 

соответствии с занимаемой должностью при отсутствии возможности пе-

ремещения по службе; 

- в связи с восстановлением на должности сотрудника, ранее 

занимавшего эту должность; 

- по служебному несоответствию занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации по результатам аттестации; 



- за грубое либо систематическое нарушение дисциплины; 

-  за совершение проступка, порочащего честь сотрудника милиции; 

- в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда. 

Указанный перечень оснований увольнения сотрудников милиции является 

исчерпывающим.  Назначение на должность, продвижение и перемещение по 

службе в милиции осуществляются независимо от национальности 

сотрудника, его социального положения, отношения к религии, убеждений, 

членства в общественных Объединениях. 

 Для сотрудников милиции устанавливается общая продолжительность 

рабочего времени не более 40 часов в неделю. При необходимости 

сотрудники милиции могут быть привлечены к выполнению служебных 

обязанностей сверх установленного времени, а также в ночное время, в 

выходные и праздничные дни. Сотруднику милиции предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 суток с 

предоставлением времени, необходимого для проезда к месту проведения 

отпуска и обратно. Лица принимаемые на службу в милицию, в обязательном 

порядке проходят специальное профессиональное обучение или 

переподготовку. 

 

Лекция 10 

Органы предварительного расследования 

План 

 1. Предварительное расследование: понятие и формы. Органы и 

должностные лица, осуществляющие предварительное расследование. 

2. Следственный комитет при Министерстве внутренних дел РФ 

3. Следственное управление при ГУВД (УВД) субъекта РФ 

4. Следственный отдел при районном отделе (управлении) 

внутренних дел 

 

1. 



Предварительное расследование представляет собой урегулированную 

нормами уголовно-процессуального права деятельность уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц по собиранию, проверке и 

оценке доказательств в целях раскрытия преступлений, привлечения лиц, их 

совершивших, к уголовной ответственности, обеспечения возмещения вреда, 

причиненного в результате совершенного преступления, 

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения 

уголовного дела и принятия его следователем, дознавателем или прокурором 

к своему производству, заканчивается составлением обвинительного 

заключения (обвинительного акта) и направлением его прокурору для ут-

верждения и передачи в суд. 

Предварительное расследование является формой досудебного 

производства по уголовным делам. УПК предусматривает, что расследование 

по уголовному делу должно осуществляться в форме предварительного 

следствия или дознания. 

 Основной формой расследования по уголовно-процессуальному 

законодательству является предварительное следствие. Оно обязательно по 

делам: о наиболее опасных преступлениях; о преступлениях, совершенных 

лицами, которые силу своих физических или психических недостатков не 

могут сами осуществлять свое право на защиту; лицами, заболевшими 

душевной болезнью после совершения преступления; а также по делам об 

общественно опасных деяниях невменяемых. Предварительное следствие 

может вестись и по делам, отнесенным к компетенции органов дознания, 

если прокурор признает это необходимым. 

Предварительное следствие по уголовному делу должно быть 

закончено в срок, не превышающий двух месяцев со и возбуждения 

уголовного дела. В этот срок включается время со дня возбуждения 

уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным 

заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для 

рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского 



характера либо до дня вынесения постановления о прекращении 

производства по уголовному делу.  

 Срок предварительного следствия может быть продлен до шести 

месяцев прокурором района, города, приравненным к нему военным 

прокурором и их заместителями. По уголовному делу, расследование 

которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия 

может быть продлен прокурором субъекта РФ, приравненным к нему 

военным прокурором, а также их заместителями до 12 месяцев. Дальнейшее 

продление срока предварительного следствия может быть произведено 

только в исключительных случаях Генеральным прокурором РФ. 

Предварительное следствие ведет специально на то уполномоченное 

государством лицо — следователь. УПК возлагает производство 

предварительного следствия на следователей органов прокуратуры, 

федеральной службы безопасности и внутренних дел. Правом на его 

производство обладают также прокуроры и начальники следственных 

подразделений указанных государственных органов. 

Предварительное следствие ведется одним следователем, наделенным 

законом необходимыми полномочиями. Однако в случае сложности или 

большого объема производство предварительного следствий по уголовному  

делу может быть поручено следственной группе. Решение о производстве 

предварительного следствия следственной группой принимает прокурор по 

ходатайству начальника следственного отдела а по делам, расследуемым 

следователями прокуратуры, —по собственной инициативе. К работе 

следственной группы могут быть привлечены должностные       лица органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.         

Следователь - это должностное лицо,  единственной функцией 

которого является деятельность по собиранию и исследованию 

доказательств, установлению факта преступления и лица виновного в его 

совершении. 



Предварительное расследование  в форме дознания производится по 

уголовным делам, не представляющим большой степени общественной 

опасности и, как правило, не представляют большой сложности в собирании 

доказательств  виновности лица в совершении преступления. Дознание 

производится в течении 20 суток со дня возбуждения уголовного дела. Этот 

срок может быть продлен прокурором, но не более чем на десять суток. 

По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт, 

который утверждается начальником органа дознания. Материалы уголовного 

дела вместе с обвинительным актом направляются прокурору для 

утверждения  и затем в суд. 

Следователь уполномочен: 

-  возбуждать уголовное дело; 

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его 

прокурору для направления по подследственности;      

- самостоятельно направлять ход расследования; принимать решения о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, за 

исключением случаев, когда в соответствии с  требованиями УПК требуется 

получение судебного решения и (или) санкции прокурора; 

- давать органу дознания обязательные для исполнения письменные 

поручения о проведении оперативно - розыскных мероприятий, производстве 

отдельных следственных действий исполнении постановлений о задержании 

приводе, аресте; производстве иных процессуальных действий, а также 

получать содействие при их осуществлении; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные 

УПК. 

 Несмотря на то что прокурор является руководителем 

предварительного расследования и его письменные указания обязательны 

для исполнения как следователем, так и органов дознания (дознавателем), 

следователь наделен определенной процессуальной самостоятельностью. 

Так, следователь вправе; представить уголовное дело, вышестоящему 



прокурору с письменным изложением своих возражений в случае несогласия 

со следующими решениями или указаниями прокурора, о привлечении в 

качестве обвиняемого, о квалификации преступления; об объеме обвинения; 

об избрании меры пресечения, либо отмене или изменении меры пресечения, 

избранной следователем в отношении обвиняемого, об отказе в даче согласия 

на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения или о 

производстве иных процессуальных действий; о направлении уголовного 

дела в суд или его прекращении; об отводе следователя или отстранении его 

от дальнейшего ведения следствия. 

В этих случаях прокурор отменяет указание нижестоящего прокурора 

или поручает производство предварительного следствия по данному 

уголовному делу другому следователю. 

Правом принять уголовное дело к своему производству и осуществить 

по нему предварительное следствие обладает также начальник следственного 

отдела. В этой связи он наделен УПК следующими полномочиями: 

- поручать производство предварительного следствия следователю 

либо нескольким следователям; 

- отменять необоснованные постановления следователя о 

приостановлении предварительного следствия; 

- вносить прокурору ходатайство об отмене иных незаконных или 

необоснованных постановлений следователя. 

Начальник следственного отдела вправе принять уголовное дело к 

своему производству и произвести предварительное следствие в полном 

объеме, обладая при этом полномочиями следователя и (или) руководителя 

следственной группы. 

При осуществлении своих полномочий начальник следственного 

отдела вправе: 

- проверять материалы уголовного дела; 

- давать следователю указания о направлении расследования, . 

производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в 



качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, 

обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и объеме 

обвинения. 

Указания начальника следственного отдела по уголовному делу даются 

в письменном виде и обязательны для исполнения следователем, но могут 

быть обжалованы им прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает 

их исполнения, за исключением Случаев, когда указания касаются 

привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, 

объема обвинения, избрания меры пресечения а также производства 

следственных действий, которые допускаются только по судебному 

решению. При этом следователь вправе представить прокурору материалы 

уголовного дела и в суд письменные возражения на указания начальника 

следственного отдела. 

 К органам дознания в соответствии с УПК относятся: 

• органы внутренних дел РФ, а также иные органы исполнительной 

власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности; 

• Главный судебный пристав РФ, Главный военный судебный пристав, 

Главный судебный пристав субъекта РФ,  их заместители, старший судебный 

пристав, старший военный судебный пристав, а также старшие судебные 

приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

• командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений или гарнизонов; 

• органы Государственной противопожарной службы РФ.  

На органы дознания возлагаются следующие полномочия: 

- производить дознание по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия необязательно; 

- выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, 

по которым производство предварительного следствия обязательно. 



Полномочия органа дознания возлагаются на дознавателя начальником 

органа дознания. Однако в соответствии с требованиями УПК не допускается 

возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое 

проводило или проводит но данному уголовному делу оперативно-

розыскные мероприятия. 

Дознаватель наделен следующими полномочиями: 

- самостоятельно производить следственные и иные процессуальные 

действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, 

когда на это требуются согласие начальника органа дознания, санкция 

прокурора или судебное решение; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК. Указания 

прокурора и начальника органа дознания обязательны для дознавателя. При 

этом дознаватель вправе обжаловать указания начальника органа дознания 

прокурору, а указания прокурора — вышестоящему Обжалование данных 

указаний не приостанавливает исполнения. 

2. 

Следственный комитет при МВД России входит в структуру 

центрального аппарата министерства в качестве органа, обеспечивающего в 

пределах своих полномочий исполнение законодательства РФ об уголовном 

судопроизводстве и возглавляющего органы предварительного следствия в 

системе МВД России. 

Деятельность Следственного комитета осуществляется соответствии с 

принципами уважения прав и свобод человека в гражданина, законности, 

гуманизма, презумпции, невиновности на основе взаимодействия с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов РФ и общественными организациями.  Следственный 

комитет возглавляет первый заместитель Министра внутренних дел РФ — 

начальник Следственного комитета при МВД России, который назначается 

на должность и освобождается от должности Президентом предложению 

Председателя Правительства РФ. 



Начальник Следственного комитета имеет первого: 

заместителя и заместителей, которые назначаются на должность 

и освобождаются от должности Министром Внутренних дел 

РФ по представлению начальника Следственного Комитета. 

В структуре Следственного комитета функционируют 

следующее подразделения:  

• организационное управление;       

• контрольно методическое управление; 

• информационно-аналитическое управление; 

• следственная часть по расследованию организованной 

преступной деятельности; 

• управление делами.  

В непосредственном подчинении Следственного комитета находятся 

следственные управления Следственного комитета по федеральным округам. 

Деятельность Следственного комитета организуется на 

основе планирования, сочетания единоначалия в решении 

вопросов служебной деятельности и коллегиальности при 

их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника за 

состояние дел на порученном участке. В Следственном комитете для 

рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности органов 

предварительного следствия в 

системе МВД России действует оперативное совещание, 

персональный состав которого утверждается начальником 

Следственного комитета.  

Личный состав Следственного комитета включает в себя состоящих на 

соответствующих штатных должностях лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, имеющих специальные звания, 

государственных служащих и работников. 

Начальник Следственного комитета наделен следующими правами и 

обязанностями: 



- пользуется процессуальными полномочиями в соответствие с 

Действующим законодательством; 

- несет персональную ответственность за организацию работы 

Следственного комитета и выполнение возложенных на него задач;          

- определяет функциональные обязанности своих  заместителей 

руководителей структурных подразделений Следственного комитета 

- представляет следственный комитет в федеральных органах 

государственной власти,  других министерствах, ведомствах, учреждениях  и 

организациях 

-издает приказы и указания по вопросам работы органов 

предварительного следствия 

- в соответствии с УПК передает дело от одного следователя другому, 

поручает расследование нескольким следователям подчиненных органов 

предварительного следствия, а также следователям следственного комитета 

- назначает на должность, перемещает и освобождает от должности 

сотрудников Следственного комитета 

- присваивает специальные звания начальствующего состава 

сотрудникам Следственного комитета, поощряет и налагает на них 

дисциплинарные взыскания; 

- проводит аттестацию сотрудников Следственного комитета, 

имеющих специальные звания начальствующего состава. 

Основные задачи Следственного комитета при МВД России: 

- организационно-методическое руководство деятельностью органов 

предварительного следствия в целях обеспечения всестороннего, полного и 

объективного расследования преступлений, отнесенных к подследственности 

следователей органов внутренних дел; 

- осуществление в пределах своих полномочий контроля за 

соблюдением законности в деятельности органов предварительного 

следствия; 



- организация расследования преступлений непосредственно 

следователями Следственного комитета; 

- проведение эффективной кадровой политики и повышение 

профессионального мастерства следственных работников. 

В целях решения возложенных на него задач Следственный комитет 

осуществляет следующие основные функции: 

- анализирует следственную практику, организацию и результаты 

деятельности органов предварительного следствия; разрабатывает и 

реализует меры по повышению качества и сокращению сроков 

предварительного следствия, обеспечению законности при его производстве, 

совершенствованию организации следственной работы; 

- изучает, обобщает и рекомендует к внедрению положительный, в том 

числе зарубежный, опыт предварительного следствия, разрабатывает для 

использования на практике современные методики расследования отдельных 

видов преступлений; организует и проводит совещания, научно-

практические конференции и семинары по проблемам предварительного 

следствия; издает информационный бюллетень; 

 - организует рассмотрение и разрешение в соответствии с 

законодательством РФ писем, жалоб и заявлений граждан, учреждений, 

организаций и предприятий, поступающих в связи с производством 

предварительного следствия по уголовным делам; 

- осуществляет ведомственный процессуальный контроль за 

расследованием наиболее сложных уголовных дел, оказывает помощь в их 

расследовании; ведет контрольные производства по этим делам; 

- оказывает практическую и методическую помощь органам 

предварительного следствия, проверяет их работу, осуществляет контроль за 

устранением выявленных недостатков; 

- осуществляет организационное и методическое обеспечение 

деятельности следственных управлений Следственного комитета по 

федеральным округам; 



- координирует расследование носящих межрегиональный и 

международный характер преступлений, производимое следователями 

органов внутренних дел; создает в необходимых случаях межрегиональные 

следственные группы; 

- организует взаимодействие следователей органов внутренних дел РФ 

с органами, осуществляющими оперативно-розыскную, экспертно-

криминалистическую деятельность, дознание, прокурорский надзор и 

судебный контроль по уголовным делам, и в пределах своей компетенции — 

с другими правоохранительными органами, министерствами, учреждениями 

и организациями; 

- изучает правоприменительную практику и осуществляет разработку 

предложений в проекты законодательных, подзаконных, ведомственных и 

межведомственных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся 

к деятельности органов предварительного следствия; участвует в проведении 

экспертиз проектов правовых актов. В установленном порядке и в части, 

касающейся деятельности органов предварительного следствия, ведет 

систематизированный учет действующего законодательства, информирует 

подчиненные органы о его изменениях и дополнениях; 

- организует производство непосредственного расследования наиболее 

сложных, носящих межрегиональный и международный характер 

организованных преступлений; 

- обращается в установленном порядке в компетентные органы 

зарубежных государств с запросами об оказании правовой помощи по 

уголовным делам в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и организует исполнение аналогичных запросов; 

- осуществляет подбор руководящих кадров, организацию 

профессиональной подготовки и повышение квалификации следственных 

работников, участвует в обеспечении органов предварительного следствия 

современной организационной и криминалистической техникой. 

3. 



Следственное управление при ГУВД (УВД) субъекта РФ является 

органом, обеспечивающим организационно-методическое руководство 

деятельностью подчиненных органов предварительного следствия в системе 

МВД России на территории субъекта РФ. 

Возглавляет следственное управление начальник следственного 

управления ГУВД (УВД) субъекта РФ, являющийся по должности 

заместителем начальника ГУВД (УВД) субъекта РФ, который назначается на 

должность и освобождается от должности Министром внутренних дел РФ по 

представлению начальника Следственного комитета. Он имеет помощника 

— начальника отделения по кадровой и воспитательной работе, первого 

заместителя и заместителей — начальника контрольно-методического 

управления и начальника следственной части. 

Начальник следственного управления помимо полномочий, 

предоставленных ему уголовно-процессуальным законодательством: 

- осуществляет руководство следственным управлением и 

подчиненными органами предварительного следствия, несет персональную 

ответственность за организацию и результаты работы, обеспечивает 

исполнение возложенных на них задач; 

- представляет главное следственное управление в органах 

государственной власти субъекта РФ, местного самоуправления, других 

ведомствах, учреждениях и организациях; 

- планирует работу следственного управления, утверждает положения о 

его структурных подразделениях и планы их работы, распределяет 

функциональные обязанности между своими заместителями; 

- осуществляет подбор, расстановку, воспитание и обучение кадров 

органов предварительного следствия, проводит аттестацию сотрудников, 

представляет их к присвоению специальных званий; 

   - организует взаимодействие следователей органов внутренних дел с 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-

криминалистическую деятельность,  дознание, прокурорский надзор и 



судебный контроль по уголовным делам, а также внедрение в практику 

передового опыта, научных методов и технических средств; 

- проверяет и оценивает деятельность органов предварительного 

следствия, их руководителей и отдельных следователей; в пределах своей 

компетенции издает приказы, издает указания; в предусмотренном порядке 

запрашивает из органов предварительного следствия необходимые сведения 

и материалы, заслушивает отчеты их руководителей.   

В следственное управление входят следующие структурные 

подразделения: 

-  следственная часть, включающая в себя: 

 — отдел организации расследования тяжких преступлений против 

собственности, совершенных организованными ^преступными группами; 

 — отдел организации расследования преступной деятельности в сфере 

незаконного оборота наркотиков, оружия и преступлении против личности; 

— отдел по расследованию организованной преступной деятельности в 

кредитно-финансовых учреждениях и в сфере компьютерной информации; 

 — отдел по расследованию бандитизма и деятельности 

Организованных преступных сообществ; 

-  контрольно-методический отдел, включающий в себя: 

 — отдел по общеуголовным преступлениям; 

 — отдел по дорожно-транспортным преступлениям и в Сфере 

компьютерной информации; 

— отдел по преступлениям в сфере экономики; 

-  канцелярия; 

-  группа ресурсного обеспечения деятельности следственного 

управления. 

 Основными задачами следственного управления являются; 

- организационно-методическое руководство деятельностью органов 

предварительного следствия в целях обеспечения всестороннего, полного и 



объективного расследования преступлений, отнесенных к подследственности 

следователей органов внутренних дел; 

-  осуществление в пределах своих полномочий контроля за 

соблюдением законности в деятельности подчиненных органов 

предварительного следствия; 

-  организация расследования преступлений непосредственно 

следователями следственного управления; 

-  проведение кадровой политики и повышение профессионального 

мастерства следственных работников. 

В соответствии с возложенными задачами следственное управление 

выполняет следующие основные функций: 

- осуществляет анализ статистической и иной информации о 

результатах деятельности органов предварительного следствия и на этой 

основе разработку и реализацию мер по улучшению качества и сокращению 

сроков производства предварительного следствия, соблюдению прав и 

законных интересов граждан; 

- обеспечивает контроль за работой подчиненных органов 

предварительного следствия, оказание им практической и методической 

помощи, проверку их деятельности, разработку и контроль за выполнением 

мероприятий по устранению выявленных недостатков; 

- организует процессуальный контроль за производством 

предварительного следствия и соблюдением законности следователями 

органов внутренних дел, оказание помощи в расследовании наиболее 

сложных уголовных дел; 

- обеспечивает взаимодействие следователей органов внутренних дел с 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-

криминалистическую деятельность, дознание, прокурорский надзор и 

судебный контроль по уголовным делам; 



- осуществляет непосредственное расследование преступлений особой 

сложности или особого общественного значения, а также носящих 

межрегиональный и международный характер; 

- обобщение и анализ причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений; организацию работы 

4. 

Следственный отдел при районном отделе внутренних дел организует 

расследование уголовных дел о преступлениях, отнесенных УПК к 

подследственности следователей органов внутренних дел. 

Следственный отдел возглавляет заместитель начальника отдела 

внутренних дел района — начальник следственного отдела при органе 

внутренних дел, который назначается на должность и освобождается от 

должности начальником вышестоящего органа внутренних дел по 

представлению начальника следственного управления ГУВД (УВД) субъекта 

РФ. 

Начальник следственного отдела имеет заместителя. Заместитель 

начальника следственного отдела, начальствующий состав органа 

предварительного следствия назначаются на должность и освобождаются от 

нее по представлению начальника следственного отдела заместителем 

начальника вышестоящего органа внутренних дел — начальником след-

ственного управления при ГУВД (УВД) субъекта РФ. 

Начальник следственного отдела помимо полномочий, пред-

усмотренных уголовно-процессуальным законодательством: 

- осуществляет планирование работы и контроль за выполнением 

намеченных мероприятий, несет персональную ответственность за 

организацию и результаты работы органа предварительного следствия; 

организует исполнение возложенных на него задач; 

- определяет функциональные обязанности своих заместителей, 

осуществляет распределение служебных обязанностей следователей 

посредством установления их специализации по расследованию отдельных 



категорий преступлений и (или) закрепления за ними определенных 

территориальных зон (участков); 

- рассматривает поступающие в следственный отдел заявления и 

сообщения о совершении преступлений и принимает по ним решения в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона; 

-  обеспечивает своевременный выезд следователей на места 

происшествий по сообщениям о совершении преступлений, отнесенйых 

законом к их подследственности 

-  по согласовавши с начальником органа дел привлекает, к работе по 

обеспечению расследования преступлений необходимые силы и средства; 

-  устанавливает время дежурства следователей в следственно-

оперативной группе, предоставляет им в соответствии с законодательством 

время для еженедельного  отдыха и отдыха после дежурства; 

- заслушивает следователей по вопросам взаимодействия с 

работниками других служб при расследовании преступлений, выполнения 

планов работы, повышению  профессионального мастерства; 

- пресекает факты вмешательства в процессуальную деятельность 

следователей 

- анализирует оперативную обстановку, состояние работы по 

расследованию преступлений, результаты деятельности следственного 

отдела и каждого следователя 

- составляет согласованный с прокурором статистический отчет о 

следственной работе, обеспечивает объективность предоставляемых 

документов первичного учета 

-  рассматривает представления прокуроров, определения судов о 

нарушениях норм УПК, жалобы на действия следователей в ходе 

предварительного следствия и по устранению недостатков в их работе. 

Следственный отдел при районном, отделе внутренних дел включает в 

себя следующие подразделения 

- отделение по расследованию преступлений в сфере  экономики; 



- отделение по расследованию преступлений против личности; 

- отделение по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия и наркотиков;  

- отделение по расследованию преступлений против собственности. 

Основной задачей следственного отдела является обеспечение в 

пределах своих полномочий исполнения законодательства РФ об уголовном 

судопроизводстве путем надлежащей организации расследования уголовных 

дел, подследственных следователям органов внутренних дел. 

С учетом требований уголовно-процессуального законодательства РФ 

следственный отдел выполняет следующие основные функции: 

- расследование преступлений, отнесенных к подследственности 

следователей органов внутренних дел; 

- разработка и реализация мер по повышению качества и сокращению 

сроков производства предварительного следствия, соблюдению прав и 

законных интересов граждан; 

-  обеспечение взаимодействия следователей с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую 

деятельность, дознание, прокурорский надзор и судебный контроле по 

уголовным делам;  

- обобщение и анализ причин и условий, способствованию совершению 

преступлении, работу следователей по возмещению материального ущерба, 

восстановлению нарушенных прав и интересов граждан, учреждений и 

организаций, потерпевших от преступлений; 

-  распространение и внедрение передовых методов расследования и 

использования технических средств. 

Кроме перечисленного следственный отдел осуществляет в 

обязательном порядке учет. 

- поступивших заявлений и сообщений о преступлениях, сроков их 

разрешения, а также материалов, по которым отказано в возбуждении 

уголовного дела; 



-  выездов следователей на места происшествий; 

- возбужденных следователями данного органа внутренних дел и 

поступивших из других органов уголовных дел, а также дел и материалов, 

выделенных в отдельное производство; 

- поручений о производстве следственных действий, поступивших для 

исполнения лиц, привлеченных к уголовной ответственности, а также 

задержанных по подозрению в совершении преступлений; 

- результатов расследования и рассмотрения в судах уголовных дел; 

- размера причиненного преступлениями материального ущерба и 

обеспечения его возмещения; 

- выявленных в ходе следствия ранее неизвестных преступлений; 

преступлений, раскрытых по ранее приостановленным делам; 

- представлений прокуроров, частных определении судов; 

- профилактических мероприятий по материалам следствия; ответов на 

представления. 

 

Лекция 11. 

Правоохранительные органы обеспечивающую общую  и 

экономическую безопасность РФ 

План 

1. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации 

2. Органы внешней разведки 

3. Таможенные органы 

4. Федеральная служба государственной охраны 

5. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков 

1. 

Органы Федеральной службы безопасности являются составной частью 

сил обеспечения безопасности Российской Федерации и в пределах 



предоставленных им полномочий обеспечивают безопасность личности, 

общества и государства. Руководство деятельностью органов Федеральной 

службы безопасности осуществляют Президент РФ и Правительство РФ. 

Органы Федеральной службы безопасности представляют собой 

единую централизованную систему, в которую входят: 

• Федеральная служба безопасности РФ; 

• управления Федеральной службы безопасности РФ по отдельным 

регионам и субъектам РФ; 

• управления Федеральной службы безопасности РФ в Вооруженных 

Силах РФ, войсках и иных воинских формированиях, а также в их органах 

управления. 

В систему органов Федеральной службы безопасности также входят: 

   • подразделения в области обеспечения безопасности по пограничной 

службе (пограничные органы). В подчинении пограничных органов 

находятся пограничные войска; 

• авиационные подразделения, центры специальной подготовки, 

подразделения специального назначения; 

• научно-исследовательские, экспертные, судебно-экспертные, военно-

медицинские и военно-строительные подразделения; 

• иные учреждения и подразделения, предназначенные для обеспечения 

деятельности федеральной службы безопасности и пограничных войск.          

Территориальные органы безопасности и органы безопасности в 

войсках находятся в прямом подчинении федеральной службе безопасности 

РФ (ФСБ России). Oрганы ФСБ в своем причинении имеют предприятия, 

учебные заведения, научно-исследовательские, экспертные и военно - 

медицинские учреждения и подразделения, военно-строительные 

подразделения, центры специальной подготовки, а также подразделения 

специального назначения.          



ФСБ России является федеральным органом исполнительной власти. 

Ее возглавляет Директор Федеральной службы безопасности РФ на правах 

федерального министра. 

Деятельность органов ФСБ осуществляется по следующим основным 

направлениям:                       

- контрразведывательная деятельность;               

- борьба с преступностью;                          

 - разведывательная деятельность.                  

- пограничная деятельность;                        

 - обеспечение информационной безопасности.         

Контрразведывательная деятельность — это деятельность органов 

ФСБ по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной 

деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а 

также отдельных лиц, направленной против безопасности России.  

Основаниями для осуществления органами ФСБ 

контрразведывательной деятельности являются:  

а) наличие данных о признаках разведывательной и иной деятельности 

специальных служб и организаций иностранных гocударств, а также 

отдельных лиц, направленной на нанесение  ущерба безопасности 

Российской Федерации;  

б) необходимость обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну;  

в) необходимость проверки лиц, оказывающих или оказывавших 

содействие органам федеральной службы безопасности на 

конфиденциальной основе;  

г) необходимость обеспечения собственной безопасности. 

Борьба с преступностью. Органы ФСБ в соответствии с 

законодательством РФ осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, 

террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, 



незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других 

преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены 

законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению 

и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, 

преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих 

своей целью насильственное изменение конституционного строя России.  

Разведывательная деятельность осуществляется органами ФСБ в 

пределах своих полномочий и во взаимодействии с органами внешней 

разведки РФ в целях получения  информации об угрозах безопасности 

государства.   

Направлениями пограничной деятельности являются: 

- защита и охрана Государственной границы РФ в целях недопущения 

ее противоправного прохождения; 

- обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами 

режима Государственной границы РФ, пограничного режима и режима в 

пунктах пропуска через Государственную границу РФ; 

- защита и охрана экономических и иных законных интересов России в 

пределах приграничной территории, исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа государства; 

- охрана за пределами исключительной экономической зоны РФ 

запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках РФ. 

   Обеспечение информационной безопасности — деятельность органов 

федеральной службы безопасности: 

- по реализации государственной и научно-технической политики в 

области обеспечения информационной безопасности, в том числе с 

использованием инженерно-технических и криптографических средств; 

- по обеспечению криптографическими и инженерно-техническими 

методами безопасности информационно-телекоммуникационных систем, а 

также систем шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи 



в Российской Федерации и ее учреждениях, находящихся за пределами 

страны. 

   Полномочия органов ФСБ России. Органы федеральной службы 

безопасности обязаны: 
-  информировать Президента РФ, Председателя Правительства РФ об 

угрозах безопасности государству; 

- выявлять, предупреждать, пресекать разведывательную и иную 

деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а 

также отдельных лиц, направленную на нанесение ущерба безопасности 

России; 

- добывать разведывательную информацию в интересах обеспечения 

безопасности РФ, повышения ее экономического, научно-технического и 

оборонного потенциала; 

- выявлять, предупреждать и пресекать преступления; 

- производить дознание и предварительное следствие; осуществлять 

розыск лиц, совершивших указанные преступления или подозреваемых в их 

совершении; 

- выявлять, предупреждать и пресекать акты терроризма; 

- разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими 

государственными органами меры по борьбе с коррупцией, незаконным 

оборотом оружия и наркотических средств, контрабандой, деятельностью 

незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц 

и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное 

изменение конституционного строя; 

- проводить во взаимодействии со Службой внешней разведки РФ 

мероприятия по обеспечению безопасности учреждений и граждан 

Российской Федерации за ее пределами. 

Органы ФСБ имеют право: 

- устанавливать на конфиденциальной основе отношения 

сотрудничества с лицами, давшими на то согласие; 



- осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической 

деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного 

оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступле-

ний, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, 

отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью 

насильственное изменение конституционного строя России; 

- осуществлять проникновение в специальные службы и организации 

иностранных государств, проводящие разведывательную и иную 

деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской 

Федерации, а также в преступные группы; 

- беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие 

гражданам помещения, на принадлежащие им земельные участки, на 

территории и в помещения предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности в случае, если имеются достаточные 

данные  полагать, что там совершается или совершено преступление. Обо 

всех таких случаях вхождения в жилые и иные  принадлежащие гражданам 

помещения органы ФСБ уведомляют прокурора в течение 24 часов; 

- временно ограничивать или запрещать передвижение граждан и 

транспортных средств по отдельным участкам местности, обязывать граждан 

оставаться там или покинуть эти участки в целях защиты жизни, здоровья и 

имущества граждан, проведения неотложных следственных действий, опера-

тивно-розыскных и антитеррористических мероприятий; 

- получать безвозмездно от государственных органов, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от форм собственности информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на органы ФСБ обязанностей, за 

исключением случаев, когда федеральными законами установлен 

специальный порядок получения информации; 



Кадры органов Федеральной службы безопасности. Органы ФСБ 

комплектуются военнослужащими и гражданским персоналом. 

Военнослужащие органов ФСБ, а также лица из числа гражданского 

персонала, назначенные на должности военнослужащих, являются 

сотрудниками органов ФСБ. 

Сотрудником органов ФСБ может быть гражданин Российской 

Федерации, способный по своим личным и деловым качествам, возрасту, 

образованию и состоянию здоровья выполнять возложенные на него 

обязанности. 

Сотрудники органов ФСБ в своей служебной деятельности 

руководствуются федеральными законами и не могут быть связаны 

решениями политических партий, общественных движений и общественных 

организаций. Сотрудникам и гражданскому персоналу органов ФСБ 

запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, а также ока-

зывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении такой 

деятельности. Сотрудники органов ФСБ не вправе совмещать военную 

службу с иной оплачиваемой деятельностью, кроме занятий научной, 

преподавательской и иной творческой деятельностью, если она не 

препятствует исполнению служебных обязанностей (за исключением 

случаев, когда это вызвано служебной необходимостью). 

2. 

Органы внешней разведки РФ — это совокупность специально 

создаваемых государством органов, которые являются составной частью сил 

обеспечения безопасности Российской Федерации и призваны защищать 

безопасность личности, общества и государства от внешних угроз с 

использованием определенных законом методов и средств. 

Разведывательная деятельность осуществляется органами внешней 

разведки РФ посредством: 

-  добывания и обработки информации о затрагивающих жизненно 

важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных 



возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, 

организаций и лиц; 

- оказания содействия в реализации мер, осуществляемых 

государством в интересах обеспечения безопасности России, 

Необходимость осуществления разведывательной деятельности 

определяют в пределах своих полномочий Президент РФ и Федеральное 

Собрание РФ исходя из невозможности или нецелесообразности обеспечения 

безопасности государства иными способами. 

Целями разведывательной деятельности являются: 

- обеспечение Президента РФ, Федерального Собрания РФ и 

Правительства РФ разведывательной информацией, необходимой им для 

принятия решений в политической, экономической, оборонной, научно-

технической и экологической областях; 

- обеспечение условий, способствующих успешной реализации 

политики России в сфере безопасности; 

- содействие экономическому развитию, научно-техническому 

прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности России. 

Разведывательная деятельность не может осуществляться для 

достижения антигуманных целей, а также для достижения целей, не 

предусмотренных законом. 

 Для достижения целей разведывательной деятельности органам 

внешней разведки РФ предоставляются следующие полномочия: 

- установление, на конфиденциальной основе отношений 

сотрудничества с лицами, добровольно давшими на это согласие; 

- осуществление мер по зашифровке кадрового состава и по 

организации его деятельности с использованием в этих целях иной 

ведомственной принадлежности; 

- использование в целях конспирации документов, зашифровывающих 

личность сотрудников кадрового состава, ведомственную принадлежность 



подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов 

внешней разведки РФ; 

- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими контрразведывательную деятельность, и Федеральными 

органами государственной охраны РФ; 

- организация и обеспечение в пределах своей компетенции защиты 

государственной тайны в учреждениях Российской Федерации, находящихся 

за пределами ее территории; 

- обеспечение безопасности сотрудников учреждений РФ, находящихся 

за пределами территории России, и членов их семей в государстве 

пребывания; 

- обеспечение безопасности командированных за пределы территории 

Российской Федерации граждан России, имеющих по роду своей 

деятельности допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, и 

находящихся с ними членов их семей; 

- взаимодействие с разведывательными и контрразведывательными 

службами иностранных государств; 

- обеспечение собственной безопасности, т.е. защита своих сил, средств 

и информации от противоправных действий и угроз. 

Разведывательная деятельность осуществляется как самостоятельными, 

так и входящими в структуру других федеральных органов исполнительной 

власти органами внешней разведки РФ. Решения о создании, реорганизации 

и упразднении органа внешней разведки РФ в составе федерального органа 

исполнительной власти принимаются Президентом РФ по представлению 

руководителя соответствующего федерального органа исполнительной 

власти. 

Разведывательную деятельность в пределах своих полномочий 

осуществляют: 

• Служба внешней разведки РФ — в политической, экономической, 

военно-стратегической, научно-технической и экологической сферах, а также 



в сфере обеспечения безопасности учреждений РФ, находящихся за' 

пределами территории Российской Федерации, и командированных за ее 

пределы граждан России, имеющих по роду своей деятельности допуск к 

сведениям, составляющим государственную тайну; 

• органы внешней разведки Министерства обороны РФ — в военной, 

военно-политической, военно-технической, военно-экономической и 

экологической сферах; 

• Федеральная служба безопасности РФ во взаимодействии с органами 

внешней разведки РФ и в соответствии с Федеральным законом «Об органах 

федеральной службы безопасности в Российской Федерации». 

Общее руководство органами внешней разведки РФ осуществляет 

Президент РФ, который в пределах своих полномочий: 

- определяет задачи разведывательной деятельности; 

- контролирует и координирует деятельность органов внешней 

разведки РФ; 

- принимает в пределах полномочий, определяемых федеральными 

законами, решения по вопросам, связанным с внешней разведкой РФ, в том 

числе по вопросам целесообразности заключения договоров 

межведомственного характера между органами внешней разведки РФ и 

разведывательными и контрразведывательными службами иностранных 

государств; 

- назначает руководителей органов внешней разведки РФ. 

В процессе разведывательной деятельности органы внешней разведки 

РФ могут использовать гласные и негласные методы и средства, особый 

характер которых определяется условиями этой деятельности. Методы и 

средства разведывательной деятельности не должны причинять вред жизни и 

здоровью людей и наносить ущерб окружающей среде. Применение методов 

и средств разведывательной деятельности в отношении граждан России на 

территории Российской Федерации не допускается. 



Разведывательная информация предоставляется Президенту РФ, 

палатам Федерального Собрания, Правительству РФ и определяемым 

Президентом РФ федеральным органам исполнительной и судебной власти, 

предприятиям, учреждениям и организациям. Разведывательная информация 

может также предоставляться федеральным органам исполнительной власти, 

входящим в состав сил обеспечения безопасности РФ. 

Кадры внешней разведки. Сотрудниками органов внешней разведки 

РФ являются военнослужащие и служащие кадрового состава и не входящие 

в кадровый состав военнослужащие, служащие и рабочие, добровольно 

поступившие соответственно на военную службу или на работу в эти органы. 

Сотрудником органов внешней разведки РФ может быть гражданин России, 

способный по своим профессиональным качествам, возрасту, образованию и 

состоянию здоровья выполнять возложенные на него обязанности. 

Предельный возраст пребывания на военной службе военнослужащего 

кадрового состава органов внешней разведки РФ устанавливается 

руководителем самостоятельного органа внешней разведки России либо 

руководителем федерального органа исполнительной власти, в структуру 

которого входит орган внешней разведки РФ, в порядке, определяемом 

Президентом РФ. 

Перечень должностей кадрового состава определяется положением о 

соответствующем органе внешней разведки РФ. 

Сведения о принадлежности конкретных лиц к кадровому составу 

органов внешней разведки РФ, включая сотрудников, уволенных из этих 

органов, составляют государственную тайну и могут быть преданы гласности 

только с санкции руководителя органа внешней разведки РФ, а в случаях, не 

связанных со служебной необходимостью, и при обязательном наличии 

письменного согласия этих лиц. 

Сотрудники кадрового состава органов внешней разведки РФ для 

выполнения своих функциональных обязанностей могут без раскрытия их 

принадлежности к органам внешней разведки РФ занимать должности в 



федеральных органах исполнительной власти, на предприятиях, в учреж-

дениях и организациях. Должностные лица указанных федеральных органов 

исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций несут 

установленную федеральными законами ответственность за разглашение 

сведений о принадлежности этих сотрудников к органам внешней разведки 

РФ. 

Сотрудникам кадрового состава органов внешней разведки РФ 

запрещается принимать негласное участие в деятельности органов 

законодательной (представительной) или судебной власти, а также 

общественных объединений и религиозных организаций в России в целях 

оказания влияния на характер их деятельности. Сотрудники кадрового 

состава органов внешней разведки РФ не вправе, если это не вызвано 

служебной необходимостью, заниматься по совместительству другой 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности, осуществляемой с согласия руководителя 

соответствующего органа внешней разведки РФ. 

Для достижения целей разведывательной деятельности органы 

внешней разведки РФ могут устанавливать на безвозмездной либо 

возмездной основе отношения сотрудничества с совершеннолетними 

дееспособными лицами, добровольно давшими согласие оказывать 

конфиденциальное содействие органам внешней разведки РФ. Порядок 

взаимоотношений с такими лицами определяется нормативными правовыми 

актами органов внешней разведки РФ. 

Органы внешней разведки РФ не вправе обращаться за 

конфиденциальным содействием к членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, депутатам законодательных (представительных) 

органов субъектов РФ, судьям судов РФ и прокурорам всех уровней в 

Российской Федерации, священнослужителям и полномочным 

представителям официально зарегистрированных в России религиозных 

организаций. 



Сведения о лицах, оказывающих (оказывавших) конфиденциальное 

содействие органам внешней разведки РФ, составляют государственную 

тайну и рассекречиванию в связи с истечением максимально допустимого 

срока засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, не 

подлежат. Доступ к этим  сведениям имеют только руководитель и 

уполномоченные им на то сотрудники соответствующего органа внешней 

разведки РФ. 

3. 

Таможенное дело в Российской Федерации составляют таможенная 

политика, а также порядок и условия перемещения через таможенную 

границу России товаров и транспортных средств, взимания таможенных 

платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие 

средства проведения таможенной политики в жизнь. 

Таможенное дело относится к ведению федеральных органов 

государственной власти. В Российской Федерации осуществляется единая 

таможенная политика, являющаяся составной частью ее внутренней и 

внешней политики. 

Целями таможенной политики Российской Федерации являются 

обеспечение наиболее эффективного использования инструментов 

таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной 

территории России, участие в реализации торгово-политических задач по 

защите российского рынка, стимулированию развития национальной эко-

номики, содействию проведению структурной перестройки и других задач 

экономической политики России. 

Таможенную территорию Российской Федерации составляют 

сухопутная территория Российской Федерации, территориальные и 

внутренние воды и воздушное пространство над ними. Она включает в себя 

также находящиеся в морской исключительной экономической зоне РФ 

искусственные острова, установки и сооружения, над которыми Россия 

обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела. 



Общее руководство таможенным делом осуществляют Президент РФ и 

Правительство РФ. Центральным органом федеральной исполнительной 

власти РФ, осуществляющим непосредственное руководство таможенным 

делом в России, является Федеральная таможенная служба РФ. 

Таможенное дело непосредственно осуществляют таможенные органы 

РФ, являющиеся правоохранительными органами и составляющие единую 

систему, в которую входят: 

• ФТС РФ; 

• региональные таможенные управления РФ; 

• таможни РФ; 

• таможенные посты РФ. 

Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных 

управлений и таможен осуществляются ФТС РФ. Региональные таможенные 

управления, таможни и таможенные посты действуют на основании 

положений, утверждаемых ФТС РФ. 

Для проведения экспертиз и исследований товаров в таможенных 

целях ФТС  РФ создает таможенные лаборатории. 

В целях проведения научно-исследовательских работ в области 

таможенного дела, подготовки кадров и повышения их квалификации в 

системе ФТС РФ действуют научно-исследовательские учреждения и 

учебные заведения профессионального и дополнительного образования. 

ФТС РФ создает вычислительные центры, полиграфические, 

строительно-эксплуатационные и иные предприятия и организации, 

деятельность которых способствует решению задач таможенных органов РФ. 

Таможенные органы РФ выполняют следующие основные функции: 

• участвуют в разработке таможенной политики Российской Федерации 

и реализуют эту политику; 

• обеспечивают соблюдение законодательства, контроль за 

исполнением которого возложен на таможенные органы РФ;  



- принимают меры по защите прав и интересов граждан, предприятий, 

учреждений и организаций при осуществлении таможенного дела; 

•обеспечивают в пределах своей компетенции экономическую 

безопасность Российской Федерации, являющуюся экономической основой 

ее суверенитета; 

 • защищают экономические интересы Российской Федерации; 

• применяют средства таможенного регулирования торгово-

экономических отношений; 

 • взимают таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи; 

•  участвуют в разработке мер экономической политики в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, реализуют эти меры; 

• обеспечивают соблюдение разрешительного порядка перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ; 

• ведут борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил и 

налогового законодательства, относящегося к товарам, перемещаемым через 

таможенную границу РФ, пресекают незаконный оборот через таможенную 

границу РФ наркотических средств, оружия, предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов России и зарубежных 

стран, объектов интеллектуальной собственности, видов животных и 

растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, 

других товаров, а также оказывают содействие в борьбе с международным 

терроризмом и пресечении незаконного вмешательства в аэропортах РФ в 

деятельность международной гражданской авиации; 

• осуществляют и совершенствуют таможенный контроль и 

таможенное оформление, создают условия, способствующие ускорению 

товарооборота через таможенную границу РФ; 

• ведут таможенную статистику внешней торговли и специальную 

таможенную статистику РФ; 

•осуществляют контроль за вывозом стратегических и других 

жизненно важных для интересов РФ материалов; 



• осуществляют валютный контроль в пределах своей • компетенции; 

•  реализуют единую финансово-хозяйственную политику, развивают 

материально-техническую и социальную базу таможенных органов, создают 

необходимые условия труда для работников этих органов. 

4. 

Государственная охрана — это функция федеральных органов 

государственной власти в сфере обеспечения безопасности объектов 

государственной охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых, 

организационных,  охранных, режимных, оперативно-розыскных, 

технических и иных мер. Федеральные органы государственной охраны 

входят в состав сил обеспечения безопасности РФ. Руководство 

федеральными органами государственной охраны осуществляют Президент 

РФ, а также Правительство РФ в пределах своих полномочий.                           

Основными задачами федеральных органов государственной охраны 

являются: 

- прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам 

объектов государственной охраны, осуществление комплекса мер по 

предотвращению этой угрозы; 

- обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах 

постоянного и временного пребывания и на трассах проезда; 

- обеспечение в пределах своих полномочий организации и 

функционирования президентской связи; 

- участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом; 

- защита охраняемых объектов; 

- выявление, предупреждение и пресечение преступлений и иных 

правонарушений на охраняемых объектах. 

Государственная охрана предоставляется: 

- Президенту РФ — со дня официального объявления о его избрании. 

По истечении срока полномочий Президенту РФ государственная охрана 



предоставляется пожизненно. В течение срока его полномочий 

государственная охрана предоставляется членам его семьи; 

- Председателю Правительства РФ; 

- Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

 - Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 

- Председателю Конституционного Суда РФ; 

- Председателю Верховного Суда РФ; 

- Председателю Высшего Арбитражного Суда РФ; 

- Генеральному прокурору РФ. 

При необходимости по решению Президента РФ государственная 

охрана может быть предоставлена иным лицам, замещающим 

государственные должности. 

Мерами по осуществлению государственной охраны являются: 

- предоставление объектам государственной охраны персональной 

охраны, специальной связи и транспортного обслуживания, а также 

информации об угрозе их безопасности; 

- осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях 

реализации полномочий соответствующих государственных органов 

обеспечения безопасности; 

- проведение охранных мероприятий и поддержание общественного 

порядка в местах постоянного и временного пребывания объектов 

государственной охраны; 

- поддержание порядка, установленного уполномоченными на то 

должностными лицами, и пропускного режима на охраняемых объектах. 

Для достижения поставленных задач Федеральные органы 

государственной охраны вправе: 

- привлекать силы и средства обеспечения безопасности, необходимые 

для участия в подготовке и проведении охранных мероприятий; 

- осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 



- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие 

их личность; производить при проходе (проезде) на охраняемые объекты и 

при выходе (выезде) с охраняемых объектов личный досмотр граждан, 

досмотр находящихся при них вещей, досмотр транспортных средств и 

провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств; 

- производить документирование, фотографирование, звукозапись, 

кино- и видеосъемку фактов и событий; 

- задерживать и доставлять в органы внутренних дел РФ лиц, 

совершивших или совершающих правонарушения в местах постоянного или 

временного пребывания объектов государственной охраны; 

- использовать в служебных целях средства связи, включая и 

специальные, принадлежащие организациям независимо от форм 

собственности, а в неотложных случаях и гражданам; 

- беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие 

гражданам помещения при пресечении преступлений, создающих угрозу 

безопасности объектов государственной охраны; 

- принимать при необходимости меры по временному ограничению или 

запрещению движения транспортных средств и пешеходов на улицах и 

дорогах;         

- получать безвозмездно необходимую информацию; 

- использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие 

личность сотрудников федеральных органов  государственной охраны, 

ведомственную принадлежность их подразделений, помещений и 

транспортных средств;  

Федеральные органы государственной охраны выполняют следующие 

обязанности:                          

- выявляют, предупреждают и пресекают противоправные 

посягательства на объекты государственной охраны и' охраняемые объекты;               

- организуют и проводят охранные, режимные, технические и иные 

мероприятия;                          



- устраняют обстоятельства, препятствующие осуществлению 

государственной охраны;                     

- обеспечивают в необходимых случаях сопровождение или 

эскортирование автотранспортных средств, в которых следуют объекты 

государственной охраны; 

- организуют и проводят мероприятия по развитию и 

совершенствованию системы президентской связи; 

- производят шифровальные работы; 

- организуют и проводят на охраняемых объектах оперативно-

технический, санитарно-гигиенический, экологический, радиационный и 

противоэпидемический контроль; 

- осуществляют информационно-аналитическое обеспечение своей 

деятельности; 

- обеспечивают собственную безопасность. 

5. 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 

России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, а также в области 

противодействия их незаконному обороту.  Систему органов ФСКН России 

составляют управления, ФСНК по федеральным округам, региональные 

управления ФСКН России, управления ФСКН России по субъектам РФ, иные 

организации и подразделения, созданные  для реализации задач возложенных 

на эту правоохранительную структуру.  

   Основными задачами ФСКН России являются 

- обеспечение контроля за оборотом наркотических  средств, 

психотропных веществ и осуществление мер по  противодействию их 

незаконному обороту; 



- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и  

предварительное расследование преступлений, связанных с  незаконным 

оборотом наркотиков; 

- осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях, которые отнесены к компетенции органов наркоконтроля; 
- координация деятельности органов исполнительной  власти в сфере 

оборота наркотических средств; 
-  участие в разработке и реализации государственной политики в сфере 

оборота наркотических средств; 

-  осуществление в соответствии с международными договорами РФ 

взаимодействия и информационного обмена с ; международными 

организациями и компетентными органами иностранных государств в 

области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ. 

 Общее руководство деятельностью ФСКН России осуществляет 

Президент РФ. Он назначает и освобождает от должности директора ФСКН 

России, который непосредственно возглавляет эту структуру. Директор несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на ФСКН 

России задач и реализацию государственной политики в установленной 

сфере деятельности. Директор имеет заместителей, назначаемых на 

должность и освобождаемых  от должности Президентом РФ.                        

Полномочия Директора ФСКН России:            

- устанавливает полномочия своих заместителей и распределяет 

обязанности между ними;                     

- информирует Президента РФ и Председателя Правительства РФ о 

реализации государственной политики в установленной сфере деятельности;              

- представляет ФСКН России в отношениях с федеральными органами 

государственной власти, а также с компетентными органами иностранных 

государств, международными и иными организациями; 



- издает нормативные правовые акты ФСКН России, организует 

проверку их исполнения; 

- определяет порядок приема на службу и увольняет со службы 

сотрудников органов наркоконтроля; 

- организует в органах наркоконтроля защиту сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну; 

- присваивает сотрудникам органов наркоконтроля специальные 

звания; 

- определяет порядок передачи органами наркоконтроля оперативной 

информации и специальных технических изделий компетентным органам 

иностранных государств. 

ФСКН России наделена следующими полномочиями: 

- осуществляет координацию деятельности органов исполнительной 

власти по организации исполнения законодательства РФ о наркотических 

средствах и психотропных веществах; 

- организует и осуществляет разработку федеральных целевых 

программ в сфере контроля за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, а также в области противодействия их незаконному 

обороту, участвует в реализации этих программ 

- осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- выявляет условия, способствующие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, и в пределах своей 

компетенции организует меры, направленные на их устранение; 

- осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с 

законодательством РФ; 

- организует и осуществляет розыск лиц, которые обвиняются или 

подозреваются в совершении преступлении, отнесенных в соответствии с 

законодательством РФ к подследственности органов наркоконтроля, и 



скрылись от органов предварительного расследования или суда либо 

местонахождение которых неизвестно; 

- производит дознание и предварительное следствие по уголовным 

делам о преступлениях, отнесенных законодательством РФ к 

подследственности органов наркоконтроля; 

- осуществляет в соответствии с законодательством РФ производство 

по делам об административных правонарушениях; 

- осуществляет контроль деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и в пределах своей компетенции — в области оборота 

сильнодействующих веществ; 

- осуществляет лицензирование деятельности в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- осуществляет в пределах своей компетенции противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате совершения 

преступлений; 

- представляет интересы Российской Федерации по вопросам 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ в международных организациях; 

- обеспечивает собственную безопасность органов наркоконтроля; 

ФСКН России в целях реализации своих полномочий имеет право: 

- вносить на рассмотрение Президента РФ и Правительства 

предложения по совершенствованию законодательства о наркотических 

средствах и психотропных веществах, а также о противодействии их 

незаконному обороту; 

- координировать деятельность органов исполнительной власти по 

организации исполнения законодательства РФ о наркотических средствах, 

психотропных веществах, а также о противодействии их незаконному 

обороту; 



- запрашивать и получать справочные и иные материалы, необходимые 

для решения задач, возложенных на ФСКН России; 

- проводить проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, а также сильнодействующих 

веществ; 

- предъявлять в суд требования о прекращении деятельности или 

ликвидации юридических лиц в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ о наркотических средствах, психотропных веществах; 

- заключать в порядке, установленном законодательством РФ, 

международные договоры РФ межведомственного характера в целях 

решения задач, возложенных на органы наркоконтроля. 

 

Лекция 12. 

АДВОКАТУРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ЗАЩИТА ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

   1. Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Виды 

адвокатской деятельности. 

2. Правовой статус адвоката 

  3. Система адвокатуры 

  4. Организация юридической помощи по уголовным делам 

 

1. 

     Адвокатской деятельностью является квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к право-

судию. 



    Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, 

оказываемая: 

— работниками юридических служб юридических лиц, а также 

работниками органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

— участниками и работниками организаций, оказывающих 

юридические услуги, а также индивидуальными ; предпринимателями; 

— нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, 

когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо другими 

лицами, которые законом специально уполномочены на ведение своей 

профессиональной  деятельности. 

Не является также адвокатской деятельностью осуществление 

представительства в силу закона. 

В соответствии с федеральным законодательством адвокатом 

является лицо, получившее в установленном законом порядке статус 

адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является 

независимым советником по правовым вопросам. Он не вправе заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, 

преподавательской и иной творческой деятельности.      

Оказывая юридическую помощь, адвокат:            

- дает консультации и справки по правовым вопросами как в устной, 

так и в письменной форме;    

- составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие, документы 

правового характера;                        

- представляет интересы доверителя в конституционном 

судопроизводстве;                                 

- участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 



- участвует в качестве представителя или защитника доверителя в 

уголовном судопроизводстве и производстве по делам об 

административных правонарушениях; 

- участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве 

дел в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и 

иных органах разрешения конфликтов; 

- представляет интересы доверителя в органах государственной 

власти, местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях; 

- представляет интересы доверителя в органах государственной 

власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, 

международных судебных органах, негосударственных органах 

иностранных государств, если иное не установлено законодательством 

иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или междуна-

родными договорами Российской Федерации; 

- участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

- выступает в качестве представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях. 

Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как 

институт гражданского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Она действует 

на основе принципов законности, независимости, самоуправления, 

корпоративности, равноправия адвокатов.  

В целях обеспечения доступности для населения юридической 

помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной 

власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют 

финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую по-

мощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, 



предусмотренных.законодательством РФ, а также при необходимости 

выделяют адвокатским образованиям служебные помещения и средства 

связи. 

 

2. 

     Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, 

которое имеет высшее юридическое образование,   полученное в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, либо ученую степень по юридической 

специальности. Кроме этого, указанное лицо также должно иметь стаж 

работы по юридической специальности не менее двух   лет либо пройти 

стажировку в адвокатском образовании. 

Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и 

осуществление адвокатской деятельности лица: признанные 

недееспособными или ограниченно дееспособными   в установленном 

законодательством РФ порядке; имеющие    непогашенную или неснятую 

судимость за совершение   умышленного преступления. 

Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная 

комиссия при адвокатской палате субъекта РФ после сдачи лицом, 

претендующим на приобретение статуса адвоката, квалификационного 

экзамена. 

Порядок наделения адвокатскими полномочиями. Лицо, 

отвечающее необходимым требованиям, вправе обратиться в 

квалификационную комиссию с заявлением о присвоении ему статуса 

адвоката. 

Квалификационная комиссия при необходимости организует проверку 

достоверности документов и сведений, представленных претендентом. 

После завершения проверки квалификационная комиссия принимает 

решение о допуске претендента к квалификационному экзамену. Решение 



об отказе в допуске к квалификационному экзамену может быть обжаловано 

в суд. 

 Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на вопро-

сы (тестирование) и устного собеседования. Претендент, не сдавший 

квалификационный экзамен, допускается к его повторной сдаче не ранее чем 

через год. 

Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со дня подачи 

претендентом заявления о присвоении ему статуса адвоката принимает 

решение о присвоении либо об отказе в присвоении претенденту статуса 

адвоката. 

Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок и 

не ограничивается определенным возрастом адвоката. 

В порядке, установленном адвокатской палатой, претендент, успешно 

сдавший квалификационный экзамен, приносит присягу. Со дня принятия 

присяги претендент получает статус адвоката и становится членом 

адвокатской палаты. 

Территориальный орган министерства юстиции ведет реестр адвокатов 

субъекта РФ. О присвоении претенденту статуса адвоката квалификационная 

комиссия в семидневный срок со дня принятия соответствующего решения 

уведомляет территориальный орган юстиции, который в месячный срок со 

дня получения уведомления вносит сведения об адвокате в региональный 

реестр и выдает адвокату соответствующее удостоверение. 

Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты 

только одного субъекта РФ, сведения о нем вносятся только в один 

региональный реестр, и он вправе осуществлять свою деятельность только в 

одном адвокатском образовании, учрежденном в соответствии с федераль-

ным законодательством. 

Приостановление статуса адвоката. Статус адвоката (в том числе 

осуществление им адвокатской деятельности) приостанавливается по 

следующим основаниям: 



- избрание адвоката в орган государственной власти  или орган 

местного самоуправления на период работы на постоянной основе; 

- неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности; 

- призыв адвоката на военную службу; 

- признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном 

федеральным законом порядке. 

Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет 

адвокатской палаты того субъекта РФ, в региональный реестр которого 

внесены сведения об этом адвокате. 

Прекращение статуса адвоката. Статус адвоката прекращается по 

следующим основаниям: 

- личное заявление адвоката в письменной форме о прекращении 

статуса адвоката; 

- вступление в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим; 

- совершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или 

умаляющего авторитет адвокатуры; 

- неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение 

решений органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции; 

- вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката 

виновным в совершении умышленного преступления. 

Решение о прекращении статуса адвоката принимает совет адвокатской 

палаты того субъекта РФ, в региональный реестр которого внесены сведения 

об этом адвокате. 

Гарантии независимости адвоката. Вмешательство в адвокатскую 

деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо 



препятствование этой деятельности каким бы то ни было образом 

запрещаются. Адвокат не может быть привлечен к какой-либо 

ответственности (в том числе после приостановления или прекращения 

статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении адвокатской 

деятельности мнение, если только вступившим в законную силу приговором 

суда не будет установлена виновность адвоката в преступном деянии 

(бездействии). 

Истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских 

образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов 

сведений, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным 

делам, не допускается. 

Права и обязанности адвоката. Полномочия адвоката, участвующего 

в качестве представителя доверителя в конституционном, гражданском и 

административном судопроизводстве, а также в качестве представителя или 

защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по 

делам об административных правонарушениях, регламентируются 

соответствующим процессуальным законодательством РФ. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен 

иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим 

адвокатским образованием. В иных случаях адвокат представляет доверителя 

на основании доверенности. Никто не вправе требовать от адвоката и его 

доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи для 

вступления адвоката в дело. 

Адвокат вправе: 

- собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, 

в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, а также иных организаций. Указанные органы и 

организации обязаны в порядке, установленном законодательством, выдавать 

адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии; 



- опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь; 

- собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

- привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

- беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его 

содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их 

продолжительности; 

- фиксировать (в том числе с помощью технических средств) 

информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат 

оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и 

иную охраняемую законом тайну; 

- совершать иные действия, не противоречащие законодательству РФ. 

Адвокат не вправе: 

- принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической 

помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер; 

- принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической 

помощи, поручение в случаях, если он: 

а) имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с 

доверителем, отличный от интереса данного лица; 

б) участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, 

посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, 

переводчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а 

также, если он являлся должностным лицом, в компетенции которого нахо-

дилось принятие решения в интересах данного лица; 



в) состоит в родственных или семейных отношениях с должностным 

лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или 

рассмотрении дела данного лица; 

г) оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого 

противоречат интересам данного лица; 

- занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением 

случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя; 

- делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если 

тот ее отрицает; 

 - разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с 

оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя; 

- отказаться от принятой на себя защиты: 

Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, запрещается. 

Адвокат обязан: 
- честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством РФ 

средствами; 

- исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, а также 

оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

-  постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою 

квалификацию; 

- соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 

решения органов адвокатской палаты субъекта РФ и Федеральной палаты 

адвокатов РФ; 

- отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие 

нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются 



собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего 

субъекта РФ (далее — собрание (конференция) адвокатов), а также на 

содержание соответствующих адвокатского кабинета, коллегии адвокатов, 

адвокатского бюро; 

- осуществлять страхование риска своей профессиональной 

имущественной ответственности. 

 

3. 

Адвокатская палата субъекта РФ. Адвокатская палата является 

негосударственной некоммерческой организацией» основанной на 

обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ. 

Адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания 

квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на 

всей территории данного субъекта РФ, организации юридической помощи, 

оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно, пред-

ставительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 

иных организациях, контроля за профессиональной подготовкой лиц, 

допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением 

адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката. 

Адвокатская палата образуется учредительным собранием 

(конференцией) адвокатов и является юридическим лицом. На территории 

субъекта РФ может быть образована только одна адвокатская палата, которая 

не вправе образовывать свои структурные подразделения, филиалы и пред-

ставительства на территориях других субъектов РФ. Образование 

межрегиональных и иных межтерриториальных адвокатских палат не 

допускается. Решения органов адвокатской палаты, принятые в пределах их 

компетенции, обязательны для всех членов адвокатской палаты. 

Органы управления адвокатской палатой субъекта РФ. Высшим 

органом адвокатской палаты субъекта РФ является собрание (конференция) 



адвокатов. В случае если численность адвокатской палаты превышает 300 

человек, высшим органом адвокатской палаты является конференция 

адвокатов. Собрание (конференция) адвокатов созывается не реже одного 

раза в год. 

Собрание (конференция) адвокатов считается правомочным, если в его 

работе принимают участие не менее двух третей членов адвокатской палаты 

(делегатов конференции). Решения собрания (конференции) адвокатов 

принимаются простым большинством голосов адвокатов, участвующих в 

собрании (делегатов конференции). 

К компетенции собрания (конференции) адвокатов относятся: 

- формирование совета адвокатской палаты субъекта РФ и принятие 

решений о досрочном прекращении полномочий членов совета; 

- утверждение порядка определения норм представительства и порядка 

избрания делегатов на конференцию; 

- избрание ревизионной комиссии и избрание членов 

квалификационной комиссии из числа адвокатов; 

- избрание делегатов на Всероссийский съезд адвокатов; 

- определение порядка направления адвокатов для работы в 

юридических консультациях; 

- определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие 

нужды адвокатской палаты; 

- утверждение сметы расходов на содержание адвокатской палаты; 

- утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности палаты; 

- утверждение отчетов совета, в том числе об исполнении сметы 

расходов на содержание совета; 

- утверждение регламентов собрания (конференции) адвокатов, совета 

и ревизионной комиссии; 

- определение места нахождения совета;  



- утверждение штатного расписания аппарата и органов адвокатской 

палаты; 

- установление мер поощрения и видов ответственности адвокатов. 

Совет адвокатской палаты является коллегиальным исполнительным 

органом адвокатской палаты. Он избирается собранием (конференцией) 

адвокатов тайным голосованием в количестве не более 15 человек из состава 

членов адвокатской палаты. Собрание (конференция) адвокатов обновляет 

состав совета один раз в два года не менее чем на одну треть. 

Совет адвокатской палаты наделен следующими полномочиями: 

- избирает из своего состава президента адвокатской палаты сроком на 

четыре года и по его представлению одного или нескольких вице-

президентов сроком на два года; 

- определяет нормы представительства на конференцию; 

- обеспечивает доступность юридической помощи на всей территории 

субъекта РФ, в том числе юридической помощи, оказываемой гражданам 

Российской Федерации бесплатно.  

В этих целях совет: 

- принимает решения о создании по представлению органов 

государственной власти субъекта РФ юридических консультаций; 

- направляет адвокатов для работы в юридических консультациях в 

соответствии с порядком, определенным собранием (конференцией) 

адвокатов; 

- финансирует деятельность юридических консультаций и работающих 

в них адвокатов в соответствии со сметой, утверждаемой собранием 

(конференцией) адвокатов; 

- определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, предварительного следствия, прокурора или 

суда; 



- определяет порядок выплаты вознаграждения за счет средств 

адвокатской палаты адвокатам, оказывающим юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно; 

- представляет адвокатскую палату в органах государственной власти, 

местного самоуправления, общественных  объединениях и в иных 

организациях; 

- содействует повышению профессионального уровня | адвокатов; 

- рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с учетом 

заключения квалификационной комиссии; 

- защищает социальные и профессиональные права адвокатов. 

Заседания совета созываются президентом адвокатской палаты по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов совета. 

Решения совета принимаются простым большинством голосов членов совета, 

участвующих в его заседании, и являются обязательными для всех членов 

адвокатской палаты. 

Президент адвокатской палаты представляет адвокатскую палату в 

отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями, а также с 

физическими лицами. Он действует от имени адвокатской палаты без 

доверенности и наделен следующими полномочиями: 

- выдает доверенности и заключает сделки от имени адвокатской 

палаты; 

- распоряжается имуществом адвокатской палаты по решению совета 

адвокатской палаты субъекта РФ; 

- осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников 

аппарата адвокатской палаты; 

- созывает заседания совета адвокатской палаты субъекта РФ; 

- обеспечивает исполнение решений совета и решений собрания 

(конференции) адвокатов. 



Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью адвокатской палаты и ее органов избирается ревизионная 

комиссия из числа адвокатов, сведения о которых внесены в региональный 

реестр соответствующего субъекта РФ. 

Об итогах своей деятельности ревизионная комиссия отчитывается 

перед собранием (конференцией) адвокатов. Члены ревизионной комиссии 

могут совмещать работу в ревизионной комиссии с адвокатской 

деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу в ревизионной 

комиссии в размере, определяемом собранием (конференцией) адвокатов. 

Квалификационная комиссия создается для приема квалификационных 

экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов. Она формируется 

на срок два года в количестве 13 членов. 

Председателем квалификационной комиссии является президент 

адвокатской палаты по должности. Квалификационная комиссия считается 

сформированной и правомочна принимать решения при наличии в ее составе 

не менее двух третей от числа членов квалификационной комиссии. 

Заседания квалификационной комиссии созываются председателем 

квалификационной комиссии по мере необходимости, но не реже четырех раз 

в год. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третей членов квалификационной комиссии. Решения 

квалификационной комиссии по вопросу о приеме квалификационных 

экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, 

принимаются простым большинством голосов членов квалификационной 

комиссии, участвующих в ее заседании, путем голосования именными 

бюллетенями. 

Протокол заседания квалификационной комиссии подписывается 

всеми членами квалификационной комиссии независимо от позиции, занятой 

каждым членом при голосовании. Решение квалификационной комиссии 

объявляется претенденту немедленно после голосования. 



Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения жалобы 

дает заключение о наличии или об отсутствии в действиях (бездействии) 

адвоката нарушения норм кодекса профессиональной этики адвоката, о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей. 

Федеральная палата адвокатов РФ является общероссийской 

негосударственной некоммерческой организацией, основанной на 

обязательном членстве адвокатских палат субъектов РФ. 

Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского самоуправления 

в Российской Федерации создается в целях представительства и защиты 

интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, координации деятельности адвокатских палат, обеспечения 

высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи. 

Федеральная палата адвокатов образуется Всероссийским съездом 

адвокатов. Образование других организаций и органов с функциями и 

полномочиями, аналогичными функциям и полномочиям Федеральной 

палаты адвокатов, не допускается. Устав Федеральной палаты адвокатов при-

нимается Всероссийским съездом адвокатов. 

Решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, принятые в 

пределах их компетенции, обязательны для всех адвокатских палат и 

адвокатов. 

Органы управления Федеральной палатой адвокатов. Высшим 

органом Федеральной палаты адвокатов является Всероссийский съезд 

адвокатов. Съезд созывается не реже одного раза в два года и считается 

правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей 

делегатов съезда. 

Всероссийский съезд адвокатов наделен следующими полномочиями: 

- принимает устав Федеральной палаты адвокатов; 

- принимает кодекс профессиональной этики адвоката; 

- утверждает единую норму представительства от адвокатских палат на 

Всероссийский съезд адвокатов; 



- формирует состав совета Федеральной палаты адвокатов и принимает 

решение о досрочном прекращении полномочий его членов; 

- определяет размер отчислений адвокатских палат на общие нужды 

Федеральной палаты адвокатов исходя из численности адвокатских палат; 

- утверждает смету расходов на содержание Федеральной палаты 

адвокатов; 

- утверждает отчеты совета Федеральной палаты адвокатов, в том числе 

об исполнении сметы расходов на содержание Федеральной палаты 

адвокатов; 

- избирает ревизионную комиссию Федеральной палаты адвокатов и 

утверждает ее отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

совета Федеральной палаты адвокатов; 

- утверждает регламенты Всероссийского съезда адвокатов и совета 

Федеральной палаты адвокатов; 

- утверждает штатное расписание аппарата Федеральной палаты 

адвокатов; 

- определяет местонахождение совета Федеральной палаты адвокатов; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Федеральной 

палаты адвокатов. 

Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиальным 

исполнительным органом Федеральной палаты адвокатов. Избирается 

Всероссийским съездом адвокатов тайным голосованием в.количестве 36 

человек. Всероссийский съезд адвокатов обновляет состав совета 

Федеральной палаты адвокатов один раз в два года не менее чем на одну 

треть. 

Совет Федеральной палаты адвокатов наделен следующими 

полномочиями: 

- избирает из своего состава президента Федеральной палаты адвокатов 

сроком на четыре года и по его представлению трех вице-президентов 

Федеральной палаты адвокатов сроком на два года; 



- представляет Федеральную палату адвокатов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, общественных 

объединениях и иных организациях в России и за рубежом; 

- координирует деятельность адвокатских палат; 

- содействует повышению профессионального уровня адвокатов, 

разрабатывает единую методику профессиональной подготовки и 

переподготовки адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов; 

- защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

- участвует в проведении экспертиз проектов федеральных законов по 

вопросам, относящимся к адвокатской деятельности; 

- обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокатских 

палатах, и разрабатывает в связи с этим необходимые рекомендации; 

- созывает не реже одного раза в два года Всероссийский съезд 

адвокатов, формирует его повестку дня; 

- распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов в 

соответствии со сметой и назначением имущества. 

Заседания совета Федеральной палаты адвокатов созываются 

президентом Федеральной палаты адвокатов по мере необходимости, но не 

реже одного раза в два месяца и считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее двух третей членов совета Федеральной палаты 

адвокатов. Решения совета Федеральной палаты адвокатов принимаются 

простым большинством голосов членов совета Федеральной палаты 

адвокатов, участвующих в заседании. 

 

4. 

В качестве защитников в уголовное судопроизводство допускаются 

адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника 

могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников 

обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. 



Защитник — это лицо, осуществляющее в порядке, установленном 

УПК, защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее 

им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. 

Защитник вправе начать участвовать в уголовном судопроизводстве и 

осуществлять защиту прав и свобод своего подзащитного: 

- с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого; 

— с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица; 

- с момента фактического задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, в случаях: 

— задержания лица по подозрению в совершении преступления на 48 

часов; 

— применения к лицу меры пресечения в виде заключения под стражу 

на срок до десяти суток; 

- с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении 

преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы; 

-  с момента начала осуществления иных мер процессуального 

принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника 

по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. В случае, если защитник 

участвует в производстве по уголовному делу, в материалах которого 

содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и не имеет 

соответствующего допуска к указанным сведениям, он обязан дать подписку 

об их неразглашении. 

Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным 

представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия 

подозреваемого, обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый вправе 



пригласить несколько защитников. По просьбе подозреваемого, обвиняемого 

участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем, прокурором 

или судом.  

В случае неявки приглашенного защитника в течение пяти суток со дня 

заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следователь, 

прокурор или суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому 

пригласить другого защитника, а в случае его отказа принять меры по на-

значению защитника. 

Если участвующий в уголовном деле защитник в течение пяти суток не 

может принять участие в производстве конкретного следственного действия, 

а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника и не 

ходатайствует о его назначении, то дознаватель, следователь вправе произ-

вести данное следственное действие без участия защитника, за исключением 

случаев, когда участие защитника является обязательным. 

В том случае, если в течение 24 часов с момента задержания 

подозреваемого или заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу 

явка защитника, приглашенного им, невозможна, то дознаватель, следователь 

или прокурор принимает меры по назначению защитника. При отказе 

подозреваемого, обвиняемого от назначенного защитника следственные 

действия с участием подозреваемого, обвиняемого могут быть произведены 

без участия защитника, за исключением случаев, когда участие защитника 

является обязательным. 

Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, 

если: 
-  подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника; 
- подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 

- подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

- подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу; 



-  лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 

- уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей; 

Если защитник не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, его 

законным представителем, а также другими лицами по поручению или с 

согласия подозреваемого, обвиняемого, то дознаватель, следователь, 

прокурор или суд обеспечивают участие защитника в уголовном судопроиз-

водстве. 

Подозреваемый, обвиняемый вправе в любой момент производства по 

уголовному делу отказаться от помощи защитника. Такой отказ допускается 

только по инициативе подозреваемого или обвиняемого. Отказ от защитника 

заявляется в письменном виде. 

Отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого права в 

дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве 

по уголовному делу. Допуск защитника не влечет за собой повторения 

процессуальных действий, которые к этому моменту уже были произведены. 

С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе: 

- иметь с подозреваемым, обвиняемым свидание без ограничения 

продолжительности во времени; 

-  собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи; 

- привлекать специалиста для поиска и исследования доказательств по 

уголовному делу; 

- присутствовать при предъявлении обвинения; 

-  участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 

обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника; 



- знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении 

меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с 

участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые 

предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиня-

емому; 

-  знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые 

сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов 

уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; 

- использовать иные не запрещенные УПК средства и способы защиты. 

Защитник не вправе разглашать данные предварительного 

расследования, ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты, 

если он был об этом заранее предупрежден. За разглашение данных 

предварительного расследования защитник несет ответственность в 

соответствии со ст.310 УК. 


