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Правоохранительные органы: учебник для вузов.— М.: 

ИНФРА-М, 2004. –____с.  
Содержание настоящей книги основано на анализе Конститу-

ции РФ, Федеральных конституционных и Федеральных законов, а 
также иных нормативных правовых актов, регулирующих органи-
зационную структуру, правовой статус и назначение судов, проку-
ратуры, органов предварительного расследования, адвокатуры и 
иных правоохранительных органов.  

В настоящем учебнике «Правоохранительные органы» учте-
ны все изменения и дополнения, внесенные в действующие законо-
дательные акты до 27 января 2004 года.  

Для преподавателей и студентов (слушателей и курсантов) 
высших юридических учебных заведений.  

 

Вступительное слово  
 
В настоящее время в продаже имеется несколько учебников 

«Правоохранительные органы». Все они подготовлены на доста-
точно высоком учебно-методическом и научно-теоретическом 



уровне. Тем не менее, представляется, что и настоящий учебник 
имеет право на существование. Он не похож на работы, подготов-
ленные ранее.  

Автор данного учебника решил задачу не только изложения 
позитивного материала (определений, классификаций, уголовно- 
гражданско- и арбитражно-процессуальных требований, характери-
стик и т. п.), но и более глубокого анализа существующей законо-
дательной базы и официальных разъяснений закона применительно 
к понятию, структуре, организации и полномочиям различных пра-
воохранительных органов.  

Одной из отличительных особенностей данного учебника яв-
ляется то обстоятельство, что автор предпринял попытку все рас-
сматриваемые здесь институты тем или иным образом касающиеся 
положений гражданского, арбитражного и уголовного процесса 
проанализировать в их взаимосвязи, взаимообусловленности, не де-
лая акцента на субъектов разрешающих уголовные или граждан-
ские дела.  

Настоящая работа тем более интересна в связи с тем, что А.П. 
Рыжаков является автором успешно продающегося уже три года 
учебника по дисциплине «Правоохранительные органы», учебника 
для вузов по дисциплине «Уголовный процесс»1, научно-
практических комментариев к уголовно-процессуальным кодексам 
РФ2 (РСФСР)3, гражданскому процессуальному кодексу РФ4, ар-
битражным процессуальным кодексам РФ5, одним из авторов ком-
ментария к гражданскому процессуальному кодексу РСФСР6, со-
ставителем постатейных материалов к гражданскому процессуаль-
ному кодексу РСФСР7, уголовно-процессуальным кодексам РФ8 
(РСФСР9), арбитражному процессуальному кодексу РФ10.  

                                           
1 См.: Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов.- М.: «Издательство 

ПРИОР», 1999. –592с.  
2 См., к примеру: Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации.- 3-е изд. изм. и доп.- М.: Издательство НОРМА (Издательская группа 
НОРМА – ИНФРА – М), 2003. –1040с.  

3 См.: Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР.- М.: 
Юридическая фирма «Контракт», «ИНФРА-М», 2001. –814с.; Рыжаков А.П. Научно-
практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР.- М.: «Издательство 
ПРИОР», 1999. –880с. 

4 См.: Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации.— 2-е изд. перераб.— М.: Норма, 2004. –704с.  

5 Рыжаков А.П. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 
Российской Федерации.— М.: «Лекс-Книга», 2003. 639с.; Рыжаков А.П. Постатейный коммен-
тарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ.- М.: ИГ «Юрист», 2000. –444с.  

6 См.: Рыжаков А.П., Сергеев Д.А. Постатейный комментарий к Гражданскому процес-
суальному кодексу РСФСР.- М.: «Статут», 1999. – 718с.  

7 См. Рыжаков А.П. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР с постатейными ма-
териалами.- М.: «Издательство ПРИОР», 2000. –832с.  



С А.П. Рыжаковым, помимо того, мы знакомы по следующим 
его книгам.  

1. Рыжаков А.П. Комментарий к Закону Российской Федера-
ции «О милиции».— М.: Норма, 2004. —448с.  

2. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: Краткий 
курс.— М.: Юридическая фирма «Контракт», «ИНФРА-М», 2003. —
267с.  

3. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: Шпаргалки.— 
2004. —64с.  

4. Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» (Ком-
ментарий).— М.: Голос, 1995. —279с.  

5. Рыжаков А.П. Органы дознания в уголовном процессе: Мо-
нография.— М.: Городец, 1999. —360 с.  

6. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы (Судебная сис-
тема. Прокуратура. Органы предварительного расследования) Часть 
2: Учебное пособие.— М.: Голос, 1995. —80с.  

7. Рыжаков А.П., Сергеев А.И. Субъекты уголовного процесса: 
Учебное пособие.— Тула, 1996. —320с.  

8. Рыжаков А.П., Сергеев А.И. Судоустройство: Сборник нор-
мативных актов.— М.: Белые Альвы, 1996. —288с.  

9. Рыжаков А.П. Образцы нотариальных документов.— М.: 
Городец, 1999. —382с.  

10. Судебные приставы. Законодательство Российской Феде-
рации о судебных приставах по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов. Сборник нормативных актов и докумен-
тов. Издание 2-е переработанное и дополненное. Т. 3.— М.: «Шко-
ла охраны «Боярд», 2002. —312с. и др.  

Работа над перечисленными книгами позволила автору под-
готовить учебник «Правоохранительные органы», уровень которого 
ничем не ниже качества уже имеющихся в продаже учебников. 
Вместе с тем данный учебник по некоторым параметрам несколько 
превосходит своих предшественников. Учебник для вузов, автором 
которого является А.П. Рыжаков, соответствует закону, действую-
щему на 27 января 2004 года. Поэтому в настоящей книге учтено 
содержание таких законов как:  

Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 161-ФЗ «О приве-
дении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 

                                                                                                                         
8 См.: Рыжаков А.П. Постатейные материалы к новому Уголовно-процессуальному ко-

дексу Российской Федерации.— М.: ИНФРА – М, 2003. –832с.  
9 См.: Ряписов С.В., Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР с поста-

тейными материалами.- М.: «Издательство ПРИОР», 1999. -752с.  
10 См.: Рыжаков А.П. Постатейный материал к Арбитражному процессуальному кодек-

су РФ.- М.: «Издательство ПРИОР», 2000. – 432с.  



других законодательных актов в соответствие с Федеральным зако-
ном «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации»11;  

Федеральный закон от 28 октября 2003 г. № 134-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 26 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»12;  

Федеральный закон от 27 октября 2003 г. № 133-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации»13;  

Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 111-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» и другие законодательные акты Российской Федерации»14.  

Из анализа содержания настоящего учебника видно, что эта 
работа в большей степени нацелена на интересы учебных заведе-
ний, где готовятся сотрудники органов дознания и следователи. По-
этому и можно признать правильным расставленные здесь автором 
акценты. Автор наиболее полно и подробно излагает материал в 
главах, посвященных правовому статусу судьи, председательст-
вующего и суда на стадии судебного разбирательства, органам 
предварительного расследования, соотношению полномочий органа 
дознания, начальника органа дознания и дознавателя, взаимодейст-
вию органов дознания, правовому статусу адвоката, выступающего 
в уголовном процессе в качестве защитника, и др.  

В юридических учебных заведениях системы МВД, ФСБ и т. 
п. не преподается дисциплина «Арбитражный процесс», поэтому 
автор посчитал необходимым более подробно в своем учебнике 
раскрыть вопросы, связанные с организационной структурой, зада-
чами и полномочиями арбитражных судов в целом, отдельных ви-
дов арбитражных судов и их структурных составляющих.  

В соответствующем разделе учебника приводятся не только 
закрепленные в Федеральном конституционном законе «Об арбит-
ражных судах в Российской Федерации» полномочия арбитражных 
судов (структурных подразделений арбитражных судов). Здесь соб-
раны все основные права названных органов.  

Кроме того, в учебнике подробно рассмотрены задачи и ком-
петенция научно-консультативного совета Высшего Арбитражного 
суда РФ, а также правовая основа деятельности, порядок формиро-

                                           
11 См.: Рос. газета.— 2003. 16 декабря.  
12 См.: СЗ РФ.- 2003. № 44. Ст. 4262.  
13 См.: СЗ РФ.- 2003. № 44. Ст. 4261.  
14 См.: СЗ РФ.- 2003. № 28. Ст. 2880.  



вания, споры, разрешаемые иными помимо арбитражных судов ар-
битражными органами: Международным коммерческим арбитраж-
ным судом и Морской арбитражной комиссией при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации, третейскими суда-
ми, создаваемыми для разрешения экономических споров.  

По аналогичной причине, то есть в связи с тем, что в учебных 
заведениях системы МВД и ФСБ России не преподается дисципли-
на «Прокурорский надзор», автором в настоящем учебнике подроб-
но рассмотрены средства каждой из отраслей прокурорского надзо-
ра, а также иные направления деятельности прокуратуры. Основное 
внимание при этом уделено организационным формам координа-
ции деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью, полномочиям прокурора, участвующего в рассмотре-
нии дел судами, и приносящего представления на противоречащие 
закону решения, приговоры, определения и постановления судов.  

Особенностью настоящей работа является тот факт, что здесь 
институты судебной системы нашего государства рассмотрены не с 
позиций воззрения тех или иных ученых, а с точки зрения правовых 
норм, их регулирующих. Автор поставил перед собой цель, излагая 
указанный материал, основываться на положениях закона, а также 
официальных разъяснений, максимально отказавшись от собствен-
ных интерпретаций данного правового института. Автор исходил из 
того, что дисциплина «Правоохранительные органы» — юридиче-
ская дисциплина и поэтому ее содержание в первую очередь должны 
составлять правовые нормы, а не пожелания и элементы мировоз-
зрения отдельных ученых.  

В учебниках правоохранительных органов никогда не подвер-
гались специальному рассмотрению в отдельном разделе проблемы 
правового статуса суда и судьи (следователя, начальника следствен-
ного отдела, адвоката-защитника и некоторых других субъектов 
уголовного процесса). Деятельность суда и судьи рассматривалась в 
связи с изложением общих положений о статусе суда и характери-
стике порядка рассмотрения дел по той или иной инстанции. В на-
стоящей работе вычленены специальные параграфы, которые всеце-
ло посвящены правовому положению суда, а также судьи (следова-
теля, начальника следственного отдела и др.) и председательствую-
щего на стадии судебного разбирательства в уголовном и граждан-
ском процессах.  

Здесь приведен максимально полный перечень:  
— элементов, составляющих предмет курса «Правоохрани-

тельные органы Российской Федерации»;  



— прав и обязанностей председателя Верховного Суда РФ, 
председателя суда субъекта Российской Федерации, председателя 
районного суда, председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, 
Генерального прокурора РФ, прокурора субъекта Российской Фе-
дерации, прокурора района (города), нотариуса, выступающего в 
качестве защитника адвоката;  

— полномочий суда общей юрисдикции в период производ-
ства судебного следствия, при вынесении приговора, Высшего Ар-
битражного Суда РФ, Конституционного суда РФ, Судебного де-
партамента при Верховном суде РФ, прокурора в связи с осуществ-
лением им координации деятельности по борьбе с преступностью;  

— функций Министерства юстиции РФ;  
— действующих в Министерстве юстиции РФ структурных 

подразделений;  
— задач Главного управления исполнения наказаний Мини-

стерства юстиции РФ;  
— средств прокурорского надзора;  
— нотариальных действий и др.  
Данный учебник подготовлен на основе анализа Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
законов РФ, РСФСР и действующих законов СССР, нормативных 
актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства РФ; постановлений (определений) Конституционного 
Суда РФ, постановлений Пленумов (Президиумов) Верховного Суда 
РФ (РСФСР, СССР), Высшего Арбитражного Суда РФ, распоряже-
ний Председателя Верховного Суда РФ, Приказов Министра юсти-
ции РФ, приказов, указаний, распоряжений Генерального Прокурора 
РФ, решений органов судейского сообщества, принятых в пределах 
их полномочий, и иных нормативных актов. Основное же место в 
настоящей учебнике отведено разъяснениям, исходящим от Верхов-
ного Суда РФ (Верховного Суда СССР), и судов (Верховных судов) 
субъектов Российской Федерации.  

Учебник может стать хорошим подспорьем не только для 
студентов, слушателей и курсантов, изучающих курс «Правоохра-
нительные органы», но и для всех тех, кто на деле вовлечен в сферу 
деятельности данных органов и должностных лиц.  

 
Почетный гражданин города Омска,  
профессор Омской  
Академии МВД России  
генерал-лейтенант милиции,  
Заслуженный работник МВД СССР  

 
 
 

 
Е.А. Стороженко  



 

От автора  
Курс «Правоохранительные органы» — это вводный курс. Он 

доложен давать общее представление о понятии, системе, структуре 
и компетенции суда, прокуратуры, органов предварительного рас-
следования, адвокатуры и других органов (должностных лиц), дея-
тельность которых затем будет изучаться в рамках дисциплин уго-
ловный процесс, гражданский процесс (арбитражный процесс), ад-
министративное право (административная деятельность, оператив-
но-розыскная деятельность) и др. Названное обстоятельство (то, что 
это, прежде всего, вводный курс) должно быть тем главным, что по-
зволяет четко очертить предмет дисциплины и объем (глубину) не-
обходимого для преподавания, а значит и для изучения студентами 
(слушателями и курсантами) учебного материала.  

С такой позицией кто-то может не согласиться. Действитель-
но, правоохранительных органов множество. Это в той или иной 
степени все органы государственной власти и неограниченное число 
негосударственных органов, организаций и граждан, занимающихся 
охраной определенных прав или законных интересов физических 
либо юридических лиц (государства в целом). Поэтому на первое 
место при определении предмета рассматриваемой учебной дисцип-
лины, а значит и содержания настоящего учебника можно было бы 
поставить необходимость изучения студентами (слушателями и кур-
сантами) всего того материала, который касается организационно-
правовой и функционально-правовой составляющих правового ста-
туса каждого из государственных и иных органов, а также граждан, 
деятельность которых хоть каким то образом направлена на охрану 
(обеспечение, защиту) прав и законных интересов юридических, фи-
зических лиц и государства в целом.  

Но не придем ли мы в этом случае к ситуации, когда учебный 
процесс будет искусственно неоправданно усложнен? Вместо того, 
что облегчить студентам изучение различных видов правопримени-
тельной юридически значимой деятельности, мы «забьем их голову» 
сведениями, которые вряд ли им придется использовать и которые, 
несомненно, лишь усложнят сам процесс их обучения. Мало того, в 
данной ситуации равноценными становятся знания об организации, 
к примеру, системы судов общей юрисдикции и Счетной палаты 
Российской Федерации, органов прокуратуры и Управления феде-
рального казначейства, органов предварительного расследования и 



Федеральной службы России по валютному и экспортному контро-
лю15.  

Если оставаться на данной позиции, мы придем к ситуации, 
когда ни один обучающийся не сможет досконально изучить весь 
необходимый для зачета или экзамена материал. Да и самому препо-
давателю сложно будет успевать за всеми изменениями как правово-
го, так и организационного характера, происходящими в обществе и 
касающимися, к примеру, организационной структуры различных 
министерств, ведомств, комитетов, организаций и учреждений.  

Слишком раздутый предмет курса приводит к тому, что у пре-
подавателя данной дисциплины всегда имеется возможность задать 
вопрос, на который студент (слушатель и курсант), не изучавший 
еще административного права (административной деятельности), 
уголовного, гражданского, или арбитражного процесса не будет 
знать ответа. Но он этого и не должен знать. В практике же препода-
вания данной дисциплины часто возникает подобного рода ситуа-
ция.  

Уже только поэтому автор убежден, что выход за пределы ут-
вержденной должным образом программы курса не может быть оп-
равдан никакими «благими» намерениями. Такой подход к препода-
ванию курса «Правоохранительные органы», когда преподавателями 
по своему собственному усмотрению от студентов (слушателей и 
курсантов) испрашиваются знания организации и деятельности тех 
учреждений и должностных лиц, о которых даже не упомянуто в 
программе курса, недопустим и заведомо вреден для учебного про-
цесса в юридических учебных заведениях.  

Именно поэтому структура настоящего учебника, прежде все-
го, ориентирована на содержание рекомендованной Советом по 
правоведению УМО университетов РФ Программы дисциплины 
«Правоохранительные органы»16. Наименование глав учебника та-
кое же, как и название тем, указанных в данной программе. Более 
того, автором предпринята попытку раскрыть все правовые инсти-

                                           
15 В настоящее время уже вышли в свет, по своему содержанию претендующие на на-

именование «учебник» учебные пособия, где помимо вышеназванных органов характеристике 
подвергаются организационная структура и компетенция также органов внешней разведки, Фе-
деральных органов правительственной связи, Федеральных органов государственной охраны, 
Главного управления специальных программ Президента РФ, территориальных контрольно-
ревизионных органов Министерства финансов РФ и многих других учреждений. См., к приме-
ру: Васильев В.П., Васильев Н.Н., Кваша Ю.Ф., Кваша Л.Ф., Козлов В.А., Рыжак Н.И., Сурков 
К.В. Правоохранительные органы Российской Федерации. Под общей редакцией Ю.Ф.Кваши. 
Часть первая: Учебное пособие.— М.: ЧеРо-Контур, 2000. –608с.  

16 См.: Учебные программы по специальности «Юриспруденция». Общие курсы: Учеб-
но-методическое пособие/ Под ред. Е.А. Суханова, Н.И. Побежимовой.— М.: ИКД «Зерцало-
М», 2001. С. 551—563.  



туты, составляющие, по мнению авторов Программы, содержание 
каждой из тем курса «Правоохранительные органы».  

Рекомендованная Советом по правоведению УМО универси-
тетов РФ программа имеет примерный и рекомендательный харак-
тер. Каждый вуз вправе приспособить ее для своих реальных по-
требностей, поэтому в процессе работы над структурой настоящего 
учебника и содержанием его разделов автор проанализировал и 
максимально использовал замысел авторов других программ по 
дисциплине «Правоохранительные органы»17.  

Представленный учебник соответствует закону, действующе-
му на 27 января 2004 года. И это обстоятельство принципиально 
отличает настоящий учебник от его предшественника. Помимо то-
го, что он структурирован, исходя из содержания рекомендованной 
Советом по правоведению УМО университетов РФ Программы 
дисциплины «Правоохранительные органы», а не утвержденной 
Ученым советом Юридического института МВД России 18 ноября 
1998 г. Программы “Правоохранительные органы Российской Фе-
дерации” для слушателей Юридического института МВД России по 
специальности 02.11.00 - юриспруденция18, как это было ранее. В 
нем появились новые подразделы, а разделы, имевшиеся в старом 
учебнике, полностью переработаны. За время прошедшее после вы-
хода в свет первого и подготовкой настоящего учебника по дисцип-
лине «Правоохранительные органы» полностью изменился уголов-
ный, гражданский и арбитражный процессы (соответственно право-
судие: понятие и принципы, судебные звенья и инстанции), карди-
нально трансформирован перечень и правовой статус органов пред-
варительного расследования и адвокатуры. Серьезному совершен-
ствованию подверглась организационная структура всех других ор-
ганов предварительного расследования. Все эти и другие правовые 
новшества учтены в содержании предлагаемого вам учебника.  

В процессе подготовки настоящего учебника проанализиро-
вано более 600 федеральных конституционных законов, федераль-

                                           
17 Речь идет о следующих работах: Правоохранительные органы: Программа и учебно-

методические материалы/ Серегин В.И.— М.: РПА МЮ РФ, 2003. —25с.; Правоохранительные 
органы и правоохранительная деятельность: Примерная программа для образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования МВД России.— М.: ИМЦ ГУК МВД России, 
2001. —36с.; Рабочая программа по дисциплине «Правоохранительные органы»: Специальность 
021100 Юриспруденция, специализация уголовно-правовая/ Кальницкий В.В., Марфицин 
П.Г.— Омск: Омская академия МВД России, 2003. – 19 с.; Примерная программа по курсу 
«Правоохранительные органы»/ Деришев Ю.В.— Омск: Омский юридический институт, 2001 –
22с.; Правоохранительные органы: Рабочая учебная программа по специальности 021100 – 
Юриспруденция/ Галимов О.Х.— Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 
2004.- 20 с. и др.  

18 См.: Химичева Г.П., Никитин А.М. Правоохранительные органы Российской Федера-
ции: Программа для слушателей ЮИ МВД России.- М.: ЮИ МВД РФ, 1999. – 31с.  



ных законов, законов РФ, РСФСР и действующих законов СССР, 
нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государст-
венной Думы, Правительства РФ; постановлений (определений) 
Конституционного Суда РФ, постановлений Пленумов (Президиу-
мов) Верховного Суда РФ (РСФСР, СССР), Высшего Арбитражно-
го Суда РФ, распоряжений Председателя Верховного Суда РФ, 
Приказов Министра юстиции РФ, приказов, указаний, распоряже-
ний Генерального прокурора РФ, решений органов судейского со-
общества, принятых в пределах их полномочий, и других норма-
тивных актов; использованы содержащаяся в Общероссийской сети 
правовой информации «Консультант плюс» информация, передо-
вой опыт, научные разработки, а также наиболее четко сформули-
рованные положения из ранее опубликованной учебной, а также 
научной литературы.  

Автор рад возможности выразить искреннюю благодарность 
заместителю начальника Сибирского юридического института МВД 
России, кандидату юридических наук, доценту С.П. Рожкову, про-
фессору Омской Академии МВД России генерал-лейтенанту мили-
ции, заслуженному работнику МВД СССР Е.А. Стороженко, члену 
Высшей квалификационной коллегии судей при Верховном Суде 
РФ, профессору Омского юридического института Ю.В. Деришеву 
— рецензентам данного учебника. Настоящая работа не могла бы 
быть подготовлена без учета их советов, рекомендаций и замечаний.  

Очень признателен также моим учителям В.А. Михайлову, 
В.И. Летучих, Николюку В.В., В.В. Кальницкому, А.В. Азарову, мо-
им друзьям и коллегам Н.А. Шайденко, С.В. Краюшкиной, В.Н. Гри-
горьеву, О.В. Волынской, А.М. Сильнову, А.С. Бахте, А.М. Барано-
ву, О.Х. Галимову, и всем тем, чьи заботы обо мне, а также о содер-
жании подготавливаемых мною работ помогли выходу в свет на-
стоящего учебника.  

Обращаю внимание, что когда в книге говорится об ГПК, 
УПК, АПК, КоАП, УК, ГК подразумеваются действующие Граж-
данский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, 
Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный ко-
декс, Гражданский кодекс РФ, если иное специально не оговорено.  

Глава 1. Основные понятия, предмет и система дис-
циплины «Правоохранительные органы»  

1.1 Правоохранительной деятельности, ее основные при-
знаки и понятие, задачи и цели  

Признаками (критериями) правоохранительной деятельности 
являются:  



1. Правоохранительная направленность. Правоохранительная 
деятельность направлена на защиту прав и свобод человека и граж-
данина, прав и законных интересов любых субъектов правоотноше-
ний, на обеспечение безопасности, законности и правопорядка, а 
также на борьбу с преступностью.  

2. Правоохранительная деятельность состоит из решений и 
действий, осуществляемых (принимаемых) уполномоченными на то 
законодательством субъектами.  

3. Правоохранительная деятельность предусмотрена (урегули-
рована) нормативно-правовыми актами.  

Иначе говоря, правоохранительная деятельность представляет 
собой предусмотренное нормативно-правовыми актами принятие 
решений и осуществление уполномоченными на то субъектами дей-
ствий, направленных на защиту прав (свобод) и законных интересов 
физических, юридических лиц, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и государства в целом, на обеспечение 
безопасности, законности и правопорядка, а также на борьбу с пре-
ступностью.  

Задачи и цели правоохранительной деятельности видоизменя-
ются в зависимости от того, каким субъектом она осуществляется. 
Анализ задач и целей различных правоохранительных органов по-
зволяет говорить о наличии следующего перечня задач и целей са-
мой правоохранительной деятельности.  

Задачами правоохранительной деятельности признаются:  
1) выявление, предупреждение, пресечение правонарушений, 

раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, 
их подготавливающих, совершающих или совершивших;  

2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказа-
ния, а также розыска без вести пропавших;  

3) добывание информации о событиях или действиях, соз-
дающих угрозу государственной, военной, экономической или эко-
логической безопасности Российской Федерации;  

4) надзор за процессом правоприменения;  
5) правильное применение закона, обеспечение его верховен-

ства;  
6) оказание юридической помощи гражданам и организациям;  
7) правильное и быстрое рассмотрение и разрешение граждан-

ских; уголовных, административных, конституционных дел и иных 
подведомственных правоохранительным органам вопросов;  



8) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 
наказаний, определение средств исправления осужденных, оказание 
осужденным помощи в социальной адаптации.  

Цели рассматриваемого вида деятельности подразделяются на 
два вида:  

Непосредственные цели:  
1) обеспечение и защита (охрана):  
— нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняе-

мых законом интересов человека и гражданина, юридических лиц и 
их объединений;  

— нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых за-
коном интересов местного самоуправления;  

— нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых за-
коном интересов Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации;  

— общественного строя Российской Федерации;  
— установленных системы хозяйства и собственности;  
— порядка управления, государственного и общественного 

порядка, порядка деятельности правоохранительных органов;  
2) обеспечение исполнения актов судебных и других органов, 

предусмотренных федеральным законом об исполнительном произ-
водстве;  

3) чтобы каждый совершивший правонарушение был подверг-
нут справедливому наказанию и ни один невиновный не был при-
влечен к ответственности;  

Цели, совпадающие с целью всего государства и общества, то 
есть цели более высокого уровня:  

1) укрепление законности и правопорядка;  
2) предупреждение совершения преступлений и иных право-

нарушений;  
3) исправление осужденных;  
4) правовое и нравственное воспитание граждан в духе точно-

го и неуклонного исполнения российских законов, бережного отно-
шения к институту собственности, соблюдения дисциплины труда, 
уважения к правам (свободам), чести и достоинству других лиц.  

1.2 Функции (направления) правоохранительной деятельно-
сти  

Основными функциями (направлениями) правоохранительной 
деятельности являются:  

1) конституционный контроль,  
2) правосудие;  



3) организационное обеспечение деятельности судов;  
4) прокурорский надзор и иные направления деятельности 

прокуратуры;  
5) выявление и расследование преступлений:  
— предварительное следствие,  
— дознание,  
— оперативно-розыскная деятельность;  
6) уголовно-исполнительная деятельность;  
7) нотариальные действия;  
8) юридическая помощь и защита по уголовным делам (оказа-

ние юридических услуг).  
В литературе упоминается и об иных направлениях правоох-

ранительной деятельности:  
— судопроизводство (уголовный процесс);  
— обеспечение безопасности;  
— охрана общественного порядка19;  
— производство по делам о нарушении таможенных правил;  
— производство по делам о налоговых правонарушениях;  
— контрразведывательная деятельность;  
— внешняя разведка20.  
Некоторые из них в определенной степени дублируют ряд 

вышеприведенных направлений правоохранительной деятельности 
(к примеру, правосудие — это составная часть судопроизводства, и 
притом само судопроизводство осуществляется в целях решения за-
дач стоящих перед правосудием). Другие не вошли в содержание ре-
комендованной Советом по правоведению УМО университетов РФ 
Программе дисциплины «Правоохранительные органы»21, на основе 
которой подготовлен настоящий учебник.  

Основные направления правоохранительной деятельности 
взаимосвязаны друг с другом. Так, разновидностью правосудия яв-
ляется правосудие, осуществляемое в рамках конституционного 
производства. Конституционное же производство – это основной 
вид конституционного контроля. Правосудию по уголовным делам 
предшествуют выявление и расследование преступлений с одновре-
менным осуществлением защиты (юридической помощи) и проку-
рорского надзора, после же свершения акта правосудия по уголов-
                                           

19 См.: Бобров В.К. Понятие правоохранительной деятельности и ее отличительные 
признаки// Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебное пособие/ Под ред. 
В.К. Боброва.- М.: МЮИ МВД России. Издательство «Щит-М», 1999. С.10; и другие работы.  

20 См.: : Рыжак Н.И., Кваша Ю.Ф. Правоохранительная деятельность и ее организаци-
онно-правовые формы// Васильев В.П., Васильев Н.Н., Кваша Ю.Ф., Кваша Л.Ф., Козлов В.А., 
Рыжак Н.И., Сурков К.В. Правоохранительные органы Российской Федерации. Под общей ре-
дакцией Ю.Ф.Кваши. Часть первая: Учебное пособие.- М.: ЧеРо-Контур, 2000. С. 22.  

21 См.: Учебные программы по специальности «Юриспруденция»...— С.551.  



ному делу, осуществляется уголовно-исполнительная деятельность. 
Аналогичным образом взаимосвязаны направления правоохрани-
тельной деятельности, реализуемые вне деятельности, обусловлен-
ной выявлением признаков преступления.  

1.2 Общая характеристика правоохранительных органов. 
Круг государственных и негосударственных органов, выпол-
няющих правоохранительные функции  

Признаки правоохранительного органа:  
1) правовая регламентация его статуса и деятельности;  
2) стоящие перед ним задачи — защита (охрана, обеспечение) 

прав, свобод и законных интересов физических, юридических лиц, 
государства в целом, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, обеспечение безопасности, законности и (или) 
правопорядка, борьба с преступностью;  

3) наличие в его распоряжении средств (предусмотренных за-
коном полномочий), позволяющих решать указанные задачи22.  

Таким образом, правоохранительным органом является учре-
ждение, а в некоторых случаях должностное или иное лицо (к при-
меру, судья, следователь, оказывающий юридическую помощь гра-
жданин), которое согласно закону обязано и вправе защищать права, 
свободы, законные интересы физических (юридических) лиц, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, госу-
дарства в целом и (или) обеспечивать законность и правопорядок.  

К числу правоохранительных органов принято относить:  
1) Конституционный Суд РФ;  
2) Конституционные, Уставные суды субъектов Российской 

Федерации);  
3) суды общей юрисдикции (Верховный Суд РФ, Верховные 

суды республик, окружные, областные, городские (в городах Моск-
ва, Санкт-Петербург) суды, суды автономных округов и автономной 
области, районные и городские суды, мировые судьи);  

                                           
22 Здесь речь идет о понятиеобразующих признаках – характеристиках отличающих 

правоохранительный орган от смежных органов, не являющихся правоохранительными. Неко-
торые же ученые характеризуют основные черты правоохранительного органа, которые также 
присущи большинству правоохранительных органов (См.: : Рыжак Н.И., Кваша Ю.Ф. Правоох-
ранительные органы: понятие, основные черты и классификация // Васильев В.П., Васильев 
Н.Н., Кваша Ю.Ф., Кваша Л.Ф., Козлов В.А., Рыжак Н.И., Сурков К.В. Правоохранительные 
органы Российской Федерации. Под общей редакцией Ю.Ф.Кваши. Часть первая: Учебное по-
собие.- М.: ЧеРо-Контур, 2000. С. 13-14.). Однако эти же основные черты («определенная орга-
низационная форма», «конституционно-правовой статус в виде специфической компетенции», 
«системное построение с учетом федеративного устройства РФ», «структурное построение с 
учетом особенностей сферы деятельности», «подконтрольность определенным органам госу-
дарственной власти») могут быть присущи и органам, не являющимся правоохранительными.  



4) арбитражные суды (Высший арбитражный Суд РФ, феде-
ральные арбитражные суды округов, (арбитражные кассационные 
суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъ-
ектов Российской Федерации);  

5) органы прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, проку-
ратуры субъектов Российской Федерации, районные, городские про-
куратуры, военные прокуратуры, прокуратуры на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте, иные специализированные проку-
ратуры);  

6) Международный коммерческий арбитражный суд;  
7) Морскую арбитражную комиссию при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации;  
8) Третейские суды для разрешения экономических споров;  
9) Министерство юстиции РФ;  
10) Судебный департамент при Верховном суде РФ;  
11) органы предварительного следствия (следователей органов 

внутренних дел, Федеральной службы безопасности, прокуратуры и 
федеральных органов налоговой полиции);  

12) начальников следственных отделов (органов внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности, прокуратуры и органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ);  

13) органы дознания (органы внутренних дел, органы феде-
ральной службы безопасности, пограничные органы федеральной 
службы безопасности, федеральные органы государственной охра-
ны, органы по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, таможенных органы РФ, органы Службы 
внешней разведки РФ, органы Министерства юстиции РФ, органы 
Государственной противопожарной службы, Главный судебный 
пристав РФ; главный военный судебный пристав; главные судеб-
ные приставы субъектов Российской Федерации, их заместители; 
старшие судебные приставы; старшие военные судебные приставы; 
старшие судебные приставы Конституционного Суда РФ, Верхов-
ного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ; командиры во-
инских частей, соединений; начальники военных учреждений или 
гарнизонов; капитаны морских судов; руководители геологоразве-
дочных партий и зимовок; главы дипломатических представи-
тельств и консульских учреждений Российской Федерации);  

14) нотариат;  
15) адвокатуру (Федеральная палата адвокатов РФ, адвокат-

ские палаты, адвокатские образования первого звена);  



16) некоторые иные правоохранительные органы23.  

1.3 Предмет дисциплины «Правоохранительные органы», 
его соотношение с другими юридическими дисциплинами  

Предмет курса — это те положения (правовые институты), ко-
торые изучаются данной дисциплиной. Исходя из содержания реко-
мендованной Советом по правоведению УМО университетов РФ 
Программе дисциплины «Правоохранительные органы», составными 
частями, предмета дисциплины «Правоохранительные органы» яв-
ляются:  

1) понятие, признаки, задачи и цели правоохранительной дея-
тельности;  

2) функции (направления) правоохранительной деятельности;  
3) понятие, признаки и виды правоохранительных органов;  
законодательные и иные правовые акты о правоохранительных 

органах;  
4) понятие и основные признаки судебной власти;  
5) общая характеристика суда как органа судебной власти;  
понятие и структура судебной системы Российской Федера-

ции;  
6) понятие и общая характеристика звеньев судебной системы 

и судебных инстанций;  
7) понятие, признаки и принципы правосудия;  
8) понятие и виды судов общей юрисдикции, их основные за-

дачи и полномочия;  
9) порядок формирования, состав, структура и компетенция:  
— Верховного Суда РФ,  
— Верховных судов республик, краевых, областных, город-

ских (в городах Москва, Санкт-Петербург) судов, судов автономной 
области и автономных округов,  

— районных судов,  
— военных судов,  
— мировых судей;  
10) правовой статус суда;  
11) система, виды, задачи и компетенция арбитражных судов;  
12) полномочия и порядок образования:  
— Высшего Арбитражного Суда РФ,  

                                           
23 В литературе приводятся и иные классификации правоохранительных органов (См., к 

примеру: Рыжак Н.И., Кваша Ю.Ф. Правоохранительные органы: понятие, основные черты и 
классификация // Васильев В.П., Васильев Н.Н., Кваша Ю.Ф., Кваша Л.Ф., Козлов В.А., Рыжак 
Н.И., Сурков К.В. Правоохранительные органы Российской Федерации. Под общей редакцией 
Ю.Ф. Кваши. Часть первая: Учебное пособие.- М.: ЧеРо-Контур, 2000. С. 14-16; и другие рабо-
ты).  



— федеральных арбитражных судов округов (арбитражных 
кассационных судов),  

— арбитражных апелляционных судов,  
— арбитражных судов субъектов Российской Федерации;  
13) иные арбитражные органы (Международный коммерче-

ский арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торго-
во-промышленной палате Российской Федерации, Третейские суды 
для разрешения экономических споров);  

14) понятие, структура, полномочия и принципы деятельности 
Конституционного суда РФ;  

15) численный состав Конституционного суда РФ, требования, 
предъявляемые к кандидатам на должность судьи Конституционного 
суда РФ, срок полномочий, порядок прекращения или приостанов-
ления полномочий судьи Конституционного суда РФ;  

16) компетенция судебных составов Конституционного суда 
РФ, осуществляющих правосудие;  

17) Председатель Конституционного суда РФ, заместитель 
Председателя Конституционного Суда РФ, судья-секретарь Консти-
туционного Суда РФ;  

18) решения Конституционного Суда РФ, их виды, порядок 
принятия и юридическое значение;  

19) понятие, состав, порядок образования, полномочия Кон-
ституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации;  

20) статус судей;  
21) требования, предъявляемые к кандидатам в судьи;  
22) порядок образования и полномочия органов судейского 

сообщества;  
23) квалификационная аттестация судей и присвоение класс-

ных чинов;  
24) статус присяжных и арбитражных заседателей, права и 

обязанности, порядок наделения их полномочиями;  
25) государственная защита судей, присяжных и арбитражных 

заседателей;  
26) организационное обеспечение деятельности судов;  
27) Судебный департамент при Верховном суде РФ, система 

его органов и учреждений, организация и полномочия;  
28) администраторы судов, их функции;  
29) задачи, функции и структура Министерства юстиции РФ;  
30) территориальные органы юстиции;  
31) нотариат;  
32) органы прокуратуры Российской Федерации и прокурор-

ский надзор;  



33) акты реагирования прокурора на нарушения закона;  
34) система органов прокуратуры и их организация;  
35) Генеральная прокуратура РФ: структура и полномочия;  
36) прокуратуры субъектов Российской Федерации и прирав-

ненные к ним военные и специализированные прокуратуры;  
37) полномочия, порядок назначения на должность прокуро-

ров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним проку-
роров;  

38) организация работы прокуратуры района (города);  
39) порядок назначения на должность и полномочия прокуро-

ра района (города);  
40) прокуратура на железнодорожном, водном и воздушном 

транспорте;  
41) функции, задачи и компетенция военной прокуратуры;  
42) требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 

должность прокуроров и следователей;  
43) общая характеристика деятельности по выявлению и рас-

следованию преступлений, изобличению лиц, виновных в их совер-
шении:  

— оперативно-розыскной,  
— дознания,  
— предварительного следствия;  
44) круг органов, уполномоченных осуществлять оперативно-

розыскную деятельность; пределы их полномочий;  
45) взаимодействие органов предварительного расследования 

по раскрытию и расследованию преступлений;  
46) понятие и виды органов дознания;  
47) понятие и виды органов предварительного следствия;  
48) правовое положение и процессуальная самостоятельность 

следователя;  
49) система следственных подразделений ОВД, ФСБ, прокура-

туры и органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ;  

50) начальник следственного отдела;  
51) юридическая помощь и защита по уголовным делам в Рос-

сийской федерации;  
52) понятие и направления деятельности адвокатуры;  
53) адвокатская палата: порядок образования, органы само-

управления адвокатской палатой, их компетенция;  
54) президент адвокатской палаты, порядок избрания, полно-

мочия;  
55) адвокатские образования первого звена;  



56) права и обязанности адвоката, порядок и условия присвое-
ния статуса адвоката;  

57) Федеральная палата адвокатов РФ;  
58) оказание юридических услуг организациями и лицами, не 

входящими в состав адвокатуры и др.  
Без знаний об указанных правовых институтах трудно усвоить 

материал, касающийся деятельности правоохранительных органов, а 
значит изучить такие дисциплины как уголовный, гражданский, ар-
битражный процесс. Курс «Правоохранительные органы» как бы 
подготавливает студентов усвоению соответствующего материала.  

Как и у любой другой правовой дисциплины учения, состав-
ляющие содержание дисциплины «Правоохранительные органы», 
базируются на положениях конституционного права. Именно в 
Конституции РФ закреплены основополагающие правила организа-
ции и функционирования органов судебной власти, а также прокура-
туры в Российской Федерации. Изучаемые в рамках курса «Право-
охранительные органы» принципы правосудия, такие как осуществ-
ление правосудия только судом, независимость судей и подчинение 
их только закону, открытое разбирательство дел во всех судах 
(принцип гласности), презумпция невиновности, национальный язык 
судопроизводства, осуществление правосудия на началах равенства 
всех перед законом и судом, принцип законности и некоторые дру-
гие, также своей правовой основой прежде всего имеют нормы кон-
ституционного права (ст. ст. 19, 49, 118, 120-122, 128 Конституции 
РФ).  

Конституцией РФ закреплено верховенство Конституции РФ и 
федеральных законов на всей территории Российской Федерации (ч. 
2 ст. 4 Конституции РФ). Поэтому система и структура правоохра-
нительных органов России организована так, чтобы деятельность та-
ковых не могла нарушить провозглашенные Конституцией РФ права 
и свободы человека и гражданина (ст. ст. 18, 19, 21, 23, 24, 26, 32, 
45-48, 50, 51, 55, 60, 62, 64 Конституции РФ).  

Дисциплина «Правоохранительные органы» тесно связана с 
такими дисциплинами как гражданское процессуальное, уголов-
но-процессуальное, арбитражное процессуальное, гражданское, 
семейное, трудовое, административное право, а также иными 
правовыми учебными курсами.  

Правосудие осуществляется в рамках гражданского, уголовно-
го, арбитражного и конституционного процесса. Именно поэтому 
регулирующие данные виды деятельности отрасли права во многом 
схожи. Все принципы правосудия (независимость судей и подчине-
ние их только закону, гласность, национальный язык судопроизвод-



ства, принцип законности, и др.) в одинаковой мере касаются граж-
данского, уголовного и арбитражного судопроизводства. Однако у 
форм реализации принципов в каждой из отраслей процессуального 
права имеются свои отличия, которые в определенной степени ха-
рактеризуют само понятие правосудия.  

Осуществляемое в обычных формах правосудие — это дея-
тельность суда (мирового судьи и арбитражного суда) по рассмотре-
нию уголовных и гражданских дел в первой, апелляционной, касса-
ционной инстанциях, а также в порядке надзора и по вновь открыв-
шимся обстоятельствам (ввиду новых и вновь открывшихся обстоя-
тельств), направленная на установление виновности подсудимых, 
применение к ним мер наказания либо на оправдание невиновных, а 
по гражданским делам на разрешение дела по существу. Уяснить 
данное, изучаемое в рамках курса «Правоохранительные органы» 
понятие невозможно не разобравшись с такими гражданско-
процессуальными, уголовно-процессуальными и арбитражно-
процессуальными институтами как рассмотрение дел в первой, 
апелляционной, кассационной инстанциях, а также в порядке надзо-
ра и по вновь открывшимся обстоятельствам (ввиду новых и вновь 
открывшихся обстоятельств).  

Суды, как правоохранительные органы, осуществляют граж-
данско-процессуальную, уголовно-процессуальную и арбитражно-
процессуальную деятельности. В свою очередь ими разрешаются 
дела на основе норм материального (уголовного, гражданского, се-
мейного, трудового, административного) права, которые препода-
ются в рамках учебного процесса по соответствующим дисципли-
нам.  

Суды, органы дознания и предварительного следствия, пра-
вовой статус которых изучается в рамках дисциплины «Правоохра-
нительные органы», наделяются таковым только в связи и во время 
осуществления уголовного, а для судов и гражданского, арбитраж-
ного или конституционного процесса. Поэтому понятие и правовое 
положение суда, органа дознания и следователя тесно связано с 
правовыми институтами, изучаемыми дисциплинами Уголовный 
процесс, Гражданский процесс, Арбитражный процесс и Конститу-
ционное право. Так, к примеру, суд становится субъектом граждан-
ского процесса, а значит, наделяется соответствующим комплексом 
прав при поступлении к нему должным образом оформленного за-
явления, где содержатся сведения о подсудном судам общей юрис-
дикции некриминальном нарушении норм той или иной отрасли 
материального (обычно гражданского, семейного или трудового) 
права. Более того, перечень лиц, по заявлениям которых суд вправе 



приступить к рассмотрению гражданского дела (ч. 1 ст. 4 ГПК), 
можно очертить лишь с учетом положений гражданско-правового 
института дееспособности малолетних и несовершеннолетних (ст. 
ст. 26, 28 ГК).  

Ряд институтов курса «Правоохранительные органы» в даль-
нейшем более подробно и обстоятельно разбираются при изучении 
дисциплины Уголовный процесс. Помимо уже названных: понятия 
и принципов правосудия, общей характеристики судебных инстан-
ций и статуса суда, органа дознания, а также следователя, к тако-
вым следует также отнести:  

— институт процессуальной самостоятельности следователя,  
— процессуальный статус начальника следственного отдела;  
— процессуальные права адвоката, выступающего защитни-

ком или представителем в уголовном процессе;  
— общую характеристику видов осуществляемой органами 

дознания деятельности,  
— средства прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие;  

— характеристику таких направлений деятельности прокура-
туры как уголовное преследование, участие в рассмотрении дел су-
дами и принесение представлений на противоречащие закону ре-
шения, приговоры, определения, постановления судов.  

В рамках курса «Правоохранительные органы» изучается 
система, структура и компетенция Министерства юстиции РФ и его 
территориальных органов, система органов осуществляющих пра-
восудие, прокурорский надзор и иных правоохранительных орга-
нов. Именно поэтому данный курс тесно связан с административ-
ным правом, которым определяется система и структура органов 
государственного управления, понятие и принципы этого вида дея-
тельности.  

Правоохранительные органы уполномочены на применение 
мер административного воздействия. Административная же юрис-
дикция — часть предмета дисциплины административного права. 
Соответственно для административного права важно чтобы студен-
ты имели представление о тех органах, которым предоставлено 
право привлечения лиц к административной ответственности. Те же 
виды деятельности, о которых говорится в курсе «Правоохрани-
тельные органы», как об одном из элементов компетенции прокура-
туры и суда, затем более подробно будут изучены в рамках дисцип-
лины административного права.  



Дисциплина Правоохранительные органы в определенной сте-
пени связана с положениями, изучаемыми международным пра-
вом. Этот вывод позволяет сделать редакция ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ. Здесь содержится правило, что в случае если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международно-
го договора.  

Глава 2. Законодательство и иные правовые акты о 
правоохранительных органах  

2.1 Общая характеристика Законодательства и иные пра-
вовые акты о правоохранительных органах и их деятельности  

Правоохранительные органы и учреждения в своей деятельно-
сти руководствуются Конституцией РФ, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, законами РФ, РСФСР и 
действующими законами СССР, нормативными актами Президента 
РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; 
постановлениями (определениями) Конституционного Суда РФ, по-
становлениями Пленумов (Президиумов) Верховного Суда РФ 
(СССР), Высшего Арбитражного Суда РФ, распоряжениями Предсе-
дателя Верховного Суда РФ, Приказами Министра юстиции РФ, 
приказами, указаниями, распоряжениями Генерального прокурора 
РФ иными ведомственными нормативными актами, конституциями 
республик, уставов, а также законами и иными нормативными акта-
ми субъектов Российской Федерации, решениями органов судейско-
го сообщества, принятыми в пределах их полномочий и другими 
нормативными актами.  

Однако основными источниками курса «Правоохранительные 
органы» являются законы. По своему содержанию их можно разде-
лить на несколько групп:  

1. Общего характера:  
— Конституция РФ;  
— УПК;  
— ГПК РФ;  
— АПК РФ;  
— Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации»;  

— Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации»;  



— Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. 
№ 2-ФКЗ «О правительстве Российской Федерации»;  

— некоторые иные законы.  
2. О судебной власти, правосудии и судах:  
— Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»;  
— Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. № 976 «О судоустройстве 

РСФСР»;  
— Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»;  
— Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 № 

1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»;  
— Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 

1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»;  
— Федеральный закон от 03 декабря 1994 года № 55-ФЗ «О 

некоторых вопросах организации и деятельности военных судов и 
органов военной юстиции»;  

— Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»;  

— Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О ми-
ровых судьях в Российской Федерации»;  

— Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О тре-
тейских судах в Российской Федерации»;  

— Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже»;  

— Федеральный закон от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об ор-
ганах судейского сообщества в Российской Федерации»;  

— Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О госу-
дарственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов»;  

— Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 6-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппа-
ратов судов Российской Федерации»;  

— Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 “О государственной 
тайне”;  

— некоторые иные законы.  
3. Об организационном обеспечении деятельности судов и ор-

ганах его осуществляющих:  
— Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. № 30-ФЗ «О фи-

нансировании судов Российской Федерации»;  
— Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судеб-

ном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»;  



— Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О Су-
дебных приставах»;  

— Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды»;  

— некоторые иные законы.  
4. О прокурорском надзоре и органах прокуратуры:  
— Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации»;  
5. Об организации выявления и расследования преступлений:  
— Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»;  
— Федеральный закон от 03 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О 

Федеральной службе безопасности»;  
— Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государ-

ственной охране»;  
— Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»;  
— некоторые иные законы.  
6. Об организации юридической помощи:  
— Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;  
— Основы законодательства Российской Федерации о нота-

риате: Утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. № 
4462-1;  

— Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»;  

— Закон РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной де-
тективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;  

— некоторые иные законы.  
Аналогичным образом классифицированными могут быть и 

другие нормативно-правовые акты о правоохранительных органах.  
По своему же содержанию и юридическому значению (силе) 

правовые акты, регулирующие организацию и компетенцию право-
охранительных органов подразделяются на:  

— Конституцию РФ,  
— федеральные конституционные законы,  
— федеральные законы,  
— действующие законы РФ (РСФСР),  
— действующие законы СССР,  
— конституции республик и уставы иных субъектов Россий-

ской Федерации,  



— указы Президента РФ,  
— постановления Правительства РФ,  
— нормативные акты министерств и ведомств,  
— иные нормативные акты.  
Среди всех законов высшую юридическую силу на территории 

Российской Федерации имеет Конституция РФ (ч. 1 ст. 15 Конститу-
ции РФ). Конституция РФ во всех необходимых случаях применяет-
ся в качестве акта прямого действия. Так, к примеру, суд, принимая 
решения по делу, применяет непосредственно Конституцию РФ, в 
частности:  

а) когда закрепленные нормой Конституции РФ положения, 
исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и 
не содержат указания на возможность ее применения при условии 
принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обя-
занности человека и гражданина и другие положения;  

б) когда суд придет к выводу, что нормативный акт, действо-
вавший на территории Российской Федерации до вступления в силу 
Конституции РФ, противоречит ей;  

в) когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, 
принятый после вступления в силу Конституции РФ, находится в 
противоречии с соответствующими положениями Конституции РФ;  

г) когда закон либо иной нормативный правовой акт, приня-
тый субъектом Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
противоречит Конституции РФ, а федеральный закон, который дол-
жен регулировать рассматриваемые судом правоотношения, отсут-
ствует.  

Когда статья Конституции РФ является отсылочной, правоох-
ранительные органы должны применять закон, регулирующий воз-
никшие правоотношения. Наличие решения Конституционного Суда 
РФ о признании неконституционной той или иной нормы закона не 
препятствует применению закона в остальной его части.  

Нормативные указы Президента РФ как главы государства 
подлежат применению, если они не противоречат Конституции РФ и 
федеральным законам (ч. 3 ст. 90 Конституции РФ)24. Иногда вопро-
сы, правового статуса, организационной структуры и компетенции 
правоохранительного органа, могут быть урегулированы Постанов-
лением Государственной Думы. Между тем, если положения закона 
                                           

24 Такой вывод можно сделать из анализа Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 31 октября 1995 г. № 8 “О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия” (См.: Сборника постановлений Пленумов Верхов-
ных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам.- М.: Издательство 
“Спарк”, 1997. С.529-530).  



отличаются от требований, изложенных в Постановлении Государ-
ственной Думы, действует статья закона. Постановление Государст-
венной Думы не является законом и, следовательно, оно не может 
иметь перед законом преимущественного значения25.  

Правоохранительным органам надлежит исходить из того, что 
общепризнанные принципы и нормы международного права, закре-
пленные в международных пактах, конвенциях и иных документах 
(в частности, во Всеобщей декларации прав человека, Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах, Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах), и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются в соответст-
вии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью ее правовой сис-
темы. Этой же конституционной нормой определено, что если меж-
дународным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора26.  

2.2 Действие законов о правоохранительных органах во 
времени. Опубликование правовых актов о правоохранительных 
органах  

В силу ч. 3 ст. 15 Конституции РФ не могут применяться зако-
ны, а также любые иные нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы, обязанности человека и гражданина, если они 
не опубликованы официально для всеобщего сведения. В соответст-
вии с указанным конституционным положением правоохранитель-
ный орган не вправе основывать свое решение на неопубликованных 
нормативных актах, затрагивающих права, свободы, обязанности че-
ловека и гражданина27. Порядок официального опубликования феде-
ральных нормативных правовых актов определен Федеральным за-
коном «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-
рального Собрания» и Указом Президента РФ от 5 апреля 1994 г. № 
662 «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
законов». Федеральные конституционные законы, федеральные за-

                                           
25 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 11 марта 1994 г. по делу 

Лукьянова А.И. и др.// Бюллетень Верховного Суда РФ.- 1994. № 5. С.12.  
26 См.: О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда РФ.— 
2003. № 12.  

27 Такой вывод можно сделать из анализа Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 31 октября 1995 г. № 8 “О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия” (См.: Сборник постановлений Пленумов Верхов-
ных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам.- 1997. С.531).  



коны подлежат официальному опубликованию в течение семи дней 
после дня их подписания Президентом РФ.  

Официальным опубликованием федерального конституцион-
ного закона, федерального закона считается первая публикация его 
полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете» или 
«Собрании законодательства Российской Федерации». Тексты феде-
ральных законов, распространяемые в машиночитаемом виде науч-
но-техническим центром правовой информации «Система», также 
являются официальными.  

Федеральные конституционные законы, федеральные законы 
вступают в силу одновременно на всей территории Российской Фе-
дерации по истечении десяти дней после дня их официального опуб-
ликования, если самими законами или актами палат не установлен 
другой порядок вступления их в силу. Действие закона прекращает-
ся в двух случаях, когда:  

а) вступил в силу новый закон, который фактически исключает 
действие прежнего;  

б) закон отменен.  

Глава 3. Судебная власть и система органов, ее осу-
ществляющих  

3.1 Судебная власть: понятие, основные признаки и принци-
пы. Ее соотношение с законодательной и исполнительной вла-
стями. Общая характеристика полномочий судебной власти  

Согласно ст. 10 Конституции РФ государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на основе разделения на за-
конодательную, исполнительную и судебную. Органы законода-
тельной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Су-
дебная власть осуществляется независимо от чьей бы то ни было во-
ли, подчиняясь только Конституции РФ и закону (ч. 1 ст. 5 Феде-
рального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации»). Она является одной из важнейших составных ветвей 
государственной власти28. Поэтому от суда нельзя требовать осуще-
ствления функций, несовместимых с его независимым статусом29.  

                                           
28 См.: Суменков Г.Н. Социально-политические проблемы реформирования судебной 

системы современной России: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. полит. наук.- 
М.: Московский гос. открытый педагогический университет, 2000. С. 8.  

29 См.: По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 части первой 
статьи 232, части четвертой статьи 248 и части первой статьи 258 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской области и Советско-
го районного суда города Нижний Новгород: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 
апреля 1999 г. № 7-П// СЗРФ.- 1999. № 17. Ст. 2205.  



Самостоятельность и независимость — первый признак су-
дебной власти. Самостоятельность и независимость судебной власти 
обеспечивается закрепленными в Конституции РФ специальными 
требованиями, предъявляемыми к кандидатам на должности судей и 
порядку их назначения, гарантиями несменяемости, независимости и 
неприкосновенности судей30.  

Принцип разделения государственной власти на законодатель-
ную, исполнительную и судебную действует в целях обеспечения 
сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех 
полномочий или большей их части в ведении одного органа госу-
дарственной власти либо должностного лица (п. «д» ч. 1 ст. 1 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»). Принципом функ-
ционирования механизма (системы) государственной власти в Рос-
сийской Федерации, кроме того является взаимодействие (сотрудни-
чество) властей в целях достижения общих конституционных целей 
и задач (обеспечение стабильности конституционного строя, прав и 
свобод человека и гражданина и др.)31.  

Не смотря на разделение государственной власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную, все ветви власти, в том числе 
судебная власть, реализуются в рамках государственной службы. 
Поэтому принципы судебной власти производны от закрепленных в 
ст. 5 Федерального закона «Об основах государственной службы 
Российской Федерации» принципов государственной службы. Соот-
ветственно судебная власть основывается на принципах:  

1) верховенства Конституции РФ и федеральных законов над 
иными нормативными правовыми актами;  

2) приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непо-
средственного действия: обязанности органов судебной власти при-
знавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина;  

3) единства системы судебной власти, разграничения предме-
тов ведения между Российской Федерацией и субъектами Россий-
ской Федерации;  

                                           
30 См.: По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 16 Закона РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Р.И. Мухаметшина И А.В. Барба-
ша: Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г. № 6-П// СЗ РФ.- 1996. № 14. 
Ст. 1549.  

31 См.: По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской 
Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г.№ 28-П// СЗРФ.- 
1998. № 52. Ст. 6447.  



4) разделения законодательной, исполнительной и судебной 
власти;  

5) конкурсного отбора кандидатов на должности судей в соот-
ветствии со способностями и профессиональной подготовкой;  

6) обязательности для нижестоящих судов решений, принятых 
вышестоящими судами в пределах их полномочий и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;  

7) единства основных требований, предъявляемых к органам 
судебной власти и судьям;  

8) профессионализма и компетентности судей;  
9) гласности в осуществлении судопроизводства;  
10) ответственности судей за подготавливаемые и принимае-

мые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей;  

11) внепартийности судебной власти; отделения религиозных 
объединений от государства;  

12) стабильности кадров в органах судебной власти.  
Данные принципы распространяются на судей по должности, 

то есть государственных служащих.  
Судебная власть в Российской Федерации может осуществ-

ляться коллегиально судьями, с привлечением присяжных и арбит-
ражных заседателей и судьей единолично. Все виды судопроизвод-
ства, за исключением конституционного, допускают рассмотрение 
дел единолично судьей, что не противоречит положениям главы 7 
Конституции РФ. Судья в таком случае действует как носитель 
именно судебных функций, то есть выступает в качестве органа су-
дебной власти32. Соответственно не только на судебную власть, су-
дебный орган (суд), но и на судью распространяются вышеперечис-
ленные принципы.  

Между тем, как уже отмечалось, судебная власть в Российской 
Федерации реализуется не только судьями. Одним из признаков су-
дебной власти является то, что в установленном законом порядке к 
осуществлению правосудия привлекаются представители народа – 
присяжные и арбитражные заседатели. На них в полной мере рас-
пространяться данные принципы не могут.  

Судебная власть осуществляется посредством (в форме) кон-
ституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, ст. 1 Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федера-

                                           
32 См.: По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального за-

кона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой: Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. № 86-О// СЗ РФ.- 1998. № 34. Ст. 4368.  



ции»). Это еще одна отличительная черта — признак судебной вла-
сти.  

Обособление указанных видов судопроизводства вызвано тем, 
что различные процессуальные процедуры, обусловливаемые харак-
тером рассматриваемых дел, природой и значимостью применяемых 
санкций, имеют неодинаковые правовые последствия33.  

Вот, к примеру, как отличаются на первый взгляд аналогичные 
последствия разрешения дела о несоответствии закона Конституции 
РФ Конституционным Судом РФ от вывода любого другого суда о 
не конституционности того или иного закона. Решения Конституци-
онного Суда РФ, в результате которых неконституционные норма-
тивные акты утрачивают юридическую силу, имеют такую же сферу 
действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как решения 
нормотворческого органа, и, следовательно, такое же, как норматив-
ные акты, общее значение, не присущее правоприменительным по 
своей природе актам судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов.  

В то же время Конституционный Суд РФ, принимая решение 
по делу, оценивает также смысл, придаваемый рассматриваемому 
нормативному акту сложившейся судебной практикой. Таким обра-
зом, он выражает свое отношение как к позиции законодателя (иного 
нормотворческого органа), так и к ее пониманию правопримените-
лем, основываясь при этом на толковании положений Конституции 
РФ, в сфере которого, по смыслу ч. ч. 5, 6 ст. 125 Конституции РФ, 
только Конституционный Суд РФ выносит официальные решения, 
имеющие общеобязательное значение. Поэтому его постановления 
являются окончательными, не могут быть пересмотрены другими 
органами или преодолены путем повторного принятия отвергнутого 
неконституционного акта, а также обязывают всех правопримените-
лей, включая другие суды, действовать в соответствии с правовыми 
позициями Конституционного Суда РФ.  

Решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов не 
обладают такой юридической силой. Они не обязательны для других 
судов по другим делам, так как суды самостоятельно толкуют под-
лежащие применению нормативные предписания, следуя при этом 
Конституции РФ и федеральному закону (ч. 1 ст. 120 Конституции 
РФ). Решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов могут 
быть оспорены в установленных федеральным законом процессу-
                                           

33 См.: По делу о проверке конституционности части второй статьи 266 и пункта 3 час-
ти первой статьи 267 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в связи с жало-
бами граждан Е.А. Арбузовой, О.Б. Колегова, А.Д. Кутырева, Р.Т. Насибулина и В.И. Ткачука: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 28 мая 1999 г. № 9-П// СЗ РФ.- 1999. № 23. Ст. 
2890.  



альных формах. Кроме того, не предусмотрена обязательность офи-
циального опубликования этих решений, что в силу ч. 3 ст. 15 Кон-
ституции РФ, согласно которой применению подлежат только офи-
циально опубликованные акты, также исключает для других право-
применителей и обязательность следования им при разрешении дру-
гих дел. Возможность опубликования отдельных судебных решений 
или извлечений из них не является достаточной гарантией для реа-
лизации указанной конституционной нормы.  

В силу изложенного согласно Конституции РФ решения судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов не признаются адекватным 
средством для лишения нормативных актов, названных в п. п. «а» и 
«б» ч. ч. 2, 4 ст. 125 Конституции РФ, юридической силы в связи с 
их неконституционностью. Таким образом, на конституционном 
уровне закреплено, что выводы других судов о неконституционно-
сти закона не могут сами по себе послужить основанием для его 
официального признания не соответствующим Конституции РФ и 
утрачивающим юридическую силу34.  

Судебная власть реализуется специальным государственным 
органом – судом. Это следующий признак судебной власти. Судеб-
ную власть посредством конституционного судопроизводства осу-
ществляет Конституционный Суд РФ. Именно он является судебным 
органом конституционного контроля (ч. 1 ст. 18 Федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе Российской Федера-
ции»). Посредством гражданского (арбитражного) судопроизводства 
судебная власть реализуется судами общей юрисдикции и арбит-
ражными судами, а посредством административного и уголовного 
судопроизводства – судами общей юрисдикции.  

Перечень полномочий судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов не является закрытым, поскольку статьи 126 и 127 Кон-
ституции РФ допускают рассмотрение ими и иных, не названных в 
этих конституционных нормах категорий дел, что связано с возмож-
ностью введения для данной категории судов (на основании ст. 128 
Конституции РФ) новых судебных процедур, не нашедших закреп-
ления в действующей Конституции РФ35.  

Назначение судебной власти — следующий ее признак. Су-
дебная власть — стержневой инструмент, обеспечивающий право-
вой порядок. Ее роль в поддержании законности и привлечении на-

                                           
34 См.: По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 

Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-
П// СЗ РФ.- 1998. № 25. Ст. 3004.  

35 См.: По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 
Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-
П// СЗ РФ.- 1998. № 25. Ст. 3004.  



рушителей таковой к ответственности не менее ключевая, чем у 
иных правоохранительных органов36.  

Исключительной прерогативой судебной власти является 
осуществление ею правосудия. У данного признака судебной власти 
имеется и обратная сторона — возложение на судебную власть ка-
ких бы то ни было функций, несовместимых с ее исключительными 
прерогативами по осуществлению правосудия, недопустимо37.  

Содержание судебной власти требует соответствующей фор-
мы ее выражения. Поэтому согласно закону судебная власть имеет 
свои символы. Так, на здании суда устанавливается Государствен-
ный флаг Российской Федерации, а в зале судебных заседаний по-
мещаются изображение Государственного герба Российской Феде-
рации и Государственный флаг Российской Федерации. При осуще-
ствлении правосудия судьи облачаются в мантии. Судьям, в том 
числе пребывающим в отставке, удостоверения выдаются соответст-
вующим государственным органом или лицом, их назначившим (ст. 
21 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»). Данные 
символы государственной власти имеют место и в зале судебных за-
седаний мировых судей (ст. 11 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации»). Более того, применительно к во-
енным судам в законе закреплено правило, согласно которому воен-
ные суды должны размещаться в зданиях, внешний вид и внутреннее 
устройство которых соответствуют конституционному статусу су-
дебной власти в Российской Федерации (ч. 1 ст. 37 Федерального 
конституционного закона «О военных судах Российской Федера-
ции»).  

В литературе обосновывается наличие у судебной власти и 
иных признаков:  

— принадлежность судебной власти судам, образующим еди-
ную судебную систему;  

— осуществление ее на основе и строго в соответствии с про-
цессуальным законом;  

— суды являются правоприменительными органами38;  
— властный характер полномочий суда;  

                                           
36 См.: Порядок во власти - порядок в стране (О положении в стране и основных на-

правлениях политики Российской Федерации): Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию от 6 марта 1997 г.// Рос. газета.- 1997. № 47.  

37 См.: По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 части первой 
статьи 232, части четвертой статьи 248 и части первой статьи 258 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской области и Советско-
го районного суда города Нижний Новгород: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 
апреля 1999 г. № 7-П// СЗРФ.- 1999. № 17. Ст. 2205.  

38 См.: Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации: Учеб-
ник/ Под ред. В.И. Швецова.- М.: «ТЕИС». 1996. С. 24-26.  



— выполнение требований суда и исполнение его решений 
обеспечивается силой государства39.  

Ни в коем случае не умаляя значения данных характеристик 
судебной власти, обращаю внимание лишь на то, что нами не найде-
но правовых норм, где бы они были прямо закреплены примени-
тельно именно к судебной власти, а не всего-навсего к деятельности 
суда или путям обеспечения единства судебной системы40.  

Судебная власть, таким образом, — это предназначенная для 
обеспечения правового порядка, поддержания законности и привле-
чения нарушителей таковой к ответственности разновидность госу-
дарственной власти, реализуемая посредством конституционного, 
гражданского, административного или уголовного судопроизводст-
ва, самостоятельными и независимыми, обладающими исключи-
тельным полномочием на осуществление правосудия, специальными 
государственными органами – судами, в состав которых могут вхо-
дить представители общественности.  

3.2 Суд как орган судебной власти  
Суд является органом судебной власти, носителем судебной 

власти признаются судьи (ч. 1 ст. 29 Федерального конституционно-
го закона «О судебной системе Российской Федерации»). Основная 
характеристика суда как органа судебной власти дана при характе-
ристике самой судебной власти. Составы судов будут рассмотрены в 
разделах о судебной системе, судебных инстанциях, принципах пра-
восудия. Организации и компетенции отдельных разновидностей 
судов (судам общей юрисдикции, арбитражным судам, Конституци-
онному Суду РФ) посвящены самостоятельные главы учебника.  

Поэтому здесь еще раз обратим внимание лишь на то, что суд, 
как орган судебной власти, это не здание суда и не одноименное уч-
реждение, которое в нем расположилось. Под судом как органом су-
дебной власти понимается определенный состав суда, рассматри-
вающий уголовное, гражданское дело, дело об административном 
правонарушении, либо дело, подсудное Конституционному Суду 
РФ.  
                                           

39 См.: Магомедов А.М., Сергеев А.И., Швецов В.И. Судоустройство в Российской Фе-
дерации: Учеб. пособие для юридических вузов. Вып 1./ Под ред. В.И. Швецова.- М.: Юристъ. 
1995. С.33-34.  

40 В ст. 3 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Фе-
дерации» соблюдение всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных феде-
ральными законами правил судопроизводства; применение всеми судами Конституции РФ, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской Федерации, а также кон-
ституций (уставов) и других законов субъектов Российской Федерации; признание обязательно-
сти исполнения на всей территории Российской Федерации судебных постановлений, вступив-
ших в законную силу именуются путями обеспечения единства судебной системы РФ.  



В предусмотренных законом случаях от имени суда выступает 
судья, рассматривающий дело единолично. При рассмотрении уго-
ловного дела судом присяжных судья не решает вопросы о том, 
имело ли место деяние, в совершении которого обвиняется подсу-
димый; совершил ли это деяние подсудимый; виновен ли подсуди-
мый в совершении этого преступления. Данные вопросы ставятся 
для обсуждения присяжным заседателям. В свою очередь присяж-
ные заседатели не разрешают те вопросы, на которые ответ дает су-
дья. Однако органом судебной власти является и судья, рассматри-
вающий дело единолично, и состоящий из судьи и присяжных засе-
дателей суд присяжных.  

Органом судебной власти состав суда признается вне зависи-
мости от того, по какой инстанции (по первой, в кассационном или 
надзорном порядке и т.п.) дело было рассмотрено, разрешено дело 
по существу или нет, определена ли виновность и назначено ли на-
казание. Судебная власть может быть реализована и тогда, когда 
правосудия как такового не было.  

3.3 Понятие судебной системы. Судебная система Россий-
ской Федерации, ее структура  

3.3.1 Общее понятие судебной системы  

Согласно п. «г» ст. 71 Конституции РФ установление системы 
федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной 
власти, порядка их организации и деятельности отнесено к ведению 
Российской Федерации.  

Под системой федеральных органов законодательной, испол-
нительной и судебной власти следует понимать единство взаимосвя-
занных федеральных органов различных ветвей государственной 
власти, которое, исходя из разграничения полномочий при осущест-
влении законодательных, исполнительных и судебных функций, 
обеспечивает баланс этих властей, систему взаимных сдержек и про-
тивовесов41. Важным элементом в этой системе выступает система 
федеральных органов судебной власти. Вместе с судами субъектов 
Российской Федерации она составляет – судебную систему.  

Эффективная судебная система усиливает другие ветви власти, 
способствует гражданскому миру и общественному согласию, дела-

                                           
41 См.: По делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Консти-

туции Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. 
№ 2-П// СЗ РФ.- 1999. № 6. Ст. 866.  



ет организованной и сильной экономику, не говоря уже о коренном 
перевороте в правовом сознании людей42.  

Согласно ч. 3 ст. 118 Конституции РФ и ст. ст. 2 и 4 Федераль-
ного конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации» судебная система Российской Федерации устанавлива-
ется Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом 
«О судебной системе Российской Федерации». Создание в Россий-
ской Федерации чрезвычайных судов не допускается.  

Судебная система Российской Федерации это взаимосвязанная 
и взаимообусловленная единая система (совокупность) всех судов 
государства, связанных между собой установленными законом 
взаимоотношениями. В Российской Федерации действуют две груп-
пы судов:  

— федеральные суды,  
— суды субъектов Российской Федерации.  
Это не простая совокупность судов, а их взаимосвязанная и 

взаимообусловленная, единая система. Единство судебной системы 
Российской Федерации обеспечивается путем:  

— установления судебной системы Российской Федерации 
Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О су-
дебной системе Российской Федерации»;  

— соблюдения всеми федеральными судами и мировыми 
судьями установленных федеральными законами правил судопроиз-
водства;  

— применения всеми судами Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных догово-
ров Российской Федерации, а также конституций (уставов) и других 
законов субъектов Российской Федерации;  

— признания обязательности исполнения на всей территории 
Российской Федерации судебных постановлений, вступивших в за-
конную силу;  

— законодательного закрепления единства статуса судей;  
— финансирования федеральных судов и мировых судей из 

федерального бюджета.  

                                           
42 См.: Порядок во власти - порядок в стране (О положении в стране и основных на-

правлениях политики Российской Федерации): Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию от 6 марта 1997 г.// Рос. газета.- 1997. № 47.  



3.3.2 Система федеральных судов: Конституционный Суд РФ, 
Верховный Суд РФ и возглавляемые им суды общей юрисдикции, Выс-
ший Арбитражный Суд РФ и арбитражные суды  

Федеральных судов три вида:  
1. Конституционный Суд РФ.  
2. Федеральные суды общей юрисдикции.  
3. Арбитражные суды.  
Конституционный Суд РФ в Российской Федерации единст-

венный судебный орган конституционного контроля. Федеральных 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов — большее количе-
ство. Конституционный Суд РФ наделен следующими полномочия-
ми. Он:  

а) разрешает дела о соответствии Конституции РФ федераль-
ных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства РФ; конституций республик, 
уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Рос-
сийской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению 
органов государственной власти Российской Федерации и совмест-
ному ведению органов государственной власти Российской Федера-
ции и органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации; договоров между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, договоров между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации; не вступивших в силу ме-
ждународных договоров Российской Федерации;  

б) разрешает споры о компетенции между федеральными ор-
ганами государственной власти; между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; между высшими государствен-
ными органами субъектов Российской Федерации;  

в) дает толкование Конституции РФ;  
г) дает заключение о соблюдении установленного порядка вы-

движения обвинения Президента РФ в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления;  

д) осуществляет некоторые иные полномочия.  
В систему федеральных судов общей юрисдикции входят Вер-

ховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные 
суды, суды городов федерального значения, суды автономной облас-
ти и автономных округов, районные суды, военные (ч. 1 ст. 1 Феде-
рального конституционного закона «О военных судах Российской 
Федерации») и специализированные суды.  



Только судам общей юрисдикции предоставлено право осуще-
ствлять правосудие по уголовным дел. Помимо того они уполномо-
чены на правосудие по подсудным им гражданским делам. Суды 
общей юрисдикции рассматривают вопросы, связанные с исполне-
нием приговора; вопросы о применении к лицу принудительных мер 
медицинского характера, а также осуществляют иные виды деятель-
ности.  

Перед судами общей юрисдикции стоят следующие цели и за-
дачи.  

Непосредственные цели:  
а) чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут 

справедливому наказанию;  
б) чтобы ни один невиновный не был привлечен к уголовной 

ответственности и осужден; а также  
в) защита нарушенных или оспариваемых прав (свобод) и ох-

раняемых законом интересов физических и юридических лиц, Рос-
сийской Федерации, ее субъектов, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также других лиц, являющихся 
субъектами гражданских, трудовых, административно-правовых 
или иных правоотношений.  

Совпадающие с целью всего государства и общества, то есть 
цели более высокого уровня:  

а) укрепление законности и правопорядка,  
б) предупреждение преступлений и правонарушений,  
в) правовое и нравственное воспитание граждан,  
г) формирование уважительного отношения к праву и суду.  
Задачами судов общей юрисдикции в уголовном, граждан-

ском и административном процессах являются:  
а) правильное применение закона43;  
б) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

гражданских, уголовных и административных дел.  
Высшим судебным органом общей юрисдикции по граждан-

ским, уголовным и административным делам, является Верховный 
Суд РФ. Основной его функцией признается судебный надзор за 
деятельностью нижестоящих судов общей юрисдикции, включая во-
енные и специализированные федеральные суды. Им даются разъяс-
нения по вопросам судебной практики.  

Верховный Суд РФ уполномочен на рассмотрение дел по пер-
вой инстанции, в качестве суда кассационной инстанции, в порядке 

                                           
43 При формулировании целей и задач судов общей юрисдикции использована работа 

А.М. Ларина. См.: Ларин А.М. Эффективность применения уголовно-процессуального закона// 
Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности.- М., 1979. С.223.  



надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам (ввиду новых и 
вновь открывшихся обстоятельств). Он является непосредственно 
вышестоящей судебной инстанцией по отношению к верховным су-
дам республик, краевым (областным) судам, судам городов феде-
рального значения, судам автономной области и автономных окру-
гов, окружным (флотским) военным судам.  

У верховного суда республики, краевого (областного) суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа тоже есть право в пределах своей компетенции 
рассматривать дела в качестве суда первой и кассационной инстан-
ции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам 
(ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств).  

Эти суды в свою очередь признаются непосредственно выше-
стоящими судебными инстанциями по отношению к районным су-
дам, действующим на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.  

Районный же суд в пределах своей компетенции рассматрива-
ет уголовные дела в качестве суда первой, апелляционной инстанции 
и по вновь открывшимся обстоятельствам (ввиду новых и вновь от-
крывшихся обстоятельств). При этом он является непосредственно 
вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судь-
ям, действующим на территории соответствующего судебного рай-
она. Именно он и правомочен в апелляционном порядке, а в уголов-
ном процессе и ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств 
проверять законность и обоснованность решений (приговоров, по-
становлений) мировых судей.  

Помимо рассмотрения уголовных и гражданских дел район-
ным судом рассматриваются:  

— дела об административных правонарушениях;  
— вопросы, связанные с исполнением приговора;  
— вопросы о применении к лицу принудительных мер меди-

цинского характера.  
И это не полный перечень закрепленных в законе полномочий 

районного суда.  
По месту дислокации войск и флотов создаются военные суды. 

Они осуществляют судебную власть в войсках, органах и формиро-
ваниях, где федеральным законом предусмотрена военная служба. 
Военные суды в пределах своей компетенции рассматривают дела в 
качестве суда первой и кассационной инстанции, в порядке надзора 
и по вновь открывшимся обстоятельствам (ввиду новых и вновь от-
крывшихся обстоятельств).  



Система арбитражных судов состоит из Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов (арбитраж-
ных кассационных судов), арбитражных апелляционных судов и ар-
битражных судов субъектов Российской Федерации.  

Высшим судебным органом по разрешению экономических 
споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами призна-
ется Высший Арбитражный Суд РФ. Его основная задача -— судеб-
ный надзор за деятельностью арбитражных судов. В связи с чем он 
наделен полномочиями:  

— рассматривать дела в качестве суда первой инстанции, в 
порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам;  

— давать разъяснения по вопросам судебной практики;  
— осуществлять иные виды деятельности.  
Высший Арбитражный Суд РФ является вышестоящей судеб-

ной инстанцией по отношению к федеральным арбитражным судам 
округов, арбитражным апелляционным судам и арбитражным судам 
субъектов Российской Федерации.  

Федеральный арбитражный суд округа создан для того, чтобы 
в пределах своей компетенции рассматривать дела в качестве суда 
кассационной инстанции, а также по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Это вышестоящая судебная инстанция по отношению к 
действующим на территории соответствующего судебного округа 
арбитражным апелляционным судам, которые в пределах своей ком-
петенции соответственно рассматривают дела в апелляционной ин-
станции и по вновь открывшимся обстоятельствам, и арбитражным 
судам субъектов Российской Федерации, рассматривающим дела в 
качестве суда первой инстанции, и также по вновь открывшимся об-
стоятельствам.  

3.3.3 Суды субъектов Российской Федерации, их соотношение с 
федеральными судами  

К судам субъектов Российской Федерации относятся: консти-
туционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации и яв-
ляющиеся судами общей юрисдикции мировые судьи (ч. ч. 2-4 ст. 4 
Федерального конституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации»).  

Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Феде-
рации создается субъектом Российской Федерации. Это аналог Кон-
ституционного Суда РФ, но на уровне не Российской Федерации, а 
всего лишь субъекта Российской Федерации. И соответственно он 
рассматривает вопросы соответствия законов субъекта Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов государственной 



власти субъекта Российской Федерации, органов местного само-
управления субъекта Российской Федерации не Конституции РФ, а 
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации. Кроме того, 
он правомочен производить толкование самой конституции (устава) 
субъекта Российской Федерации.  

Каждым субъектом Российской Федерации самостоятельно 
разрабатывается и устанавливается законом субъекта Российской 
Федерации порядок осуществляемого конституционным (уставным) 
судом данного субъекта Российской Федерации судопроизводства. 
Между тем одно из положений, составляющих данный порядок за-
креплено в ч. 4 ст. 27 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации». Оно заключается в том, 
что решение конституционного (уставного) суда субъекта Россий-
ской Федерации, принятое в пределах его полномочий, не может 
быть пересмотрено иным судом.  

Так как это не федеральный орган, а суд субъекта Российской 
Федерации, то и его финансирование производится за счет средств 
бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, а не за 
счет федерального бюджета.  

Судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федера-
ции являются мировые судьи. Компетенция, порядок деятельности 
мировых судей и порядок создания должностей мировых судей ус-
танавливаются Конституцией РФ, Федеральным конституционным 
законом «О судебной системе Российской Федерации», иными фе-
деральными конституционными законами, Федеральным законом «О 
мировых судьях в Российской Федерации», а порядок назначения 
(избрания) и деятельности мировых судей устанавливается также за-
конами субъектов Российской Федерации.  

В отличие от конституционного (уставного) суда субъекта 
Российской Федерации порядок судопроизводства, осуществляемого 
мировыми судьями по уголовным и гражданским делам устанавли-
вается УПК и ГПК, а в части, касающейся осуществления правосу-
дия по делам об административных правонарушениях, может уста-
навливаться также законами субъектов Российской Федерации. Не-
смотря на то, что мировые судьи признаются судами субъекта Рос-
сийской Федерации, правосудие они должны осуществлять именем 
Российской Федерации.  



3.4 Понятие звена судебной системы и судебной инстанции. 
Первая инстанция, апелляционная инстанция, кассационная ин-
станция, надзорная инстанция, возобновление дел по вновь от-
крывшимся обстоятельствам (ввиду новых и вновь открывших-
ся обстоятельств)  

3.4.1 Звено судебной системы  

В зависимости от того, о каком виде судов идет речь, суды, со-
ставляющие судебную систему Российской Федерации, подразделя-
ются на определенные группы — звенья. У федеральных судов об-
щей юрисдикции три звена, четыре звена у арбитражных судов. 
Конституционный Суд РФ один, поэтому понятие звена судебной 
системы к нему неприменимо.  

Под звеном судебной системы Российской Федерации пони-
мается совокупность судов, обладающих равной компетенцией. 
Лишь применительно к федеральным судам общей юрисдикции 
третьего (высшего) звена понятие равной компетенции применяется 
с определенной долей условности, так как в это звено исторически 
принято включать Верховный Суд РФ и все военные суды, в том 
числе окружные (флотские) военные суды и гарнизонные военные 
суды.  

К судам второго (среднего) звена федеральных судов общей 
юрисдикции относятся областные, краевые суды, Верховные суды 
республик, суды автономной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга. Эти суды осуществляют правосудие 
путем рассмотрения дел не только по первой инстанции, но и в кас-
сационном, надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятель-
ствам (ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств).  

Суды первого (основного) звена это все виды районных судов 
(за исключением судов городов федерального значения). Судами 
данного звена рассматривается большое количество уголовных и 
гражданских дел, а, кроме того, подведомственные судам общей 
юрисдикции дела об административных правонарушениях, произ-
водство по которым осуществляется в форме административного 
расследования, а также дела об административных правонарушени-
ях, влекущих административное выдворение за пределы Российской 
Федерации. Они осуществляют правосудие по делам об администра-
тивных правонарушениях, разрешая уголовные и гражданские дела 
по первой, апелляционной инстанции и по вновь открывшимся об-
стоятельствам.  

Нижестоящими по отношению к районным судам являются 
мировые судьи, которые не входят в систему федеральных судов 



общей юрисдикции. Они образуют одно из звеньев судов субъектов 
Российской Федерации.  

Система арбитражных судов также как система федеральных 
судов общей юрисдикции состоит из звеньев. Первое звено в ней от-
ведено арбитражным судам субъектов Российской Федерации. Вто-
рое — арбитражным апелляционным судам. Третье — федеральным 
арбитражным судам округов (арбитражным кассационным судам). 
Четвертое — Высшему Арбитражному Суду РФ.  

Звеном судебной системы субъектов Российской Федерации и 
в этом смысле звеном судебной системы Российской Федерации 
следует также признавать конституционные (уставные) суды субъ-
ектов Российской Федерации.  

3.4.2 Понятие и виды судебных инстанций  

Звено — это понятие судоустройственное. Судебная инстан-
ция — судопроизводственное. Судебная инстанция — это преду-
смотренный законом порядок рассмотрения дела в суде.  

Судебной системе Российской Федерации известно пять об-
щих порядков осуществления правосудия (пять инстанций).  

1. Рассмотрения дел по первой инстанции.  
2. Апелляционная инстанция.  
3. Кассационная инстанция.  
4. Надзорная инстанция.  
5. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам 

(ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств).  
Федеральным процессуальным законом предусмотрен еще как 

минимум один порядок осуществления правосудия – конституцион-
ное судопроизводство. Конституционным Судом РФ разрешаются 
дела о соответствии Конституции РФ нормативно-правовых актов и 
некоторые иные дела.  

Так как правосудие осуществляется и при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, а требования к порядку 
рассмотрения дел об административных правонарушениях отлича-
ются от тех, которые предусмотрены для любой вышеперечислен-
ных инстанций, налицо седьмой порядок осуществления правосу-
дия – рассмотрение судом дел об административных правонаруше-
ниях.  

3.4.2.1 Первая инстанция  
Рассмотрение дел по первой инстанции — основная, главенст-

вующая часть уголовного, гражданского и арбитражного процессов. 
Именно здесь впервые осуществляется правосудие и реализуется ос-
новная часть всех принципов правосудия, от открытого разбиратель-



ства дел во всех судах до независимости судей и подчинения их 
только закону и др.  

Судопроизводство по первой инстанции отличается от других 
порядков осуществления правосудия тем, что при этом доказатель-
ства впервые исследуются судом непосредственно.  

При рассмотрении уголовного дела по первой инстанции мо-
гут быть осуществлены допросы, осмотры (вещественных доказа-
тельств, местности и помещений), следственные эксперименты, 
предъявления для опознания, освидетельствования, оглашены пока-
зания данные во время предварительного расследования, а равно 
протоколы следственных действий, заключения экспертов (специа-
листов), приобщенные к делу или представленные в судебном засе-
дании документы, воспроизведена звукозапись показаний и произ-
ведена судебная экспертиза.  

Однако в связи с такой чертой данной инстанции как непо-
средственность во время судебного разбирательства протокол до-
проса свидетеля, составленный на стадии предварительного рассле-
дования, не зачитывается, если есть возможность всем составом суда 
заслушать показания свидетеля. По этим же причинам суд не знако-
мится с протоколом осмотра предмета — холодного оружия, а ос-
матривает само вещественное доказательство и т. п. В судебное за-
седание вызывается подсудимый, стороны, свидетель и другие заин-
тересованные лица.  

Суду предоставляется возможность самому непосредственно, 
а не при помощи органов предварительного расследования, проана-
лизировать предъявленное подсудимому обвинение (обстоятельства 
спора), разрешить вопрос о его виновности или невиновности, о на-
значении виновному наказания и вынести обвинительный либо оп-
равдательный приговор (решение по существу дела).  

Судом, рассматривающим дело по первой инстанции, может 
выступать любой суд судебной системы, за исключением Конститу-
ционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации.  

3.4.2.2 Апелляционная инстанция  
Апелляционная инстанция появилась сначала в арбитражном 

процессе. В настоящее время она имеется также в уголовном и гра-
жданском процессе. В апелляционном порядке районные суды про-
веряют законность и обоснованность вынесенных по первой инстан-
ции и не вступивших в законную силу приговоров, постановлений, 
решений и определений мировых судей.  



Арбитражными апелляционными судами рассматриваются 
апелляционные жалобы на не вступившие в законную силу решения 
(определения) арбитражного суда субъекта РФ, принятые по первой 
инстанции.  

Основные черты апелляционной инстанции следующие.  
Свобода обжалования, которая означает возможность прине-

сения апелляционной жалобы широким кругом лиц. В арбитражном 
процессе право на подачу апелляционной жалобы принадлежит: 
сторонам, третьим лицам; заявителям и иным заинтересованные ли-
цам — по делам особого производства, по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) и в иных предусмотренных АПК случаях; проку-
рорам, государственным органам, органам местного самоуправления 
и иным субъектам, обращавшимся в арбитражный суд с иском в 
случаях, предусмотренных АПК. В гражданском процессе решения 
и определения мирового судьи могут быть обжалованы сторонами и 
другими лицами, участвующими в деле. И, наконец, в уголовном 
процессе право обжалования приговора мирового судьи принадле-
жит осужденному или оправданному, их защитникам и законным 
представителям, частному обвинителю и его представителю, потер-
певшему, его представителю и законному представителю, а в части, 
относящейся к гражданскому иску, — гражданскому истцу, граж-
данскому ответчику и их представителям. Принести представление 
на приговор (постановление) мирового судьи может и государствен-
ный обвинитель (вышестоящий прокурор).  

Проверка законности и обоснованности приговора реше-
ния (постановления, определения). Апелляционная инстанция, с 
одной стороны, должна проверить не только законность приговора, 
решения (постановления, определения), то есть соблюдение при 
производстве по делу норм процессуальных и материальных отрас-
лей права, но и его обоснованность, то есть соответствие выводов 
суда, изложенных в решении (определении), фактическим обстоя-
тельствам дела и наличие доказательств, подтверждающих выводы 
суда первой инстанции. С другой стороны, проверка решения (опре-
деления) в апелляционном порядке может не ограничиваться всего-
навсего пределами апелляционной жалобы (представления). Рас-
смотрение дела судом апелляционной инстанции проводится по пра-
вилам производства в суде первой инстанции. Поэтому исследова-
нию подлежат все части и составляющие гражданского дела. Более 
того, судья районного суда вправе устанавливать новые факты и ис-
следовать новые доказательства по делу. Если при рассмотрении 
уголовного дела установлены обстоятельства, которые касаются ин-
тересов других лиц, осужденных или оправданных по этому же уго-



ловному делу и в отношении которых жалоба или представление не 
были поданы, то уголовное дело должно быть проверено и в отно-
шении этих лиц. При этом не может быть допущено ухудшение их 
положения. 

Возможность производства в апелляционной инстанции 
судебных действий и представления дополнительных материа-
лов. Также как и в первой инстанции в апелляционной инстанции 
могут быть осуществлены судебные действия, направленные на со-
бирание доказательств. Кроме того, также как в кассационной ин-
станции здесь могут быть представлены дополнительные материалы. 
Эти материалы (справки, акты, объяснения и др.) могут быть пред-
ставлены лицами, наделенными правом обжаловать решение (опре-
деление). В необходимых случаях их может истребовать сам суд 
апелляционной инстанции.  

Широкие полномочия апелляционной инстанции. Рас-
сматривая гражданское дело в апелляционном порядке, суд вправе 
при наличии указанных в законе оснований оставить решение ми-
рового судьи без изменения, жалобу, представление без удовлетво-
рения; изменить решение мирового судьи или отменить его и при-
нять новое решение; отменить решение мирового судьи полностью 
или в части и прекратить судебное производство либо оставить за-
явление без рассмотрения. В уголовном процессе апелляционная 
инстанция вправе принять решение: об оставлении приговора суда 
первой инстанции без изменения, а апелляционных жалобы или 
представления без удовлетворения; об отмене обвинительного при-
говора суда первой инстанции и оправдании подсудимого или о 
прекращении уголовного дела; об отмене оправдательного приго-
вора суда первой инстанции и о вынесении обвинительного приго-
вора; об изменении приговора суда первой инстанции.  

Недопустимость рассмотрения апелляционной инстанцией 
новых требований. В апелляционной инстанции не принимаются и 
не рассматриваются новые требования, которые не были предъявле-
ны при рассмотрении дела мировым судьей в первой инстанции.  

3.4.2.3 Кассационная инстанция  
Применительно к деятельности судов общей юрисдикции про-

изводство в кассационной инстанции представляет собой процедуру 
проверки законности и обоснованности приговоров и решений (оп-
ределений, постановлений) суда (судьи), в том числе приговоров, 
решений (определений, постановлений) апелляционной инстанции 
не вступивших в законную силу. Недостаточно обоснованный, неза-



конный приговор, решение (определение, постановление) отменяют-
ся.  

Кассационной инстанцией всегда является судебная коллегия 
вышестоящего суда. В кассационном порядке решение пересматри-
вается только один раз. Оставленное без изменения решение немед-
ленно вступает в силу.  

Основные черты кассационной инстанции следующие.  
Свобода обжалования, которая означает возможность прине-

сения кассационной жалобы широким кругом лиц из числа участни-
ков судебного разбирательства. Более того, осужденный и потер-
певший вправе приносить жалобы не только в своих интересах, но и 
в интересах других субъектов уголовного процесса.  

Согласно закону и подзаконным нормативным актам обжало-
ванию подлежит любой приговор, а в ряде случаев и иное решение 
(определение) суда, принятые на стадиях назначения судебного за-
седания и судебного разбирательства. Конституционным Судом РФ 
ранее действовавший запрет на обжалование и принесение пред-
ставлений в кассационном порядке на приговоры Верховного Суда 
РФ признан не соответствующим Конституции РФ44. В настоящее 
время приговоры Судебной коллегии по уголовным делам и Воен-
ной коллегии Верховного Суда РФ могут быть обжалованы в касса-
ционном порядке в Кассационную коллегию Верховного Суда РФ.  

Проверка законности и обоснованности приговора. Касса-
ционная инстанция, с одной стороны, должна проверить не только 
законность приговора (решения, определения), то есть соблюдение 
при производстве по делу норм уголовно-процессуального (граж-
данского процессуального) и уголовного (гражданского, трудового, 
семейного и др.) права, но и его обоснованность, то есть соответст-
вие выводов суда, изложенных в приговоре (решении, определении), 
фактическим обстоятельствам дела и наличие доказательств, под-
тверждающих выводы суда первой инстанции. С другой стороны, 
проверка решения в кассационном порядке может не ограничиваться 
всего-навсего пределами кассационной жалобы (представления). Ис-
следованию могут подлежать все его части и составляющие. Если 
при кассационном рассмотрении уголовного дела установлены об-
стоятельства, которые касаются интересов других лиц, осужденных 
или оправданных по этому же уголовному делу и в отношении кото-
рых жалоба или представление не были поданы, то уголовное дело 

                                           
44 См.: По делу о проверке конституционности части пятой статей 325 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. Шаглия: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 06 июля 1998 г.  



должно быть проверено и в отношении этих лиц. При этом не может 
быть допущено ухудшение их положения. 

Возможность представления в кассационную инстанцию 
дополнительных материалов. Эти материалы (справки, акты, объ-
яснения и др.) могут быть представлены лицами, наделенными пра-
вом обжаловать приговор (решение, определение), а также прокуро-
ром. В необходимых случаях их может истребовать сам суд кассаци-
онной инстанции.  

В уголовном процессе представлением материалов средства 
стадии кассационного производства не исчерпываются. По ходатай-
ству стороны суд кассационной инстанции вправе непосредственно 
исследовать доказательства по правилам производства судебного 
следствия в суде первой инстанции.  

Широкие полномочия кассационной инстанции. Рассмат-
ривая дело в кассационном порядке, вышестоящий суд вправе при 
наличии указанных в законе оснований вынести определение об ос-
тавлении приговора или иного обжалуемого судебного решения без 
изменения, а жалобы или представления без удовлетворения; об от-
мене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о пре-
кращении уголовного дела; об отмене приговора или иного обжа-
луемого судебного решения и о направлении уголовного дела на но-
вое судебное разбирательство в суд первой или апелляционной ин-
станции со стадии предварительного слушания, или судебного раз-
бирательства, или действий суда после вынесения вердикта присяж-
ных заседателей; об изменении приговора или иного обжалуемого 
судебного решения. Аналогичные решения принимаются и по граж-
данским делам.  

Недопустимость ухудшения положения осужденного. Кас-
сационная инстанция может смягчить назначенное судом первой ин-
станции наказание или применить закон о менее тяжком преступле-
нии, но не вправе усилить наказание, а равно применить закон о бо-
лее тяжком преступлении. Изменение обвинения допускается, если 
при этом не ухудшается положение осужденного и не нарушается 
его право на защиту. По мотивам мягкости наказания приговор мо-
жет быть отменен лишь в случаях, когда по этим основаниям прине-
сено представление прокурором, либо подана жалоба частным обви-
нителем, потерпевшим или его представителем (ч. 2 ст. 383 УПК). 
Оправдательный приговор суда первой инстанции или приговор (по-
становление) суда апелляционной инстанции может быть отменен в 
кассационном порядке не иначе как по представлению прокурора, 
либо по жалобе частного обвинителя, потерпевшего или его пред-



ставителя, либо по жалобе лица, оправданного по суду, не согласно-
го с основаниями оправдания (ст. 385 УПК). 

От кассационной производства, осуществляемого судами об-
щей юрисдикции, несколько отличается кассационная инстанция в 
арбитражном процессе. Кассационная жалоба здесь может быть по-
дана в арбитражный суд лишь в течение двух месяцев после вступ-
ления в законную силу решения или постановления арбитражного 
суда.  

3.4.2.4 Надзорная инстанция  
Надзорная инстанция состоит в пересмотре вступивших в за-

конную силу приговора, определения и постановления суда. Оно об-
ладает теми же основными чертами, что и кассационное производст-
во за некоторыми исключениями. К примеру, в отличие от кассаци-
онного производства дело в порядке надзора может быть рассмотре-
но неоднократно. 

Ревизионные начала надзорного производства. В уголов-
ном процессе надзорная инстанция не связана доводами надзорных 
жалобы или представления. Если по делу осуждено несколько лиц, а 
жалоба или представление принесены только в отношении одного 
или части осужденных, дело проверяется в отношении всех осуж-
денных. В интересах законности суд может выйти за пределы жало-
бы (представления) и по гражданским делам.  

Проверка законности приговора. Надзорная инстанция 
должна проверить законность решения (определения, приговора), то 
есть соблюдение при производстве по делу норм гражданского про-
цессуального, уголовно-процессуального, уголовного, гражданского, 
семейного и т. п. права.  

По уголовным делам в надзорном порядке проверяется также 
обоснованность приговора, то есть соответствие выводов суда, из-
ложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела и нали-
чие доказательств, подтверждающих выводы нижестоящего суда. 
Проверка приговора в надзорном порядке не должна ограничиваться 
всего-навсего вопросами предъявленного обвинения. Исследованию 
должны подлежать все его части и составляющие.  

Возможность представления в надзорную инстанцию до-
полнительных материалов. Эти материалы (справки, акты, объяс-
нения и др.), согласно сложившейся практике, могут быть представ-
лены вместе с жалобой (представлением). Большинство ученых при-
знают за судом право и по собственной инициативе истребовать та-
ковые. Тем не менее производство следственных действий с целью 
получения дополнительных материалов, представляемых в надзор-



ную инстанцию, не допускается. Дополнительные материалы под-
лежат оценке в совокупности со всеми другими доказательствами, 
имеющимися в деле, и наряду с ними могут быть положены в основу 
принимаемого надзорной инстанцией решения.  

Широкие полномочия надзорной инстанции. Рассматривая 
уголовное дело в надзорном порядке, вышестоящий суд вправе при 
наличии указанных в законе оснований оставить надзорные жалобу 
или представление без удовлетворения, а обжалуемые судебные 
решения без изменения; отменить приговор, определение или по-
становление суда и все последующие судебные решения и прекра-
тить производство по данному уголовному делу; отменить приго-
вор, определение или постановление суда и все последующие су-
дебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рас-
смотрение; отменить приговор суда апелляционной инстанции и 
передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение; 
отменить определение суда кассационной инстанции и все после-
дующие судебные решения и передать уголовное дело на новое 
кассационное рассмотрение; внести изменения в приговор, опреде-
ление или постановление суда. Аналогичны права надзорной ин-
станции и по гражданским делам.  

Недопустимость ухудшения положения осужденного в ре-
зультате рассмотрения его дела надзорной инстанцией. Надзор-
ная инстанция может смягчить назначенное нижестоящим судом на-
казание или применить закон о менее тяжком преступлении, но не 
вправе усилить наказание, а равно применить закон о более тяжком 
преступлении. Изменение обвинения допускается, если при этом не 
ухудшается положение осужденного и не нарушается его право на 
защиту. Причем пересмотр в порядке надзора обвинительного при-
говора, а также определения и постановления суда в связи с необхо-
димостью применения уголовного закона о более тяжком преступ-
лении, ввиду мягкости наказания или по иным основаниям, влеку-
щим за собой ухудшение положения осужденного, а также пере-
смотр оправдательного приговора либо определения или постанов-
ления суда о прекращении уголовного дела ни при каких обстоя-
тельствах не допускаются.  

Неоднократность надзорного производства. В надзорном 
порядке может быть подвергнуто проверки любое судебное реше-
ние. Надзорное производство предполагает проверку не только ре-
шений, вынесенных по первой, апелляционной инстанции, но и оп-
ределений кассационной и даже надзорной инстанции. Таким обра-
зом, законность (обоснованность), к примеру, приговора районного 



суда может сначала проверяться областным судом, а затем Верхов-
ным Судом РФ, то есть неоднократно.  

Дважды в надзорном порядке не может проверяться лишь за-
конность и обоснованность приговора мирового судьи и последую-
щих решений судебных инстанций, вступивших в законную силу.  

3.4.2.5 Возобновление дел по вновь открывшимся об-
стоятельствам  

Данный порядок похож на надзорное производство. Также 
проверяется законность решения, вступившего в законную силу. Но 
судом рассматривается не только то, что было известно суду первой 
инстанции, но и новая информация, которая появилась уже после 
первого рассмотрения дела.  

В арбитражном и гражданском процессе данный порядок су-
допроизводства именуется возобновлением дел по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, а в уголовном — возобновлением дел ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

Возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся об-
стоятельств — разновидность правосудия, в процессе которого осу-
ществляется проверка законности и обоснованности вступивших в 
законную силу приговоров, определений и постановлений соответ-
ствующих судов в свете новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств, являющихся составной частью предмета доказывания по 
уголовному делу, которые не были известны суду в момент рассмот-
рения дела и имеют существенное значение для его правильного 
разрешения. Аналогично может быть определена суть данной ин-
станции и по гражданским делам.  

К примеру, по уголовным делам вновь открывшимися об-
стоятельствами признаются:  

1) установленные вступившим в законную силу приговором 
суда заведомая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, 
заключения эксперта, а равно подложность вещественных доказа-
тельств, протоколов следственных и судебных действий и иных до-
кументов или заведомая неправильность перевода, повлекшие за 
собой постановление незаконного, необоснованного или неспра-
ведливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного 
определения или постановления;  

2) установленные вступившим в законную силу приговором 
суда преступные действия дознавателя, следователя или прокурора, 
повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного 
или несправедливого приговора, вынесение незаконного или не-
обоснованного определения либо постановления;  



3) установленные вступившим в законную силу приговором 
суда преступные действия судьи, совершенные им при рассмотре-
нии данного уголовного дела.  

Новые обстоятельства это:  
1) признание Конституционным Судом РФ закона, применен-

ного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Консти-
туции РФ;  

2) установленное Европейским Судом по правам человека на-
рушение положений Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного 
дела, связанное с: 

а) применением федерального закона, не соответствующего 
положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод;  

б) иными нарушениями положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод;  

3) иные новые обстоятельства.  
По общему правилу стадия возобновления дел ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств в уголовном процессе со-
стоит из двух частей: досудебной и судебной. Причем досудебная 
ее часть в зависимости от оснований начала может быть осуществ-
лена в двух формах: проверка вновь открывшихся обстоятельств и 
расследование иных новых обстоятельств.  

Процедура осуществления правосудия ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств в уголовном процессе аналогична по-
рядку надзорного производства. От надзорной инстанции она отли-
чается основаниями начала производства, а также тем, что при во-
зобновлении дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 
рассмотрению в суде помимо уголовного дела обычно подлежат ма-
териалы досудебной проверки вновь открывшихся обстоятельств и 
расследования иных новых обстоятельств.  

По общему правилу уголовные дела ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств подлежат рассмотрению судом непо-
средственно вышестоящего звена судебной системы. Так, районный 
суд ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств пересмат-
ривает приговоры и постановления мирового судьи; президиум 
верховного суда республики (краевого, областного суда, суда горо-
да федерального значения, суда автономной области и автономного 
округа) — приговоры, определения, постановления районного суда; 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ — 
приговоры, определения, постановления верховного суда респуб-
лики, краевого или областного суда, суда города федерального зна-
чения, суда автономной области и суда автономного округа; Касса-



ционной коллегией Верховного Суда РФ — приговоры, определе-
ния, постановления Судебной коллегии по уголовным делам или 
Военной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные ими в ходе 
производства по уголовному делу в качестве суда первой инстан-
ции; Президиумом Верховного Суда РФ — определения Кассаци-
онной коллегии Верховного Суда РФ, а также определения Судеб-
ной коллегии по уголовным делам или Военной коллегии Верхов-
ного Суда РФ, вынесенные ими в ходе производства по уголовному 
делу в качестве суда второй или надзорной инстанции; окружным 
(флотским) военным судом —приговоры, определения, постанов-
ления гарнизонного военного суда; и, наконец, Военной коллегией 
Верховного Суда РФ — приговоры, определения, постановления 
окружного (флотского) военного суда.  

Иные требования предъявляются к возобновлению по вновь 
открывшимся обстоятельствам гражданских дел. Возобновление дел 
по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском и арбитраж-
ном процессах это лишь судебная деятельность, досудебная часть 
здесь отсутствует. Между тем судебная деятельность, составляющая 
данную инстанцию, также состоит из двух частей.  

Во-первых, в судебном заседании рассматривается заявление о 
пересмотре решения, определения или постановления по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. В случае его удовлетворения решение, 
определение или постановление отменяется. После чего начинается 
вторая часть – рассмотрение дела в обычном порядке. Например, ес-
ли отменено решение, вынесенное по первой инстанции, дело опять 
рассматривается по правилам рассмотрения дела по той же – первой 
инстанции.  

Обе эти составляющие возобновления гражданских дел по 
вновь открывшимся обстоятельствам осуществляются судом, вы-
несшим решение, определение или постановление. Соответственно, 
заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам ре-
шения суда первого звена, разрешает этот же суд первого звена, он 
же затем рассматривает отмененное решение.  

3.4.2.6 Конституционное судопроизводство  
Данный порядок судопроизводства – инстанция своими ос-

новными чертами схож с первой инстанцией. Здесь также судом не-
посредственно исследуются доказательства. Отличия между этими 
инстанциями, как минимум, заключаются в субъекте, осуществляю-
щем судопроизводство – это Конституционный Суд РФ, поводах и 
основаниях начала судопроизводства, а также полномочиях назван-
ной инстанции и последствиях принятого ею решения.  



Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ 
является обращение в Конституционный Суд РФ в форме запроса, 
ходатайства или жалобы, отвечающее требованиям ст. ст. 37-39 Фе-
дерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации».  

Основанием к рассмотрению дела в Конституционном Суде 
РФ является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, со-
ответствует ли Конституции РФ закон, иной нормативный акт, дого-
вор между органами государственной власти, не вступивший в силу 
международный договор, или обнаружившееся противоречие в по-
зициях сторон о принадлежности полномочия в спорах о компетен-
ции, или обнаружившаяся неопределенность в понимании положе-
ний Конституции РФ, или выдвижение Государственной Думой об-
винения Президента РФ в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления.  

Рассматривая дело Конституционный Суд РФ вправе при на-
личии указанных в законе оснований принять решение (заключение) 
о признании закона, нормативного акта или договора, не вступивше-
го в силу международного договора Российской Федерации либо от-
дельных их положений не соответствующими Конституции РФ; от-
рицающее полномочие соответствующего органа государственной 
власти издать акт или совершить действие правового характера, по-
служившие причиной спора о компетенции; о соблюдении или несо-
блюдении установленного порядка выдвижения обвинения Прези-
дента РФ и др.  

Решения Конституционного Суда РФ окончательны, не под-
лежат обжалованию и вступают в силу немедленно после их провоз-
глашения. Они действуют непосредственно и не требуют подтвер-
ждения другими органами и должностными лицами. Акты или их 
отдельные положения, признанные неконституционными, утрачи-
вают силу; признанные несоответствующими Конституции РФ не 
вступившие в силу международные договоры Российской Федера-
ции не подлежат введению в действие и применению. Не подлежат 
исполнению также решения любого органа, основанные на актах, 
признанных неконституционными.  



Глава 4. Правосудие и его демократические основы 
(принципы)  

4.1. Правосудие  

4.1.1 Понятие правосудия  

Согласно ст. 4 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР» 
правосудие осуществляется путем:  

— рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях граж-
данских дел, связанных с защитой прав и законных интересов граж-
дан, предприятий, учреждений, организаций;  

— рассмотрение в судебных заседаниях уголовных дел, реше-
ние вопросов о виновности подсудимых, применения установленных 
законом мер наказания к лицам, виновным в совершении преступле-
ния, либо оправдания невиновных.  

Содержание данной статьи позволяло некоторым авторам не 
включать в перечень осуществляемых в Российской Федерации 
форм правосудия разрешение судом дел об административных пра-
вонарушениях и конституционное судопроизводство. Между тем та-
кая позиция не соответствует части 2 ст. 1 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации»45, в которой говорится об 
осуществлении правосудия по делам об административных правона-
рушениях, и части 4 пункта 3 постановления Конституционного Су-
да РФ от 16 июня 1998 г., где конституционное судопроизводство 
именуется особой формой правосудия46.  

Мы не можем игнорировать положения федерального закона и 
мнение одного из высших органов судебной власти Российской Фе-
дерации. Поэтому определять содержание и объем судебной дея-
тельности, именуемой правосудием, показывать соотношение право-
судия со смежными понятиями (деятельностью суда, не разрешив-
шего дело по существу; с деятельностью следователя, прекращаю-
щего дело по не реабилитирующим основаниям) считаем необходи-
мым, исходя не только из содержания ст. 4 Закона РСФСР «О судо-
устройстве РСФСР», но и с учетом ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», а также ч. 4 п. 3 поста-
новления Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П 
«По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 
Конституции Российской Федерации».  

                                           
45 См.: СЗ РФ.-1998. № 51. Ст. 6270.  
46 См.: По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 

Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-
П// СЗ РФ.- 1998. № 25. Ст. 3004.  



Поэтому предлагается различать правосудие в обычных и осо-
бых формах.  

Правосудие, осуществляемое в обычных формах — это дея-
тельность суда (мирового судьи и арбитражного суда) по рассмот-
рению уголовных и гражданских дел в первой, апелляционной, кас-
сационной инстанциях, а также в порядке надзора и по вновь от-
крывшимся обстоятельствам (ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств), направленная на установление виновности подсу-
димых, применение к ним мер наказания либо на оправдание неви-
новных, а по гражданским делам на разрешения дела по существу.  

Особых форм правосудия две. Во-первых, это деятельность 
суда по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
направленная на установление виновности лица в совершении пра-
вонарушения, наложение административного взыскания либо на 
прекращение дела производством. Во-вторых, — осуществляемая в 
пределах предоставленных полномочий деятельность Конституци-
онного Суда РФ, конституционный (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации, заключающаяся в разрешении по существу 
подсудных им дел.  

Особыми данные формы правосудия именуются не только 
потому, что одну из них так назвал Конституционный Суд РФ. 
Особыми они являются прежде всего потому, что рассматриваемые 
в юридической литературе признаки и принципы правосудия в 
большей степени касаются обычны форм осуществления правосу-
дия.  

4.1.2 Признаки правосудия  

Признаки правосудия содержатся в самом определении этого 
явления.  

1. Правосудие — это урегулированная законом (уголовно-
процессуальным, гражданским процессуальным, арбитражным 
процессуальным, административным или Федеральным конститу-
ционным законом «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции») деятельность.  

2. Правосудие осуществляется лишь по гражданским, уголов-
ным делам, делам об административных правонарушениях, а также 
по делам, подсудным Конституционному Суду РФ, конституцион-
ным (уставным) судам субъектов Российской Федерации.  

3. Рассмотрение уголовных дел отнесено к компетенции су-
дов общей юрисдикции. Гражданские дела и дела об администра-
тивных правонарушениях могут быть разрешены как судами общей 
юрисдикции, так и арбитражными судами. Поэтому правосудие — 



это деятельность суда общей юрисдикции, арбитражного суда, 
Конституционного Суда РФ или конституционного (уставного) су-
да субъектов Российской Федерации.  

4. Правосудие может осуществляться только в рамках одного 
из предусмотренных законом порядка (инстанции):  

— рассмотрение дела по первой инстанции;  
— рассмотрение дел в апелляционной инстанции;  
— рассмотрение дела кассационной инстанцией;  
— рассмотрение дела надзорной инстанцией;  
— рассмотрение дел по вновь открывшимся обстоятельствам 

(ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств);  
— рассмотрение дел об административных правонарушениях;  
— рассмотрение с последующим разрешением дела, подсуд-

ного Конституционному Суду РФ;  
— рассмотрение с последующим разрешением дела, подсуд-

ного конституционному (уставному) суду субъекта Российской Фе-
дерации.  

5. Правосудие по уголовным делам завершается разрешением 
вопросов о виновности подсудимых, применения установленных 
законом мер наказания к лицам, виновным в совершении преступ-
ления, либо оправдания невиновных. По делам об административ-
ных правонарушениях — наложением административного взыска-
ния либо прекращением дела производством. По гражданскому де-
лу, а также по делам, подсудным Конституционному Суду РФ, кон-
ституционному (уставному) суду субъекта Российской Федерации 
правосудие имеет место только в связи с разрешением дела по су-
ществу.  

Конституционным Судом РФ вычленяются, кроме того, че-
тыре специфических признака особой формы правосудия — кон-
ституционного судопроизводства, а именно:  

— круг предметов проверки,  
— перечень инициаторов рассмотрения дел,  
— виды процедур конституционного судопроизводства,  
— юридические последствия принимаемых решений47.  

4.1.3 Отличие правосудия от других форм государственной дея-
тельности  

Правосудие осуществляется лишь судами общей юрисдикции, 
арбитражными судами, Конституционным Судом РФ и конституци-
                                           

47 См.: По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 
Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-
П// СЗ РФ.- 1998. № 25. Ст. 3004. Характеристику данных признаков см. в главе «Конституци-
онный суд Российской Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов федерации».  



онными (уставными) судами субъектов Российской Федерации. Ни-
какие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществ-
ление правосудия.  

Правосудие по своему содержанию близко к содержанию та-
ких понятий как уголовный процесс, гражданский процесс и арбит-
ражный процесс. Однако, правосудие шире уголовного процесса на 
величину правосудия по гражданским делам. Уголовный процесс 
шире правосудия на величину досудебного производства и не яв-
ляющейся правосудием определенной части судебного уголовно-
процессуального производства.  

В свою очередь правосудие шире гражданского процесса на 
величину правосудия по уголовным и арбитражным делам. Граж-
данский процесс шире правосудия на величину не являющейся пра-
восудием определенной части гражданского судебного производства 
(к примеру, оставление заявления без рассмотрения). Аналогично 
тому, как правосудие соотносится с гражданским процессом, оно 
сопоставимо и с арбитражным процессом.  

Суды общей юрисдикции осуществляют не только уголовно-
процессуальную и гражданскую процессуальную деятельность, рас-
сматривают дела об административных правонарушениях. Районные 
суды, к примеру, разрешают вопросы, связанные с исполнением 
приговора. При этом они освобождают условно-досрочно от наказа-
ния, заменяют не отбытую часть наказания более мягким, направля-
ют осужденного из специального воспитательного учреждения в 
места лишения свободы. Так как согласно закону правосудие по уго-
ловным делам должно быть направлено на разрешение вопроса о 
виновности подсудимого, применение установленных законом мер 
наказания к лицу, виновному в совершении преступления, либо на 
оправдание невиновного, а при рассмотрении вопросов, связанных с 
исполнением приговора, этого не происходит, названный вид уго-
ловно-процессуальной деятельности суда правосудием не является.  

Согласно требованиям уголовно-процессуального закона пре-
кратить уголовное дело по не реабилитирующим основаниям может 
следователь, прокурор, а по подследственным ему преступлениям и 
орган дознания. Они в ходе проведенного до этого предварительного 
расследования признают лицо виновным в совершении преступле-
ния. Между тем только исходящее от суда признание и провозгла-
шение от имени государства гражданина виновным в совершении 
преступления (назначение ему наказания) признается правосудием. 
Какую бы деятельность следователь, прокурор или орган дознания 
не осуществляли, правосудием она признана быть не может.  



4.2 Демократические основы (принципы) правосудия  

4.2.1 Понятие принципов правосудия  

Термин «принцип» означает обобщенное выражение какого-
либо явления. Понятие «принцип» можно определять через слова 
«основное начало», «требование», «обязанность», «идея» и т. п. По 
латыни принцип — это первоначало, основа.  

Принципы правосудия — это основные правовые положения, 
выражающие природу и сущность организации и деятельности су-
дов по рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских дел, 
дел об административных правонарушениях, а также дел подсудных 
Конституционному Суду РФ, конституционному (уставному) суду 
субъекта Российской Федерации.  

Деятельность по рассмотрению и разрешению уголовных и 
гражданских дел существенно отличается от одноименной деятель-
ности, по делам об административных правонарушениях, а также 
судопроизводства, осуществляемого Конституционным Судом РФ, 
конституционными (уставными) судами субъекта Российской Феде-
рации. Поэтому здесь, характеризуя систему принципов правосудия, 
основной акцент будет сделан на принципы правосудия, осуществ-
ляемого в обычных формах.  

Принципы правосудия объективно существуют и соответст-
вуют определенным признакам (критериям).  

4.2.2 Критерии принципов правосудия  

Критерии принципов правосудия следующие.  
1. Положение, составляющее принцип всегда закреплено в за-

коне, то есть является правовым.  
2. Принцип — это не любое, а основное, иначе говоря, отра-

жающее сущность правосудия правило. Не будет уголовно-
процессуальной, гражданской процессуальной или арбитражной 
процессуальной деятельности, даже если она осуществляется судом 
(судьей), когда последним нарушаются принципы правосудия.  

3. Несоблюдение требований одного принципа правосудия 
неминуемо приводит к попранию какого-либо другого принципа 
той же отрасли права.  

4. Принципы правосудия всегда отражают его демократизм.  

4.2.3 Законность  

Законность — это общеправовой конституционный принцип. 
Принцип законности при осуществлении правосудия — это требо-
вание от судов осуществления своих функций и реализации полно-



мочий на основе строгого соблюдения Конституции РФ, УПК, ГПК, 
АПК и иных законов, регулирующих уголовно-процессуальную, 
гражданскую процессуальную и арбитражную процессуальную дея-
тельность.  

Суды, реализуя свой правовой статус, должны правильно тол-
ковать и неуклонно соблюдать нормы как процессуального, так и 
материального права. Малейшее отступление от этого требования не 
только подрывает авторитет судебной власти, но и наносит ущерб 
делу укрепления законности. Ничто не может быть признано оправ-
дывающим нарушения законности при отправлении правосудия48.  

Только урегулированная законом деятельность может быть ча-
стью уголовного, гражданского либо арбитражного процесса, по-
этому нарушение нормы права может вывести действие за пределы 
уголовного, гражданского или арбитражного судопроизводства, а 
значит и за пределы правосудия. Полученное, к примеру, с наруше-
нием закона доказательство признается недопустимым и не может 
быть положено в основу обвинения.  

Подобного рода правил в уголовном, а тем более в граждан-
ском и арбитражном процессах множество.  

4.2.4 Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осу-
ществлении правосудия  

Исходя из содержания ст. 18 Конституции РФ изложенные в 
главе 2 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина яв-
ляются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием.  

Наличие в конституции данной нормы права позволяет уче-
ным обосновывать наличие такого принципа правосудия как обеспе-
чение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении пра-
восудия. Между тем следует помнить, что «обеспечивать правосуди-
ем» и «обеспечивать при осуществлении правосудия» – это не одно 
и то же.  

Правосудием обеспечиваются права и свободы человека и 
гражданина. Но правосудием обеспечиваются и интересы общества, 
законность и правопорядок, процесс предупреждения преступлений 
(ст. 2 УПК), права, свободы и охраняемые законом интересы юриди-
ческих лиц, а также права и охраняемых законом интересы Россий-
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ской Федерации, ее субъектов, органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправле-
ния, прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц, яв-
ляющихся субъектами гражданских, трудовых, административно-
правовых или иных правоотношений (ст. 2 ГПК) и др. Статья 18 
Конституции РФ характеризует не только правосудие, но и сами 
права и свободы человека и гражданина, их статус и место в право-
вой системе нашего государства.  

Между тем сами права и свободы человека и гражданина реа-
лизуются при осуществлении правосудия. В уголовном, граждан-
ском и арбитражном процессах применяются правила статей 19-21, 
23, 26, 29, 32, 45-55, 60, 62 Конституции РФ. Исходя из положений 
ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, где отмечено, что каждому гарантирует-
ся судебная защита его прав и свобод, физические и юридические 
лица вправе обжаловать в суд любое нарушающее их права или за-
конные интересы действие или решение государственного органа 
(должностного лица).  

При получении показаний во время судебного разбирательства 
допрашиваемому разъясняется предусмотренное ч. 1 ст. 51 Консти-
туции РФ его право не свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников.  

Более того, ряд вышеперечисленных статей Конституции РФ 
сами являются правовой основой отдельных принципов правосудия.  

4.2.5 Осуществление правосудия только судом  

Конституционные положения, согласно которым правосудие в 
Российской Федерации осуществляется только судом (ст. 118 Кон-
ституции РФ), возлагает на суд всю полноту ответственности за пра-
вильное разрешение каждого дела. Выполнение этой задачи воз-
можно лишь при условии понимания судьями личной ответственно-
сти за законность и обоснованность принимаемых решений49.  

Правовая основа данного принципа содержится не только в ст. 
118 Конституции РФ, но и в ст. 49 Конституции РФ, где говорится, 
что каждый обвиняемый в совершении преступления считается не-
виновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотрен-
ном федеральным законом порядке и установлена вступившим в за-
конную силу приговором суда. Из названного положения вновь сле-
дует правило, что именно суд устанавливает виновность лица. Так 
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как под правосудием по уголовным делам понимается деятельность 
суда, направленная прежде всего на установление виновности или 
невиновности подсудимого, то смысл закрепленной в ст. 49 Консти-
туции РФ нормы можно прочитать и несколько иначе: «Каждый об-
виняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 
не будет осуществлено правосудие в предусмотренном федеральным 
законом порядке вступившим в законную силу приговором суда».  

Осуществление правосудия только судом — это принцип, по-
ложение отражающие сущность и демократизм правосудия Россий-
ской Федерации. Правосудие в Российской Федерации осуществля-
ется только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией 
РФ и Федеральным конституционным законом «О судебной системе 
Российской Федерации». Создание чрезвычайных судов и судов, не 
предусмотренных Федеральным конституционным законом «О су-
дебной системе Российской Федерации», не допускается (ст. 4 Феде-
рального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации»).  

Правосудие в уголовно, гражданском и арбитражном процес-
сах — это деятельность суда по рассмотрению уголовных и граж-
данских дел в первой, апелляционной, кассационной инстанциях, в 
порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам (ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств), направленная на ус-
тановление виновности подсудимых, применение к ним мер наказа-
ния либо на оправдание невиновных, а по гражданским делам на 
разрешения дела по существу.  

Существуют и иные — особые формы правосудия. Во-
первых, это деятельность суда по рассмотрению дел об админист-
ративных правонарушениях, направленная на установление винов-
ности лица в совершении правонарушения, наложение администра-
тивного взыскания либо на прекращение дела производством. Во-
вторых, — осуществляемая в пределах предоставленных полномо-
чий, деятельность Конституционного Суда РФ (конституционного 
(уставного) суда субъекта Российской Федерации), заключающаяся 
в рассмотрении и разрешении по существу подсудных ему дел.  

Высший орган правосудия нашего государства требует по ка-
ждому факту вынесения неправосудного приговора тщательно вы-
яснять причины допущенной судебной ошибки и принимать меры к 
привлечению виновных судей к установленной ответственности, 
вплоть до постановки вопроса о прекращении их полномочий50.  

                                           
50 См.: О дальнейшем укреплении законности при осуществлении правосудия: Поста-

новление Пленума Верховного Суда СССР от 5 декабря 1986 г. № 15// Сборник постановлений 



Правосудие по уголовным делам осуществляется только суда-
ми общей юрисдикции, а по гражданским делам и делам об админи-
стративных правонарушениях — судами общей юрисдикции и ар-
битражными судами. Деятельность арбитражных судов урегулиро-
вана АПК и КоАП, а деятельность судов общей юрисдикции – УПК, 
ГПК и КоАП. К федеральным судам общей юрисдикции относятся 
Верховный Суд РФ, верховные суды субъектов РФ (республик, вхо-
дящих в состав Российской Федерации, краев, областей, города Мо-
сквы и С.- Петербурга, автономной области и автономных округов), 
районные суды, а также военные и специализированные суды (ст. 1 
Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»). Правосудие осуществ-
ляется не только федеральными судами. Согласно ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 
11 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации» правосудие осуществляется также 
судами общей юрисдикции субъектов Российской Федерации — ми-
ровыми судьями.  

Система арбитражных судов состоит из Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ; федеральных арбитражных судов округов; арбитраж-
ных апелляционных судов, арбитражных судов первой инстанции в 
республиках, краях, областях, городах федерального значения, авто-
номной области, автономных округах (ст. 3 Федерального конститу-
ционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации).  

Приведенный перечень судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов исчерпывающий. Он расширительному толкованию не 
подлежит. Третейские суды, комиссии по трудовым спорам и другие 
формирования, имеющие отношение к разрешению гражданско-
правовых споров, правосудия не осуществляют.  

4.2.6 Самостоятельность судов, независимость судей, присяжных 
и арбитражных заседателей, подчинение их только закону  

Согласно требованиям ст. 120 Конституции РФ судьи незави-
симы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному зако-
ну. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта госу-
дарственного или иного органа закону, принимает решение в соот-
ветствии с законом. Суды осуществляют судебную власть самостоя-
тельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только 
Конституции РФ и закону (п. 1 ст. 5 Федерального конституционно-
го закона “О судебной системе Российской Федерации”). Необходи-
мо строго соблюдать требования установленного Конституцией и 
законами РФ демократического принципа правосудия — самостоя-
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тельности судов, независимости судей (присяжных и арбитражных 
заседателей) и подчинения их только закону. Несоблюдение этого 
принципа является существенным нарушением процессуального за-
кона, влекущим отмену судебного решения51.  

Установленный Конституцией РФ принцип самостоятельности 
судов, независимости судей (присяжных и арбитражных заседате-
лей) и подчинение их только закону обязывает суды пресекать лю-
бые попытки вмешательства в разрешение конкретных дел. Судам 
надлежит ставить перед соответствующими органами вопрос о при-
влечении к ответственности таких должностных лиц52.  

Несмотря на то, что присяжные и арбитражные заседатели 
разрешают дела в условиях, исключающих постороннее воздействие 
на них, в целях формирования у арбитражных заседателей юридиче-
ского правосознания, повышения их активности в рассмотрении су-
дебных дел и ответственности за выполнение своего гражданского 
долга перед первым вступление в процесс присяжным и арбитраж-
ным заседателям необходимо разъяснить цели и задачи правосудия, 
его демократические принципы, специфику исполнения заседателя-
ми своих обязанностей, требования, предъявляемых к судьям. Иначе 
затруднительно обеспечить разрешение дела на основе закона.  

Независимость судей и подчинение их только закону — это не 
лозунг, это положение, обеспеченное существованием определен-
ных, закрепленных в ст. ст. 9-16 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» гарантий того, что этот процессуальный прин-
цип возможно реализовать. Таковыми являются следующие:  

— требования к судье, кандидату в судьи и порядок его назна-
чения;  

— присяга судей;  
— предусмотренная законом процедура осуществления право-

судия;  
— запрет, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было 

вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия;  
— установленный порядок приостановления и прекращения 

полномочий судьи;  
— право судьи на отставку;  
— неприкосновенность судьи;  
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— система органов судейского сообщества;  
— предоставление судье за счет государства материального и 

социального обеспечения53, соответствующего его высокому стату-
су.  

— Обязанность органов внутренних дел принять необходимые 
меры к обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, сохран-
ности принадлежащего им имущества, если от судьи поступит соот-
ветствующее заявление.  

— Право судьи на хранение и ношение служебного огне-
стрельного оружия.  

Одной из основных гарантий обеспечения независимости су-
дей при осуществлении правосудия является закрепленный Консти-
туцией РФ принцип разделения властей, в соответствии с которым 
судебная власть самостоятельна и действует независимо от законо-
дательной и исполнительной властей54.  

Требования к судье, кандидату в судьи и порядок назначения 
кандидата на должность судьи следующие. Согласно ст. ст. 4 и 5 За-
кона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» судьей может 
быть:  

а) гражданин РФ;  
б) достигший предусмотренного законом возраста;  
в) имеющий высшее юридическое образование;  
г) имеющий необходимый стаж работы по юридической про-

фессии;  
д) не имеющий заболеваний, препятствующих назначению на 

должность судьи;  
е) сдавший квалификационный экзамен и  
ж) получивший рекомендацию квалификационной коллегии 

судей.  
Так, судьей Конституционного Суда РФ может быть гражда-

нин, достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы по юриди-
ческой профессии не менее 15 лет; судьей Верховного Суда РФ, 
Высшего Арбитражного Суда РФ может быть гражданин, достиг-
ший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по юридической про-
фессии не менее 10 лет; судьей верховного суда республики, крае-
вого, областного суда, суда города федерального значения, суда ав-
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тономной области, суда автономного округа, окружного (флотско-
го) военного суда, федерального арбитражного суда округа может 
быть гражданин, достигший возраста 30 лет и имеющий стаж рабо-
ты по юридической профессии не менее семи лет; судьей арбит-
ражного суда субъекта Российской Федерации, конституционного 
(уставного) суда субъекта Российской Федерации, районного суда, 
гарнизонного военного суда, а также мировым судьей может быть 
гражданин, достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы по 
юридической профессии не менее пяти лет.  

По общему правилу полномочия судьи в РФ не ограничены 
определенным сроком. Исключение из этого правила лишь мировые 
судьи и впервые назначенные судьи судов первого звена судебной 
системы. Мировые судьи назначаются (избираются) на должность 
законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации либо избираются на долж-
ность населением соответствующего судебного участка сроком не 
более чем на пять лет. Судьи федеральных судов, за исключением 
судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ впервые назначаются на должность сроком 
на три года, по истечении которого они могут быть назначены без 
ограничения срока их полномочий до достижения им предельного 
возраста пребывания в должности судьи.  

Председатели судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
в случаях установления фактов нарушения принципа независимости 
и неприкосновенности судей, угроз физического воздействия на них 
и членов их семей, посягательства на их имущество должны принять 
меры, предусмотренные Федеральным законом «О государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов», незамедлительно информировать соответствую-
щие органы, а также Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный 
Суд РФ об этих обстоятельствах.  

Никто не вправе вмешиваться в деятельность суда по осущест-
влению правосудия. Однако это правило не распространяется на 
случаи осуществления некоторыми государственными органами 
проверок тех видов осуществляемых судом видов деятельности, ко-
торые не затрагивают существа принимаемых арбитражными суда-
ми решений. К примеру, государственные налоговые инспекции мо-
гут проверять правильность исчисления судами размера государст-
венной пошлины и полноты поступления ее в бюджет в целях пре-
дупреждения ошибок по указанным вопросам55.  
                                           

55 См.: О некоторых вопросах организации налоговыми органами проверок уплаты го-
сударственной пошлины в арбитражных судах: Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 



Законом строго определен перечень оснований приостановле-
ния и прекращения полномочий судьи.  

Полномочия судьи приостанавливаются решением квалифи-
кационной коллегии судей при наличии одного из следующих осно-
ваний:  

1) признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, 
вступившим в законную силу;  

2) возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо 
привлечение его в качестве обвиняемого по другому уголовному 
делу;  

3) участие судьи в предвыборной кампании в качестве канди-
дата в состав органа законодательной (представительной) власти РФ 
или органа законодательной (представительной) власти субъекта 
РФ;  

4) избрание судьи в состав органа законодательной (предста-
вительной) власти РФ или органа законодательной (представитель-
ной) власти субъекта РФ.  

Полномочия судьи прекращаются по следующим основани-
ям:  

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

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

чий в связи с переходом на другую работу или по иным причинам;  
4) истечение срока полномочий судьи, если они были ограни-

чены определенным сроком;  
5) увольнение судьи военного суда с военной службы по дос-

тижении предельного возраста пребывания на военной службе;  
6) прекращение гражданства РФ;  
7) занятие деятельностью, не совместимой с должностью су-

дьи;  
8) вступление в законную силу обвинительного приговора су-

да 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 признании его недееспособным;  

10) смерть судьи или вступление в законную силу решения су-
да об объявлении его умершим;  

                                                                                                                         
ноября 1997 г. № С5-7/ОУ- 805, Государственной налоговой службы РФ от 1 декабря 1997 г. № 
ВК-6-08/835// Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету.- 
1998. № 1.  



11) отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднени-
ем или реорганизацией суда;  

12) достижение предельного возраста пребывания в должно-
сти судьи.  

Судья неприкосновенен. Неприкосновенность судьи включа-
ет в себя неприкосновенность личности, неприкосновенность зани-
маемых им жилых и служебных помещений, используемых им лич-
ных и служебных транспортных средств, принадлежащих ему доку-
ментов, багажа и иного имущества, тайну переписки и иной коррес-
понденции (телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, дру-
гих электрических и иных принимаемых и отправляемых судьей со-
общений).  

Неприкосновенность судьи гарантируется следующими право-
выми положениями.  

1. Судья, в том числе по истечении срока его полномочий, не 
может быть привлечен к какой-либо ответственности за выражен-
ное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом 
решение, если только вступившим в законную силу приговором су-
да не будет установлена виновность судьи в преступном злоупот-
реблении либо вынесении заведомо неправосудных приговора, ре-
шения или иного судебного акта.  

2. Решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в от-
ношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по 
другому уголовному делу принимается:  

— в отношении судьи Конституционного Суда РФ — Гене-
ральным прокурором РФ на основании заключения судебной кол-
легии в составе трех судей Верховного Суда РФ о наличии в дейст-
виях судьи признаков преступления и с согласия Конституционного 
Суда РФ;  

— в отношении судьи Верховного Суда РФ, Высшего Арбит-
ражного Суда РФ, верховного суда республики, краевого или обла-
стного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области и суда автономного округа, федерального арбитражного 
суда, окружного (флотского) военного суда — Генеральным проку-
рором РФ на основании заключения коллегии, состоящей из трех 
судей Верховного Суда РФ, о наличии в действиях судьи признаков 
преступления и с согласия Высшей квалификационной коллегии 
судей РФ;  

— в отношении иных судей — Генеральным прокурором РФ 
на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей вер-
ховного суда республики, краевого или областного суда, суда горо-
да федерального значения, суда автономной области и суда авто-



номного округа, военного суда соответствующего уровня, о нали-
чии в действиях судьи признаков преступления и с согласия соот-
ветствующей квалификационной коллегии судей. 

3. Решение по вопросу о привлечении судьи к администра-
тивной ответственности принимается:  

— в отношении судьи Конституционного Суда РФ, Верхов-
ного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда автономного округа, ок-
ружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного 
суда — судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда 
РФ по представлению Генерального прокурора РФ;  

— в отношении судьи иного суда — судебной коллегией в 
составе трех судей соответственно верховного суда республики, 
краевого, областного суда, суда города федерального значения, су-
да автономной области, суда автономного округа по представлению 
Генерального прокурора РФ.  

4. Судья, задержанный по подозрению в совершении престу-
пления или по иному основанию либо принудительно доставлен-
ный 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 слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом в целях обеспечения 
безопасности других людей.  

5. Решение об избрании в отношении судьи в качестве меры 
пресечения заключения под стражу принимается:  

— в отношении судьи Конституционного Суда РФ, Верхов-
ного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда автономного округа, ок-
ружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного 
суда — судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда 
РФ по ходатайству Генерального прокурора РФ;  

— в отношении судьи иного суда — судебной коллегией в со-
ставе трех судей соответственно верховного суда республики, крае-
вого, областного суда, суда города федерального значения, суда ав-
тономной области, суда автономного округа по ходатайству Гене-
рального прокурора РФ.  

Судебное решение об избрании в отношении судьи Консти-
туционного Суда РФ, судей иных судов в качестве меры пресечения 
заключения под стражу исполняется с согласия соответственно 



Конституционного Суда РФ или квалификационной коллегии су-
дей.  

6. Уголовное дело в отношении судьи по его ходатайству, за-
явленному до начала судебного разбирательства, рассматривается 
Верховным Судом РФ.  

Существуют и иные гарантии независимости (неприкосновен-
ности) судей и подчинения их только закону. Правила, касающиеся 
неприкосновенности судьи, в полной мере касаются и присяжных 
(арбитражных) заседателей, исполняющих обязанности в суде.  

4.2.7 Осуществление правосудия на началах равенства всех пе-
ред законом и судом  

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 19 Конституции РФ все 
равны перед законом и судом. Суды не отдают предпочтения каким-
либо органам, лицам, участвующим в процессе сторонам по призна-
кам их государственной, социальной, половой, расовой, националь-
ной, языковой или политической принадлежности либо в зависимо-
сти от их происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, места рождения, образования, рода и харак-
тера занятий, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а равно и по другим не предусмот-
ренным законом основаниям (ст. 7 Федерального конституционного 
закона РФ «О судебной системе Российской Федерации»).  

Судьи должны с одинаковым вниманием относиться ко всем 
участникам судебного разбирательства при осуществлении ими пра-
ва представлять доказательства, заявлять ходатайства и участвовать 
в исследовании собранных по делу доказательств.  

Председательствующий по делу обязан обеспечить лицам, 
участвующим в судебном заседании, возможность реального осуще-
ствления прав, предоставленных им законом, неуклонно соблюдать 
нормы, гарантирующие равенство прав участников процесса56.  

Возникает вопрос, в чем именно заключается равенство перед 
судом, а в чем — перед законом? Равенство граждан перед судом за-
ключается в том, что независимо, какой суд общей юрисдикции или 
арбитражный суд рассматривает первый раз дело, он всегда пользу-
ется одним и тем же, предусмотренным ГПК, УПК или АПК поряд-
ком судебного разбирательства. Одинаков порядок рассмотрения 
гражданских и уголовных дел и в случае осуществления производст-
ва в апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, и при во-
                                           

56 См.: Об улучшении организации судебных процессов и повышении культуры их про-
ведения: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 февраля 1967 г. № 35// Сборник 
постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уго-
ловным делам.- 1997. С.355.  



зобновлении дел по вновь открывшимся (ввиду новых) обстоятель-
ствам.  

Из этого принципа правосудия вытекает также то, что надле-
жащим судом для рассмотрения дела признается суд, созданный и 
действующий на основании закона (ст. 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод). Данное обстоятельство 
подразумевает закрепление в Конституции РФ и принятом в соот-
ветствии с нею законе правомочий различных судов. Данный прин-
цип находит свое выражение в статьях 47, 118, 120 и 128 Конститу-
ции РФ и лежит в основе определения предметной, территориальной 
и инстанционной подсудности дел, а также разграничения видов су-
дебной юрисдикции57.  

Равенство граждан перед законом гарантируется, прежде все-
го, наличием в нашем государстве одного УК, ГК, Семейного кодек-
са РФ, Земельного кодекса РФ, Жилищного кодекса РСФСР, Трудо-
вого кодекса РФ и т. д. Если каким то образом были нарушены нор-
мы соответствующих законов, то независимо от происхождения, со-
циального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, 
рода и характера занятий, места жительства как правонарушителя, 
так и пострадавшего и других обстоятельств, нарушенные права и 
законные интересы лиц судом будут восстановлены.  

Равенство граждан перед законом, между тем, не может быть 
ограничено лишь равенством перед УК, ГК, Семейного кодекса РФ, 
Земельного кодекса РФ и т. д. Граждане равны и перед всеми иными 
законами. К числу таковых относятся и нормативно-правовые акты, 
содержащие нормы как материального, так и процессуального права.  

4.2.8 Состязательность и равноправие сторон  

В силу конституционного положения об осуществлении судо-
производства на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 
ст. 123 Конституции РФ) суд по каждому делу обязан обеспечить 
равенство прав участников судебного разбирательства по представ-
лению и исследованию доказательств и заявлению ходатайств58. Ос-
новное содержание принципа состязательности и равноправия сто-

                                           
57 См.: По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 

Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-
П// СЗ РФ.- 1998. № 25. Ст. 3004.  

58 См.: О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 
1995 г. № 8// Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской 
Федерации) по уголовным делам.- М.: Издательство «Спарк», 1997. С. 532.  



рон в гражданском, уголовном и арбитражном процессах составляют 
следующие правила.  

— Сторонами осуществляется исследование доказательств.  
— Стороны равны в правах.  
— Суд руководит процессом, создавая необходимые условия 

для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела: 
разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, 
предупреждает о последствиях совершения или несовершения про-
цессуальных действий и в случаях, предусмотренных ГПК, УПК и 
АПК, оказывает им содействие в осуществлении их прав.  

— Разрешает дело суд.  
Реализация данного принципа в уголовном, гражданском и 

арбитражном процессах несколько отличается друг от друга. Так, 
по действующему УПК:  

1. Собирать письменные документы и предметы для приоб-
щения их к уголовному делу в качестве доказательств вправе не 
только сторона обвинения, но и подозреваемый, обвиняемый, а 
также гражданский ответчик и их представители. Защитник, кроме 
того, уполномочен на получение предметов, документов и иных 
сведений; опрос лиц с их согласия; и истребование справок, харак-
теристик, иных документов.  

2. По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника 
с материалами уголовного дела следователь обязан выяснить, какие 
свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное за-
седание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты.  

3. В описательной части обвинительного заключения следо-
ватель отражает перечень доказательств, не только подтверждаю-
щих обвинение, но и тех, на которые ссылается сторона защиты.  

4. К обвинительному заключению прилагается список подле-
жащих вызову в судебное заседание лиц со стороны и обвинения, и 
защиты.  

5. Очередность исследования доказательств на судебном 
следствии определяется не судом, а стороной, представляющей до-
казательства суду.  

6. При согласии подсудимого дать показания (при допросе 
свидетеля) первыми его допрашивают стороны и только после это-
го вопросы может задавать суд.  

7. Подсудимым и потерпевшим предоставлено право с разре-
шения председательствующего давать показания в любой момент 
судебного следствия и др.  

В гражданском процессе анализируемый принцип правосудия 
приводит к тому, что:  



— суд или судья оставляет заявление без рассмотрения если 
стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не 
явились по вторичному вызову, или же когда истец, не просивший о 
разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторично-
му вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу (ст. 
222 ГПК);  

— каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на ко-
торые она ссылается как на основания своих требований и возраже-
ний, если иное не предусмотрено федеральным законом (ст. 50 
ГПК);  

— в случае, если сторона, обязанная доказывать свои требова-
ния или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства 
и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объ-
яснениями другой стороны (ч. 1 ст. 68 ГПК);  

— признание стороной обстоятельств, на которых другая сто-
рона основывает свои требования или возражения, освобождает по-
следнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоя-
тельств (ч. 2 ст. 68 ГПК);  

— после доклада дела председательствующий должен выяс-
нить, поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик 
требования истца и не желают ли стороны закончить дело заключе-
нием мирового соглашения (ст. 172 ГПК);  

— истец вправе изменить основание или предмет иска, увели-
чить или уменьшить размер исковых требований или отказаться от 
иска. Ответчик вправе признать иск. Стороны могут окончить дело 
мировым соглашением (ч. 1 ст. 39 ГПК);  

— при признании ответчиком иска и принятии его судом вы-
носится решение об удовлетворении заявленных требований (ч. 3 ст. 
173 ГПК);  

— ссылка лица, подающего кассационную жалобу, или проку-
рора, приносящего кассационное представление, на новые доказа-
тельства, которые не были представлены в суд первой инстанции, 
допускается только в случае обоснования в жалобе, представлении, 
что эти доказательства невозможно было представить в суд первой 
инстанции (ч. 2 ст. 339 ГПК); и др.  

Аналогично гражданскому процессу, но все же несколько ина-
че, рассматриваемый принцип проявляется в арбитражном процессе. 
Здесь:  

— каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоя-
тельства, на которые оно ссылается как на основание своих требова-
ний и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК);  



— признанные сторонами в результате достигнутого между 
ними соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом 
в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания (ч. 2 ст. 
70 АПК);  

— признание стороной обстоятельств, на которых другая сто-
рона основывает свои требования или возражения, освобождает дру-
гую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств (ч. 
3 ст. 70 АПК);  

— истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде 
первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчива-
ется рассмотрение дела по существу, изменить основание или пред-
мет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований (ч. 1 
ст. 49 АПК);  

— истец также вправе при рассмотрении дела в арбитражном 
суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым закан-
чивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, от-
казаться от иска полностью или частично (ч. 2 ст. 49 АПК);  

— ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном су-
де любой инстанции признать иск полностью или частично (ч. 3 ст. 
49 АПК);  

— стороны могут окончить дело мировым соглашением (ч. 4 
ст. 49 АПК);  

— дополнительные доказательства принимаются арбитраж-
ным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в де-
ле, обосновало невозможность их представления в суд первой ин-
станции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти 
причины уважительными (ч. 2 ст. 268 АПК); и др.  

4.2.9 Обеспечение подсудимому права на защиту  

4.2.9.1 Общая характеристика принципа  
При осуществлении правосудия действует принцип обеспече-

ние подсудимому права на защиту. Подсудимых не может быть в 
гражданском и арбитражном процессах. Поэтому данный принцип 
характеризует не все виды правосудия, а лишь то, которое имеет ме-
сто по уголовным делам.  

Его правовой основой наряду со ст. 48 Конституции РФ явля-
ется ст. 16 УПК, которая называется «Обеспечения подозреваемому 
и обвиняемому права на защиту». Одноименный принцип отражает 
демократизм самого уголовного процесса. И это закономерно.  

В отличие от правосудия уголовный процесс состоит не толь-
ко из судебной, но и из досудебной деятельности. Во время предва-
рительного (досудебного) расследования гражданин может быть за-



держан, иногда ему избирается мера пресечения (заключение под 
стражу, подписка о невыезде, залог и др.). Согласно ст. 46 УПК по-
дозреваемым лицо признается, только если в отношении него воз-
буждено уголовное дело (по основаниям и в порядке , установлен-
ном гл. 20 УПК), оно в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК задер-
жанное; или к нему применена мера пресечения до предъявления об-
винения. Возбудить уголовное дело в предусмотренном гл. 20 УПК 
порядке, задержать гражданина, а также рассматривать дело до 
предъявления обвинения суд не вправе. Уже в связи с этим одним 
обстоятельством при осуществлении правосудия подозреваемых нет. 
Здесь есть лишь обвиняемые, именуемые, после того как по их уго-
ловному делу назначено судебное разбирательство, подсудимыми (ч. 
2 ст. 47 УПК).  

Итак, в уголовном процессе действует принцип обеспечения 
подозреваемому, обвиняемому права на защиту, а при осуществле-
нии правосудия — обеспечения подсудимому права на защиту.  

Эти принципы близкие по своей природе и правовой основе, 
однако содержание и формы проявления принципа уголовного про-
цесса несколько шире, чем принципа правосудия. В настоящем же 
учебнике анализируется принцип правосудия. У него четыре состав-
ляющие.  

А. Наличие у подсудимого комплекса прав, позволяющих ему 
защитить свои интересы (ст. ст. 47, 198 и др. УПК ).  

Б. Наличие у защитника подсудимого определенного комплек-
са прав59, позволяющих ему реализовать свою уголовно-
процессуальную функцию (ст. ст. 49, 53, 248, 438 УПК).  

В. Обязанность компетентных органов обеспечить подсудимо-
го возможность защищаться установленными законом средствами и 
способами (ч. 2 ст. 16, ст. ст. 49—51 УПК ).  

Г. Обязанность компетентных органов обеспечить охрану его 
личных и имущественных прав (ст. 160 УПК ).  

4.2.9.2 Процессуальный статус подсудимого  

4.2.9.2.1 Общая характеристик статуса  

Реализации права подсудимого на защиту способствуют все и 
каждое его предусмотренное законом право. Подсудимый наделен 
широким кругом прав. Все права подсудимого можно разделить на 
четыре группы.  

                                           
59 О правах и обязанностях защитника см. в разделе «Участие граждан в отправлении 

правосудия» настоящего учебника.  



1. Права одинаковые с правами всех других участвующих в 
уголовном процессе лиц.  

2. Права подсудимого как одной из сторон.  
3. Права подсудимого одинаковые с правами подозреваемого.  
4. Специфические права подсудимого.  
Перечислим наиболее важные права, относящиеся к каждой из 

групп.  

4.2.9.2.2 Права подсудимого одинаковые с правами всех других участ-
вующих в уголовном процессе лиц  

1. Знать свои права и обязанности.  
2. Делать заявления, давать показания и объяснения на своем 

родном языке или языке, которым владеет.  
3. Бесплатно пользоваться услугами переводчика.  
4. Представлять доказательства.  
5. Заявлять ходатайства и отводы.  
6. Приносить жалобы.  

4.2.9.2.3 Права подсудимого как одной из сторон  

7. Участвовать в предварительном слушании.  
8. Участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в 

суде первой инстанций.  
9. Принимать участие в исследовании доказательств во время 

судебного следствия.  
10. Представить суду в письменном виде предлагаемую им 

формулировку решения по вопросам, указанным в п. п. 1–6 ч. 1 ст. 
299 УПК.  

11. Знакомиться с протоколом судебного заседания и пода-
вать на него замечания.  

12. Получать копии принесенных по уголовному делу жалоб 
и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представ-
ления.  

13. Участвовать в судебном разбирательстве в суде второй и 
надзорной инстанций, в рассмотрении заключения прокурора о во-
зобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств, если при этом непосредственно 
затрагиваются его интересы.  

14. Представлять суду, рассматривающему дело в кассацион-
ном порядке, дополнительные материалы.  

4.2.9.2.5 Права подсудимого одинаковые с правами подозреваемого  

15. Давать показания.  
16. Защищать свои права.  



17. Пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно 
в случаях, предусмотренных УПК.  

18. Иметь свидания с защитником наедине и конфиденциаль-
но, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения 
их числа и продолжительности, а по разрешению суда с родствен-
никами и иными лицами.  

4.2.9.2.6 Специфические права подсудимого  

19. Знать, в чем он обвиняется.  
20. Возражать против обвинения, давать показания по предъ-

явленному ему обвинению либо отказываться от дачи показаний.  
21. Получать копии обжалуемых приговора, определения, по-

становления суда.  
22. Участвовать в прениях сторон, если защитник в судебном 

заседании не участвует.  
23. Право на последнее слово.  
24. Иные права.  
Необеспечение подсудимому права на защиту не надо путать с 

любым и каждым нарушением его прав.  
Гарантиями соблюдения данного принципа правосудия при-

знаются следующие, закрепленные в законе положения.  
— Перечень лиц, которые могут выступать в качестве защит-

ника.  
— Обязанность суда обеспечить подсудимому возможность 

защищаться установленными законом средствами и способами.  
— Момент допуска в уголовный процесс защитника.  
— Случаи обязательного участия защитника.  

4.2.9.3 Лица, которые могут исполнять обязанности за-
щитника  

Защитником может быть адвокат после предъявления им ор-
дера на исполнение поручения, выдаваемого соответствующим ад-
вокатским образованием, и удостоверения адвоката. По определе-
нию или постановлению суда вторым защитником могут быть до-
пущен любой гражданин, о допуске которого ходатайствует обви-
няемый. Лишь при производстве у мирового судьи обвиняемый 
вправе иметь защитника — не адвоката. Мировым судьей указанное 
лицо допускается в качестве защитника вместо адвоката (ч. 2 ст. 49 
УПК). Наличия у указанного лица документа, удостоверяющего его 
личность; доверенности, юридического образования, каких-либо 
профессиональных знаний и опыта закон не требует. Конституция 
РФ не содержит указания на критерии, соблюдение которых свиде-



тельствует о должном уровне квалификации лиц, оказывающих 
гражданам юридическую помощь60.  

Если гражданин, не являющийся адвокатом допущен в про-
цесс в качестве защитника, выход из процесса защитника-адвоката 
или завершение рассмотрения дела мировым судьей (по первой ин-
станции) не изменяет статуса данного гражданина. Допущенный с 
соблюдением требований закона в уголовный процесс в качестве 
защитника, он остается таковым и на последующих судебных ста-
диях.  

4.2.9.4 Допуск защитника к участию в деле  
Защитник приглашается подсудимым. Соглашение с защитни-

ком могут заключить и родители, усыновители, опекуны, попечите-
ли обвиняемого, представители учреждений и организаций, на попе-
чении которых находится обвиняемый, а также любое другое лицо 
по поручению или с согласия подсудимого. Процедура приглашения 
защитника другими лицами обычно следующая. Кто-либо, к приме-
ру отец обвиняемого, заключает соглашение с адвокатом, после чего 
сам подсудимый дает письменное согласие или заявляет ходатайство 
о допуске этого адвоката в качестве его защитника61.  

Если подсудимый дал согласие на допуск к делу одного за-
щитника, а кто-либо из его родственников заключил соглашение с 
другим адвокатом, кто из них будет принимать участие в производ-
стве по делу, решает сам подсудимый, а не суд. При наличии согла-
шения на участие в суде определенного защитника участие других 
защитников, согласия на участие которых обвиняемый не давал, 
признается нарушением требований уголовно-процессуального за-
кона62.  

Когда подсудимый в связи с нахождением в местах заключе-
ния или по иным причинам не в состоянии пригласить защитника 
самостоятельно, он обращается к суду, с просьбой обеспечить уча-
стие в деле защитника. Суд не вправе отказать подсудимому в удов-
летворении этого ходатайства.  

Если явка защитника, избранного подсудимым или его близ-
кими родственниками, невозможна суд вправе предложить подоз-
реваемому (обвиняемому) сообщить о том, кого бы он желал при-

                                           
60 См.: По делу о проверке конституционности ч. 4 ст. 47 УПК РСФСР в связи с жало-

бами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 28.01.97 № 2-П// Вестник Конституционного Суда РФ.- 1997. № 1.  

61 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 2 сентября 1992 г. // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ.- 1993. № 2.  

62 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
24 мая 1995 г.// Бюллетень Верховного Суда РФ.- 1996. № 2.  



гласить в качестве другого защитника, и обеспечивает ему явку вы-
бранного им нового защитника, а при невозможности этого при-
глашает ему любого другого адвоката через совет адвокатской па-
латы субъекта Российской Федерации или действующие в районе 
адвокатские образования.  

Если в связи с неявкой в течение 5 суток выбранного подсу-
димым защитника, суд допустит в уголовный процесс другого адво-
ката, у обвиняемого остается право заменить защитника сразу, как 
появится возможность участия в деле того адвоката, которого он 
выбрал.  

Невозможность участия в уголовном процессе избранного 
подсудимым защитника в течение длительного срока должна быть 
подтверждена приобщенными к уголовному делу материалами. Су-
дом выясняются и отражаются в деле причины неявки адвоката. 
Иначе приглашение иного (не того, с кого хотел бы подсудимый) 
защитника должно быть признано существенным нарушением уго-
ловно-процессуального закона63.  

4.2.9.5 Случаи обязательного участия защитника  
В соответствии с требованиями ст. 51 УПК участие защитника 

в уголовном судопроизводстве обязательно, если:  
1) подсудимый не отказался от защитника в порядке, установ-

ленном ст. 52 УПК;  
2) подсудимый является несовершеннолетним;  
3) подсудимый в силу физических или психических недостат-

ков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту;  
4) подсудимый не владеет языком, на котором ведется произ-

водство по уголовному делу;  
5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое 

может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная 
казнь;  

6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием 
присяжных заседателей;  

7) подсудимый заявил ходатайство о принятии судебного ре-
шения по его уголовному делу в особом, предусмотренном ст. 314-
317 УПК порядке.  

8) когда защитник уже участвует в деле.  

                                           
63 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

23 марта 1994 г.// Бюллетень Верховного Суда РФ.- 1994. № 11.  



Участие защитника должно быть реальным и подтверждаться 
ордером, приобщаемым к материалам уголовного дела64.  

Участие защитника (адвоката) по делам несовершеннолетних 
обязательно на протяжении всего судебного производства незави-
симо от того, достиг ли подсудимый к этому времени совершенно-
летия. Это правило относится и к случаям, когда лицо обвиняется в 
преступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до 18 лет, 
а другое — после достижения совершеннолетия65. 

Степень физических или психических недостатков может 
быть разной. Обязанность суда обеспечить участие в деле защитни-
ка имеет место лишь, когда возникает вероятность того, что подсу-
димый не сможет в связи с состоянием его здоровья сам осуществ-
лять свое право на защиту.  

К лицам, которые в силу своих психических недостатков не 
могут сами осуществлять свое право на защиту, не следует отно-
сить всех граждан, имеющих какое-либо отклонение психики. Так, 
к примеру, к этой категории людей не относят тех, кто страдает 
олигофренией в степени легкой дебильности с психопатизацией по 
неустойчивому типу.  

Чтобы решить вопрос, может ли лицо само осуществлять свое 
право на защиту, нужно выяснить его образование, специальность, 
должность и как он характеризуется по месту жительства и работы. 
Если, допустим, такой обвиняемый имеет 8 классов образования, 
окончил курсы шоферов и работал водителем, каких-либо странно-
стей в его поведении замечено не было, — все это также свидетель-
ствует о том, что он в состоянии сам решить, нужен ему защитник 
или нет.  

Участие защитника обязательно по всем делам, которые мо-
гут быть рассмотрены судом присяжных и по которым заявлено со-
ответствующее ходатайство. Если такое ходатайство заявлено при 
объявлении обвиняемому об окончании предварительного следст-
вия и предъявлении ему для ознакомления всех материалов дела, то 
на предварительном слушании дела судьей, при разбирательстве 
дела судом присяжных защитники должны быть у каждого из обви-
няемых. Если по делу, которое подлежит рассмотрению судом при-
сяжных, обвиняется несколько лиц, все они на указанных этапах 
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производства должны быть обеспечены защитниками независимо 
от того, по каким статьям УК им предъявлено обвинение66.  

Если подсудимый является несовершеннолетним; в силу фи-
зических или психических недостатков не может самостоятельно 
осуществлять свое право на защиту; не владеет языком, на котором 
ведется производство по уголовному делу или обвиняется в совер-
шении преступления, за которое может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь участие защитника обяза-
тельно даже тогда, когда сам обвиняемый отказывается от помощи 
адвоката или любого иного защитника67.  

Во всех других ситуациях обвиняемый вправе отказаться от 
участия защитника. Однако отказ от защитника не обязателен для 
суда.  

Необеспечение обвиняемого защитником является нарушени-
ем уголовно-процессуального закона, влекущем отмену судебного 
решения68.  

4.2.10 Презумпция невиновности  

Принцип презумпции невиновности действует в той форме 
правосудия, которая осуществляется по уголовным делам. Принцип 
презумпции невиновности не следует путать с принципом осущест-
вления правосудия только судом. Хотя они взаимосвязаны и процес-
суалисты ссылаются на одни и те же нормы как на их правовую ос-
нову, это разные принципы.  

В отличие от организационного принципа — осуществления 
правосудия только судом, сформулированного в ст. 49 Конституции 
РФ (каждый обвиняемый в совершении преступления считается не-
виновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотрен-
ном федеральным законом порядке и установлена вступившим в за-
конную силу приговором суда) принцип презумпции невиновности в 
большей степени не лозунг, а гарантия того, что невиновный не бу-
дет осужден. Речь идет о следующих положениях закона, которые и 
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могут быть признаны гарантиями осуществления принципа пре-
зумпции невиновности.  

— Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность 
не будет доказана в предусмотренном УПК порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда.  

— Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
Нельзя признавать лицо виновным, основываясь лишь на его при-
знании.  

— Нельзя признавать лицо виновным, основываясь лишь на 
его признании.  

— Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в 
пользу обвиняемого.  

— Никто не обязан свидетельствовать против себя самого.  
— При осуществлении правосудия не допускается использо-

вание доказательств, полученных с нарушением требований УПК.  

4.2.11 Открытое разбирательство дел во всех судах (принцип глас-
ности)  

Согласно ст. 123 Конституции РФ разбирательство дел во всех 
судах и при любом порядке осуществления правосудия открытое. 
Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, преду-
смотренных федеральным законом. На этих положениях и зиждется 
принцип гласности правосудия.  

Во время судебного заседания объяснения, показания даются, 
письменные доказательства оглашаются в устной форме. Устная 
форма вопросов и ответов при получении объяснений от сторон и 
третьих лиц, а также при допросе свидетеля — не право, а обязан-
ность суда, необходимое условие гласности судебного разбиратель-
ства. Верховный Суд РФ от нижестоящих судов требует устранить 
факты воспрепятствования лицам, присутствующим в зале суда, в 
ведении записей по ходу судебного процесса. При этом необходимо 
иметь в виду, что фото-, кино- и видеосъемка в зале суда могут про-
изводиться только с разрешения председательствующего по делу69.  

На суды возлагается обязанность обеспечить широкую глас-
ность судебного разбирательства путем освещения судебных про-
цессов по наиболее актуальным делам в печати, по радио, телевиде-
нию70. Между тем освещением судебных процессов должны зани-
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маться соответствующие органы, а не суды. Сам же судья не вправе 
публично высказывать свое мнение по рассматриваемому делу до 
принятия решения или давать консультации по конкретным обстоя-
тельствам, которые могут быть предметом рассмотрения в судебном 
заседании71.  

При рассмотрении дел в любой инстанции, начиная со стадии 
судебного разбирательства и заканчивая возобновлением дел по 
вновь открывшимся обстоятельствам суд не должен препятствовать 
желанию совершеннолетних граждан присутствовать в судебном за-
седании. Однако из этого правила гражданский процессуальный, 
уголовно-процессуальный и арбитражный процессуальный закон 
предусмотрел исключения.  

Закрытое судебное разбирательство может быть проведено 
лишь в случае вынесения соответствующего мотивированного опре-
деления (постановления) суда (ч. 4 ст. 10 ГПК, ч. 2 ст. 241 УПК, ч. 4 
ст. 11 АПК).  

В гражданском процессе определение о разбирательстве дела в 
закрытом судебном заседании суд обязан вынести когда:  

1) это противоречит интересам охраны государственной тай-
ны;  

2) это противоречит интересам охраны тайны усыновления 
(удочерения) ребенка;  

3) не получено согласие лиц, переписка и (или) телеграфные 
сообщения которых должны быть оглашены и исследованы судеб-
ном заседании, на такое оглашение и исследование (ст. 182 ГПК).  

Ему также предоставлено право принятия рассматриваемого 
решения, когда:  

1) заявлено соответствующее ходатайство лица, участвующего 
в деле, которое ссылается на:  

а) необходимость сохранения коммерческой или иной охра-
няемой законом тайны,  

б) неприкосновенность частной жизни граждан,  
в) иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способ-

но помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за со-
бой разглашение охраняемой законом тайны или нарушение прав и 
законных интересов гражданина;  

                                                                                                                         
повышению их роли в деле усиления охраны государственной и общественной собственности: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 1975 г. № 7 // Сборник постановле-
ний Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным де-
лам.- 1997. С.391.  

71 См.: Об утверждении регламента арбитражных судов: Постановление Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 1996 № 7// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.- 
1996. № 11.  



2) имело место массовое нарушение порядка гражданами, при-
сутствующими в судебном заседании (ч. 5 ст. 159 ГПК);  

3) подлежит рассмотрению дело о возмещении вреда, причи-
ненного в результате террористической акции (данное основание 
вынесения определения о проведении закрытого судебного заседа-
ния предусмотрено ст. 24 Федерального закона «О борьбе с терро-
ризмом»).  

По уголовным делам определение или постановление о про-
ведении закрытого судебного заседания могут быть вынесены:  

1) если разбирательство уголовного дела в суде может при-
вести к разглашению государственной или иной охраняемой феде-
ральным законом тайны;  

2) по делам о преступлениях лиц, не достигших шестнадца-
тилетнего возраста,  

3) по делам о преступлениях против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности и других преступлениях, когда 
их рассмотрение может привести к разглашению сведений об ин-
тимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства 
либо сведений, унижающих их честь и достоинство;  

4) когда этого требуют интересы обеспечения безопасности 
участников судебного разбирательства, их близких родственников, 
родственников или близких лиц;  

5) если оглашается переписка, запись телефонных и иных пе-
реговоров, телеграфные, почтовые и иные сообщения (исследуются 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписей, кино-
съемки, носящие личный характер), лиц, которые согласие на про-
изводство этого действия не давали (ст. 241 УПК);  

6) по делу о преступлении террористического характера (ст. 
24 Федерального закона «О борьбе с терроризмом»).  

При осуществлении правосудия арбитражными судами осно-
вания вынесения определения о проведении закрытого судебного за-
седания несколько иные. В соответствии с требованиями ст. 11 АПК 
такое решение может быть вынесено:  

а) в целях сохранения государственной тайны,  
б) при удовлетворении судом ходатайства участвующего в де-

ле лица, ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой 
тайны,  

в) при удовлетворении судом ходатайства участвующего в де-
ле лица, ссылающегося на необходимость обеспечения служебной 
или любой иной охраняемой законом тайны.  

Слушание дел в закрытом судебном заседании осуществляется 
с соблюдением всех правил гражданского, уголовного и арбитраж-



ного судопроизводства. Постановления судов первой инстанции, ко-
торыми дела разрешаются по существу, во всех случаях, за исклю-
чением решений затрагивающих права и законные интересы несо-
вершеннолетних, в том числе по делам об усыновлении72, провоз-
глашаются публично.  

Проявление принципа гласности разнообразно и не ограничи-
вается общим правилом проведения открытых судебных заседаний. 
Согласно ч. 2 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Согласуясь с данным положением ст. 182 ГПК закрепи-
ла требование оглашения и исследования в открытом судебном засе-
дании переписки и телеграфных сообщений граждан только с согла-
сия лиц, между которыми эта переписка и телеграфные сообщения 
происходили. Если рассматриваемого согласия не дано переписка и 
телеграфные сообщения оглашаются и исследуются в закрытом су-
дебном заседании.  

При разбирательстве же уголовных дел действует положение, 
обязывающее судью обеспечивать сохранение в тайне приобщенной 
к делу корреспонденции от лиц, не имеющих отношения к произ-
водству судебному разбирательству по данному делу73.  

В целях реализации принципа гласности судебного разбира-
тельства осуществляются выездные судебные заседания. Верховный 
Суд РФ считает важным расширение и укрепление связи с трудовы-
ми коллективами и общественными организациями, содействуя их 
непосредственному участию в работе по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления, нарушений прав и 
свобод граждан. В этих целях по его мнению необходимо повысить 
внимание к таким формам профилактической работы, обеспечиваю-
щим расширение гласности судебной деятельности, как рассмотре-
ние наиболее актуальных дел в выездных заседаниях, привлечение к 
участию в судебных процессах представителей общественности, со-
общения о рассмотренных делах в трудовых коллективах, более 
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полное использование возможностей средств массовой информа-
ции74.  

Необходимо повышение воспитательного воздействия процес-
сов, проводимых в выездных заседаниях. Каждое такое заседание 
требуется тщательно готовить, правильно подбирать дела, выноси-
мые на рассмотрение суда (с учетом их общественной значимости и 
актуальности, характера гражданского спора или совершенного пре-
ступления, личности подсудимого, истца, ответчика, других важных 
обстоятельств), и в точном соответствии с законом разрешать их75. 
Действия суда в этом случае проходят на виду (или станут достоя-
нием) общественности, которая получает наглядный урок практиче-
ского применения закона при осуществлении правосудия76.  

Выездные заседания по рассмотрению уголовных дел Верхов-
ный Суд РФ рекомендует проводить по месту совершения правона-
рушения, работы или жительства подсудимого, широко оповещая о 
них граждан. Для повышения воспитательного и предупредительно-
го воздействия выездного заседания суда большое значение имеет 
участие в нем прокурора или его заместителя, а также представите-
лей общественности77.  

4.2.12 Обеспечение возможности пользования в суде родным язы-
ком (национальный язык судопроизводства)  

Принцип обеспечения возможности пользования в суде род-
ным языком или как его еще называют — принцип национального 
языка судопроизводства характеризуется, как минимум, двумя пра-
вилами:  

— судопроизводство ведется на государственном языке. Госу-
дарственный язык в РФ – русский;  
                                           

74 См.: О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений и 
других правонарушений: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 сентября 1987 г. № 
5 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума № 11 от 21 декабря 
1993 г.)// Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской 
Федерации) по уголовным делам.- 1997. С.446.  

75 См.: Об улучшении организации судебных процессов и повышении культуры их про-
ведения: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 февраля 1967 г. № 35 (с изменения-
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по уголовным делам.- 1997. С.355.  
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апреля 1997 г. № 6// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.- 1997. № 5. 
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— участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на ко-
тором ведется судопроизводство, обеспечивается право делать заяв-
ления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, высту-
пать в суде на родном языке либо на любом свободно избранном 
языке общения и пользоваться услугами переводчика. Судебные до-
кументы, в соответствии с установленным законом порядком, вру-
чаются лицам, участвующим в деле, в переводе на их родной язык 
или на другой язык, которым они владеют.  

В судах общей юрисдикции (за исключением Верховного Суда 
РФ и военных судов), кроме того, действуют еще одно правило. 
Здесь судопроизводство может вестись на государственном языке 
республики, входящей в состав Российской Федерации.  

Судопроизводство у мировых судей и в других судах субъек-
тов Российской Федерации ведутся на русском языке либо на госу-
дарственном языке республики, на территории которой находится 
суд (ст. 10 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации»). Суды РФ в отношениях с судами 
стран Содружества пользуются государственными языками или рус-
ским языком (ст. 17 Конвенции о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам).  

Гарантиями соблюдения этого принципа при осуществлении 
правосудия по уголовным делам признается ряд положений, закреп-
ленных в УПК :  

— участие защитника в судебном разбирательстве обязатель-
но если подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором 
ведется производство по уголовному делу (п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК);  

— обвиняемому в переводе на его родной язык или на другой 
язык, которым он владеет, должны вручаться постановление о при-
влечении лица в качестве обвиняемого, обвинительное заключение 
(п. 2 ч. 4 ст. 47 УПК), а также ряд других следственных докумен-
тов78; 

— приговор излагается на том языке, на котором проводилось 
судебное разбирательство (ст. 303 УПК);  

— если приговор изложен на языке, которым подсудимый не 
владеет, то переводчик переводит приговор вслух на язык, которым 
владеет подсудимый, синхронно с провозглашением приговора или 
после его провозглашения (ч. 2 ст. 310 УПК);  

— правовой статус переводчика (ст. 59 УПК).  
В ч. 2 ст. 26 Конституции РФ закреплено право каждого на 

пользование родным языком. Уже в силу одной этой конституцион-
                                           

78 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
27 октября 1992 г.// Бюллетень Верховного Суда РФ.- 1994. № 2.  



ной нормы суд по ходатайству участвующих в деле лиц обязан обес-
печить им право делать заявления, давать объяснения и показания, 
заявлять ходатайства и выступать в суде на родном языке или языке, 
которым они владеют79.  

Нет необходимости приглашения переводчика для лица, дли-
тельное время (10 лет) проживавшего на территории России, вла-
девшего русским языком и не заявлявшего на следствии ходатайства 
об обеспечении его переводчиком80.  

И наоборот, если, к примеру, обвиняемый по национальности 
узбек, проживал в Узбекистане, окончил 8 классов узбекской школы, 
собственноручно написал объяснение, которое со всей очевидно-
стью свидетельствуют о том, что он нуждается в переводчике, пере-
водчик ему должен быть предоставлен немедленно, а не по оконча-
нии предварительного расследования81.  

Любое ограничение прав обвиняемого, подсудимого, защит-
ника, обусловленное незнанием ими языка, на котором ведется су-
допроизводство и не обеспечение этим лицам возможности пользо-
ваться в любой стадии процесса родным языком является сущест-
венным нарушением норм уголовно-процессуального закона82.  

Если при осуществлении правосудия в арбитражном процессе 
были представлены письменные доказательства на иностранном 
языке, то в силу принципа национального языка судопроизводства, к 
ним должен прилагаться заверенный перевод документов на русский 
язык83. Иначе говоря, арбитражный суд, принявший письменные до-
казательства, содержащие сведения, имеющие значение для дела и 
оформленные в виде документов на иностранном языке, вправе 
предложить стороне представить официальный перевод этих доку-
ментов84.  
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4.2.13 Участие граждан в отправлении правосудия  

4.2.13.1 Общая характеристика принципа 
Согласно ч. 5 ст. 32 Конституции РФ граждане Российской 

Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.  
В отправлении правосудия они участвуют в качестве арбит-

ражных и присяжных заседателей.  
Граждане принимают участие в отправлении правосудия не 

только непосредственно, но и опосредованно. Участвуя в процессе в 
том или ином качестве, они помогают установлению истины по де-
лу, вынесению правосудного приговора.  

В уголовном процессе по определению или постановлению 
суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом 
один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о до-
пуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у ми-
рового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката (ч. 2 ст. 
49 УПК).  

Заслуживающий доверия человек вправе поручиться, что об-
виняемый будет являться в назначенный срок по вызовам в суд и не 
станет препятствовать производству по уголовному делу (ч. 1 ст. 
103 УПК).  

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ГПК граждане вправе обратиться 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц.  

4.2.13.2 Формы участия граждан в отправлении правосу-
дия  

Согласно закону при осуществлении правосудия граждане мо-
гут выступать в качестве:  

1. Арбитражного заседателя.  
2. Присяжного заседателя.  
3. Защитника (второго защитника).  
4. Гражданина, поручившегося за должное поведение подсу-

димого.  
5. Гражданина, обратившегося в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в 
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц.  

4.2.13.2.1 Арбитражный заседатель  

Арбитражный заседатель обладает правами судьи. Соответст-
венно он вправе:  



1. Непосредственно исследовать доказательства по делу:  
— ознакомиться с письменными доказательствами,  
— осмотреть вещественные доказательства,  
— заслушать объяснения лиц, участвующих в деле,  
— показания свидетелей,  
— заключения экспертов,  
— огласить такие объяснения, показания, заключения, пред-

ставленные в письменной форме.  
2. Присутствовать в совещательной комнате при принятии 

решения.  
3. Участвовать в голосовании по решению.  
4. Изложить в письменном виде особое мнение.  

4.2.13.2.1 Присяжный заседатель  

Присяжный заседатель вправе:  
1. Принимать участие в исследовании доказательств, которые 

позволят им ответить на поставленные перед ними вопросы.  
2. Получить разъяснения по поставленным перед присяжны-

ми вопросам.  
3. Участвовать в голосовании по вопросам: имело ли место 

деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; доказано 
ли, что деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в со-
вершении этого преступления, заслуживает ли подсудимый снисхо-
ждения.  

4. Иметь при голосовании свое особое мнение.  

4.2.13.2.2 Защитник — близкий родственник обвиняемого или иное лицо, о до-
пуске которого ходатайствовал обвиняемый  

Защитник— близкий родственник обвиняемого или иное лицо, 
о допуске которого ходатайствовал обвиняемый по правовому по-
ложению почти ничем не отличается от защитника-адвоката. Он в 
уголовном процессе обладает следующими правами:  

1. Правами защитника одинаковыми с правами всех других 
участвующих в уголовном процессе лиц85.  

3. Правами защитника одинаковыми с правами подзащитного.  
4. Специфическими правами защитника.  

4.2.13.2.2.1 Права защитника одинаковые с правами подзащитного  

1) иметь с подсудимым свидания наедине и конфиденциально 
без большего, чем предусмотрено в ч. 4 ст. 92 УПК, ограничения их 
числа и продолжительности;  

                                           
85 Перечень данных прав см. в разделе «Обеспечение подсудимому права на защиту» 

настоящего учебника. 



2) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в 
судах первой, второй и надзорной инстанций;  

3) участвовать в исследовании доказательств во время судеб-
ного следствия;  

4) представить суду в письменном виде предлагаемую им 
формулировку решения по вопросам, указанным в п. п. 1 — 6 ст. 
299 УПК;  

5) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать 
на него замечания;  

6) знать о принесенных по делу жалобах и представлениях, 
знакомиться с содержанием таковых, когда таковые касаются их 
интересов, и подавать на них возражения;  

7) представлять суду, рассматривающему дело в кассацион-
ном, порядке дополнительные материалы;  

8) при рассмотрении дела в кассационном, надзорном поряд-
ке и ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, после докла-
да судьи (прокурора) дать свои устные объяснения.  

4.2.13.2.2.2 Специфические права защитника  

9) знать, в чем обвиняется его подзащитный;  
10) при наличии к тому оснований заявлять самоотвод;  
11) собирать доказательства путем получения предметов, до-

кументов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования 
справок, характеристик, иных документов от органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, которые обязаны предоставлять за-
прашиваемые документы или их копии;  

12) привлекать специалиста;  
13) участвовать в прениях сторон;  
14) использовать иные не запрещенные УПК средства и спо-

собы защиты.  

4.2.13.2.2.3 Обязанности защитника  

На защитника возлагаются следующие обязанности:  
1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и закон-

ные интересы подзащитного всеми не запрещенными законодатель-
ством Российской Федерации средствами.  

2) исполнять требования закона об обязательном участии ад-
воката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по на-
значению суда.  

3) Соблюдать порядок в судебном заседании.  
4) Подчиняться распоряжениям председательствующего.  
5) Не отказываться от принятой на себя защиты подсудимого.  



6) Не разглашать сведения, сообщенные ему в связи с осуще-
ствлением защиты и оказанием другой юридической помощи.  

7) Иные обязанности.  

Глава 5. Основное звено гражданских судов общей 
юрисдикции  

5.1 Районный суд – основное звено гражданских судов общей 
юрисдикции. Его состав. Порядок образования. Его полномочия и 
роль в судебной системе  

Районные суды — это суды первого звена федеральных судов 
общей юрисдикции судебной системы Российской Федерации. Каж-
дый из таковых является вышестоящим судебным органом для ми-
ровых судей. Он осуществляет надзор за судебной деятельностью 
названных судов.  

В районных судах нет Президиума суда, судебных коллегий и 
Научно-консультативного совета. В их состав входят председатель 
суда, члены суда и аппарата суда. В составе крупного районного су-
да могут быть должности заместителей председателя суда. Если суд 
состоит из одного судьи, то последний одновременно обладает и 
полномочиями председателя суда.  

Председатель районного суда, его заместители и судьи этого 
суда назначаются на должность Президентом РФ по представлению 
Председателя Верховного Суда РФ, при наличии положительного 
заключения квалификационных коллегий судей верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области или автономного округа.  

Районный суд может быть создан и упразднен только феде-
ральным законом (ч. 1 ст. 17 Федерального конституционного зако-
на «О судебной системе Российской Федерации»).  

Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает 
дела в качестве суда первой, апелляционной инстанции и по вновь 
открывшимся обстоятельствам (ввиду новых и вновь открывшихся 
обстоятельств). Он является непосредственно вышестоящей судеб-
ной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на 
территории соответствующего района.  

В первой инстанции районный суд рассматривает все дела, не-
подсудные другим судам. В апелляционном порядке он проверяет 
законность и обоснованность приговоров, решений и постановлений 
мировых судей. В гражданском процессе по вновь открывшимся об-
стоятельствам им пересматриваются собственные решения, выне-
сенные в первой и апелляционной инстанции (ст. 393 ГПК), а в уго-



ловном судопроизводстве — приговоры (постановления) мировых 
судей.  

Помимо разрешения уголовных и гражданских дел районным 
судом:  

а) рассматриваются:  
— дела об административных правонарушениях;  
— вопросы, связанные с исполнением приговора (к примеру, 

применение к лицу института условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания);  

— вопросы о применении к лицу принудительных мер меди-
цинского характера;  

— вопросы о применении к лицу принудительных мер воспи-
тательного воздействия в соответствии с требованиями главы 50 
УПК;  

— жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора, 
следователя, органа дознания и дознавателя в случаях и порядке, ко-
торые предусмотрены ст. 125 УПК;  

б) принимаются в ходе досудебного производства решения:  
— об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста;  
— о продлении срока содержания под стражей;  
— о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находяще-

гося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар 
для производства соответственно судебно-медицинской или судеб-
но-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, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 93 УПК;  
— о производстве выемки предметов и документов, содер-

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

— о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на 
ее осмотр и выемку 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 организа-
циях;  

— о временном отстранении подозреваемого или обвиняемо-
го от должности в соответствии со ст. 114 УПК;  

— о контроле и записи телефонных и иных переговоров.  



Районный суд изучает и обобщает судебную практику, осуще-
ствляет другие полномочия, предоставленные ему законодательст-
вом.  

5.2 Правовой статус суда  

5.2.1 Общая характеристика  

Под понятием «суд» в уголовном и гражданском процессах 
понимается — не только районный суд, но и Верховный Суд РФ, 
Верховные Суды республик, краевые, областные, городские суды, 
суд автономной области, суды автономных округов, военные суды, 
судьи (мировые судьи), действующие в пределах своей уголовно-
процессуальной и гражданской процессуальной компетенции (п. 1 
ст. 34 УПК). В арбитражном процессе «суд» — это также Высший 
Арбитражный Суд РФ; федеральные арбитражные суды округов; ар-
битражные апелляционные суды, арбитражные суды республик, кра-
ев, областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов.  

В уголовном процессе суд появляется с момента принятия им 
заявления о преступлении, принесения в его адрес жалобы на неза-
конное или необоснованное решение органа дознания, следователя, 
прокурора или передачи в суд уголовного дела (материала), а в гра-
жданском процессе – с момента поступления к нему заявления (жа-
лобы), в котором упоминается о нарушении (оспаривании) хотя бы 
одного какого-либо права, свободы или охраняемого законом инте-
реса лица.  

Суд основной субъект гражданских, арбитражных и уголовно-
процессуальных правоотношений. В каждых из перечисленных от-
ношений правовой статус суда своеобразен. Отличается его право-
вое положение также в зависимости от стадии процесса, в которой 
выступает суд (судебное разбирательство, кассационное производ-
ство и др.), а также от того, какого рода дела судом разрешаются 
(дела частного обвинения; дела публичного обвинения; рассмотре-
ние жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора, следо-
вателя, органа дознания и дознавателя; принятие решение на досу-
дебной стадии уголовного процесса и т. п.).  

Обычно, говоря о правовом статусе суда даже в учебной лите-
ратуре по уголовному, гражданскому и арбитражному процессам86, 
речь идет лишь об общих положениях, касающихся рассмотрения 
судом дел по первой инстанции, а также принципов правосудия. И 

                                           
86 См., к примеру: Уголовный процесс: Учебник для вузов/ Под. ред. В.П.Божьева.- М.: 

Спарк, 1998. С. 122-124.  



действительно, во многом правовой статус и место суда в граждан-
ском, арбитражном и уголовном процессах предопределены дейст-
вием таких принципов правосудия как принцип осуществление пра-
восудия только судом, принцип самостоятельности судов, независи-
мости судей (присяжных и арбитражных заседателей) и подчинения 
их только закону и др. Тем не менее, правовой статус суда это не 
только его проявление в том или ином процессуальном институте, 
это самостоятельный правовой институт, состоящий из норм, закре-
пляющих конкретный перечень прав и обязанностей суда.  

В настоящем учебнике нет возможности перечислить все пра-
ва и обязанности суда. Здесь подробно будет изложено правовое по-
ложение этого субъекта всего-навсего на стадии судебного разбира-
тельства в уголовном процессе.  

Процедура судебного разбирательства, законодателем подроб-
но детализирована. Она в основном состоит из прав и обязанностей 
суда.  

5.2.2 Правовой статус суда при рассмотрении уголовных дел по 
первой инстанции  

5.2.2.1 Общие права суда во время судебного разбирательст-
ва  

Согласно УПК суд на любом этапе судебного разбирательства 
при наличии к тому оснований может осуществлять следующие дей-
ствия (принимать решения).  

1) откладывает судебное разбирательство (ч. 1 ст. 253, ч. 2 ст. 
258 УПК);  

2) приостанавливает производство в отношении подсудимого 
или все производство по делу (ч. 3 ст. 253 УПК);  

3) принимает решение о розыске скрывшегося подсудимого (ч. 
3 ст. 253 УПК);  

4) прекращает в судебном заседании уголовное дело (ст. 254 
УПК);  

5) предоставляет вновь вступившему в судебное разбиратель-
ство прокурору и защитнику время для ознакомления с материалами 
уголовного дела и подготовки к участию в судебном разбирательст-
ве (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 248 УПК);  

6) избирает, изменяет или отменяет меру пресечения в отно-
шении подсудимого (ст. 255 УПК);  

7) продлить срок содержания подсудимого под стражей до вы-
несения судебного решения по существу дела, но не более чем на 
три месяца (ч. 3 ст. 255 УПК).  



Определения или постановления: о возвращении уголовного 
дела прокурору, о прекращении уголовного дела, об избрании, из-
менении или отмене меры пресечения в отношении подсудимого, о 
продлении срока содержания его под стражей, об отводах, о назна-
чении судебной экспертизы должны быть вынесены в совещатель-
ной комнате, излагаться в виде отдельного процессуального доку-
мента, подписываемого судьей или судьями, если уголовное дело 
рассматривается судом коллегиально.  

5.2.2.2 Суд на подготовительном этапе судебного разбира-
тельства  

Во время подготовительного этапа судебного разбирательства 
суд вправе подвергнуть не явившегося без уважительных причин 
подсудимого приводу, а равно избрать или изменить в отношении 
него меру пресечения (ч. 3 ст. 247 УПК).  

В основном же на него законодателем возложены обязанности:  
1) выслушать мнение всех участников судебного разбиратель-

ства по поводу заявленного ходатайства;  
2) рассмотреть каждое заявленное ходатайство;  
3) удовлетворить ходатайство или вынести мотивированное 

определение (постановление) об отказе в удовлетворении заявленно-
го ходатайства (ч. 2 ст. 271 УПК);  

4) удовлетворить ходатайство о допросе лица в качестве сви-
детеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе стороны 
(ч. 4 ст. 271 УПК);  

5) разрешать заявленные отводы (ч. 2 ст. 266 УПК);  
6) выслушать мнение сторон о возможности судебного разби-

рательства в отсутствие кого-либо из участников уголовного судо-
производства;  

7) вынести определение (постановление) о продолжении раз-
бирательства или об его отложении (ст. 272 УПК).  

5.2.2.3 Процессуальное положение суда во время судебного 
следствия, прений сторон и последнего слова подсудимого  

Специфика следующего этапа судебного разбирательства 
также отражается на правовом статусе суда. В период судебного 
следствия суд правомочен на производство следующих действий 
(принятие решений):  

1) при наличии определенных условий рассмотреть граждан-
ский иск в отсутствие гражданского истца или оставить граждан-
ский иск без рассмотрения (ч. ч. 2 и 3 ст. 250 УПК);  



2) разбирать дело в отсутствие потерпевшего, в случае неявки 
последнего, либо признает явку потерпевшего обязательной (ч. 2 ст. 
249 УПК);  

3) истребовать документы (ст. 286 УПК);  
4) требовать от подсудимого (ч. 2 ст. 275 УПК), свидетеля и 

потерпевшего (ч. 1 ст. 279 УПК) представления письменных заме-
ток, которыми последний пользовался при даче показаний;  

5) приобщать к делу документы, которые читал свидетель, 
потерпевший при даче показаний (ч. 2 ст. 279 УПК);  

6) вызывать для допроса эксперта, давшего заключение в ходе 
предварительного расследования, для разъяснения или дополнения 
данного им заключения (ч. 1 ст. 282 УПК);  

7) вызывать педагога при допросе свидетелей, потерпевших в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ч. 1 ст. 280 УПК);  

8) вызывать законных представителей несовершеннолетнего 
свидетеля, потерпевшего (ч. 4 ст. 280 УПК);  

9) принимать решение о допросе несовершеннолетнего сви-
детеля или потерпевшего, в целях охраны прав несовершеннолет-
них по ходатайству сторон, или по собственной инициативе, в от-
сутствие подсудимого (ч. 6 ст. 280 УПК);  

10) предоставлять перед допросом эксперту время, необхо-
димое для подготовки ответов на вопросы суда и сторон (ч. 3 ст. 
282 УПК);  

11) назначать судебную экспертизу, в том числе повторную 
либо дополнительную (ст. 283 УПК);  

12) формулировать вопросы к эксперту при назначении су-
дебной экспертизы (ч. 2 ст. 283 УПК);  

13) осматривать вещественные доказательства (ч. 1 ст. 240 
УПК), в том числе по месту их нахождения (ст. 284 УПК);  

14) принимать решение о допросе подсудимого в отсутствие 
другого подсудимого (ч. 4 ст. 275 УПК);  

15) при необходимости обеспечения безопасности свидетеля, 
его близких родственников, родственников и близких лиц прово-
дить допрос последнего без оглашения подлинных данных о лично-
сти свидетеля, в условиях, исключающих визуальное наблюдение 
свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем 
суд обязан вынести определение или постановление (ч. 5 ст. 278 
УПК);  

16) заслушивать показания подсудимого, потерпевшего, сви-
детелей, заключение эксперта (ч. 1 ст. 240 УПК);  

17) задавать вопросы подсудимому после его допроса сторо-
нами (ч. 3 ст. 275 УПК);  



18) при соблюдении предусмотренных законом условий пре-
доставлять сторонам возможность ознакомления с неоглашенными 
ранее сведениями о личности свидетеля (ч. 5 ст. 278 УПК);  

19) принимать решение об оглашении полностью или частич-
но содержания протоколов следственных действий, заключения 
эксперта (специалиста), данных в ходе предварительного расследо-
вания, а также документов, приобщенных к делу или представлен-
ных в судебном заседании (ст. 285 УПК);  

20) приобщать к делу документы, представленные в судебное 
заседание (ст. 286 УПК);  

21) осматривать помещение или местность (ст. 287 УПК);  
22) производить следственный эксперимент (ст. 288 УПК) и 

не сопровождающееся обнажением лица освидетельствование (ст. 
290 УПК);  

23) предъявлять для опознания лицо или предмет (ст. 289 
УПК);  

24) оглашать протоколы и иные документы (ч. 1 ст. 240 
УПК);  

25) повторно по ходатайству стороны рассматривать вопрос о 
признании исключенного доказательства допустимым (ч. 7 ст. 235 
УПК);  

26) повторять по ходатайству вновь вступивших в судебное 
разбирательство прокурора или защитника допросы свидетелей, по-
терпевших, экспертов (специалистов) либо иные судебные действия 
(ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 248 УПК).  

Необходимость обеспечения прав и законных интересов уча-
ствующих в судебном разбирательстве лиц, а равно высокого уров-
ня достоверности получаемых в процессе судебного следствия дан-
ных предопределила значимость закрепления в законе определен-
ного круга обязанностей суда.  

1. С учетом мнения сторон определять очередность представ-
ления доказательств подсудимыми, если в уголовном деле их не-
сколько.  

2. Вызывать педагога и законного представителя при допросе 
потерпевших или свидетелей в возрасте до четырнадцати лет или 
имеющих физические или психические недостатки (ч. ч. 1 и 4 ст. 
280 УПК).  

3. Сообщать показания свидетеля (потерпевшего) подсуди-
мому, удаленному из зала судебного заседания на время допроса 
несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего).  

4. Предоставлять подсудимому, удаленному из зала судебно-
го заседания на время допроса несовершеннолетнего свидетеля или 



потерпевшего, возможность задавать вопросы этому свидетелю или 
потерпевшему (ч. 6 ст. 280 УПК).  

5. Заслушивать мнение участников судебного разбирательст-
ва по представленным сторонами вопросам эксперту.  

6. Рассматривать вопросы, поставленные сторонами перед 
экспертом, отклонять те из них, которые не относятся к уголовному 
делу или к компетенции эксперта (ч. 2 ст. 283 УПК).  

7. Получать согласие лица на оглашение в открытом судеб-
ном заседании его переписки, записи телефонных и иных перегово-
ров, телеграфных, почтовых и иных сообщений, а также на иссле-
дование материалов фотографирования, аудио- и (или) видеозапи-
си, киносъемки, носящих личный характер (ч. 4 ст. 241 УПК).  

8. Осматривать вещественные доказательства, находящиеся в 
суде и представленные в судебное заседание (ст. 284 УПК).  

9. Обсуждать и разрешать ходатайства о дополнении судеб-
ного следствия, в случае заявления таковых (ст. 291 УПК).  

После судебного следствия суд переходит к выслушиванию 
прений сторон, а затем и последнего слова подсудимого. При этом, 
преследуя те же цели, но, прежде всего, обеспечивая обвиняемому 
право на защиту, суд должен:  

1) установить последовательность выступлений участников 
прений сторон (ч. 3 ст. 292 УПК);  

2) не ограничивать определенным временем продолжитель-
ность прений сторон (ч. 5 ст. 292 УПК);  

3) не ограничивать определенным временем продолжитель-
ность последнего слова (ч. 2 ст. 293 УПК);  

4) возобновить судебное следствие, если участники прений 
сторон или подсудимый в последнем слове сообщат о новых об-
стоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявят 
о необходимости предъявить суду для исследования новые доказа-
тельства (ст. 294 УПК);  

5) удалиться немедленно после заслушивания последнего 
слова подсудимого в совещательную комнату для постановления 
приговора (ч. 1 ст. 295 УПК).  

5.2.2.4 Правовой статус суда при вынесении приговора  
Перечень прав и обязанностей суда на завершающем этапе 

судебного разбирательства предопределяется необходимостью 
принятия окончательного для этой стадии процессуального реше-
ния. В связи с чем суд при наличии к тому оснований обязан в це-
лях разрешения дела сделать следующее.  



1) Постановить законный, обоснованный и справедливый 
приговор (ч. 1 ст. 297 УПК) в совещательной комнате (ч. 1 ст. 298 
УПК) именем Российской Федерации (ст. 296 УПК).  

2) Основывать приговор лишь на тех доказательствах, кото-
рые были рассмотрены в судебном заседании (ч. 3 ст. 240 УПК).  

3) Разрешить при постановлении приговора следующие во-
просы:  

а) доказано ли, что имело место деяние, в совершении кото-
рого обвиняется подсудимый;  

б) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;  
в) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, 

частью, статьей УК оно предусмотрено;  
г) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления;  
д) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им 

преступление;  
е) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

наказание;  
ж) какое наказание должно быть назначено подсудимому;  
з) имеются ли основания для постановления приговора без 

назначения наказания или освобождения от наказания;  
и) какой вид исправительного учреждения и режим должны 

быть определены подсудимому при назначении ему наказания в ви-
де лишения свободы;  

к) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью 
пользу и в каком размере;  

л) как поступить с имуществом, на которое наложен арест для 
обеспечения гражданского иска или возможной конфискации;  

м) как поступить с вещественными доказательствами;  
н) на кого и в каком размере должны быть возложены про-

цессуальные издержки;  
о) должен ли суд в случаях, предусмотренных ст. 48 УК, ли-

шить подсудимого специального, воинского или почетного звания, 
классного чина, а также государственных наград;  

п) могут ли быть применены принудительные меры воспита-
тельного воздействия в случаях, предусмотренных ст. ст. 90 и 91 
УК;  

р) могут ли быть применены принудительные меры медицин-
ского характера в случаях, предусмотренных ст. 99 УК;  

с) следует ли отменить или изменить меру пресечения в от-
ношении подсудимого.  



4) Разрешать вопросы «а-ж» по каждому преступлению в от-
дельности, если подсудимый обвиняется в совершении нескольких 
преступлений.  

5) Разрешать вопросы «а-ж» в отношении каждого подсуди-
мого в отдельности, если в совершении преступления обвиняется 
несколько подсудимых (ст. 299 УПК).  

6) Обсудить (еще раз) при постановлении приговора вопрос о 
вменяемости подсудимого в тех случаях, когда во время, предвари-
тельного расследования или судебного разбирательства таковой 
уже возникал (ч. 1 ст. 300 УПК).  

7) Отказать в удовлетворении гражданского иска, если не ус-
тановлено событие преступления или обвиняемый непричастен к 
совершению преступления.  

8) Оставить иск без рассмотрения в остальных случаях (ч. 2 
ст. 306 УПК).  

9) Составить приговор на том языке, на котором проводилось 
судебное разбирательство, с вводной, описательно-мотивировочной 
и резолютивной частями (ч. 1 ст. 303 УПК).  

В зависимости от того, чем завершается стадия судебного 
разбирательства, и что предшествовало принятию данного кон-
кретного решения, суду представляется некоторая альтернатива 
действий. Он вправе:  

1) в процессе постановления приговора сделать перерыв для 
отдыха с выходом из совещательной комнаты (ч. 2 ст. 298 УПК).  

2) Освободить немедленно в зале судебного заседания подсу-
димого из-под стражи при его оправдании или вынесении обвини-
тельного приговора без назначения наказания либо с освобождени-
ем от отбывания наказания, или в случае осуждения его к наказа-
нию, не связанному с лишением свободы, или к наказанию в виде 
лишения свободы условно (ст. 311 УПК).  

3) признать за гражданским истцом право на удовлетворение 
гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения граж-
данского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопро-
изводства при необходимости произвести дополнительные расчеты, 
связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного 
разбирательства (ч. 2 ст. 309 УПК);  

4) Вынести определение или постановление о:  
а) передаче несовершеннолетних детей осужденного к лише-

нию свободы, других иждивенцев, а также престарелых родителей, 
нуждающихся в постороннем уходе, на попечение близких родст-
венников, родственников или других лиц либо помещении их в дет-
ские или социальные учреждения (ч. 1 ст. 313 УПК);  



б) принятии мер по охране остающихся без присмотра иму-
щества или жилища осужденного к лишению свободы (ч. 2 ст. 313 
УПК).  

в) размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказание 
юридической помощи защитнику, участвующему в уголовном деле 
по назначению (ч. 3 ст. 313 УПК).  

5) вынести частное определение или постановление (ч. 4 ст. 
29 УПК). 

Приведенный перечень полномочий суда на стадии судебного 
разбирательства не исчерпывающий.  

5.3 Председатель районного суда, его права и обязанности. Орга-
низация работы в районном суде. Аппарат районного суда, его состав и 
задачи  

5.3.1 Общая характеристика  
Председатель районного суда:  
1) председательствует в судебных заседаниях и соответствен-

но осуществляет процессуальные полномочия, установленные УПК 
и ГПК;  

2) организует работу суда;  
3) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на ос-

нове утверждаемых Советом судей РФ типовых правил внутренне-
го распорядка судов и контролирует их выполнение;  

4) распределяет обязанности между заместителями председа-
теля, а также в порядке, установленном федеральным законом, — 
между судьями;  

5) назначает судей в качестве председательствующих в су-
дебных заседаниях;  

6) ведет личный прием, организует работу суда по приему 
граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб;  

7) руководит изучением и обобщением судебной практики и 
ведением судебной статистики;  

8) вносит представления в государственные органы, общест-
венные организации и должностным лицам об устранении наруше-
ний закона, обстоятельств, способствовавших совершению право-
нарушений;  

9) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата 
суда, в том числе назначает на должность и освобождает от долж-
ности работников аппарата суда, а также распределяет обязанности 
между ними, принимает решение о поощрении работников аппара-
та суда либо о привлечении их к дисциплинарной ответственности, 



организует работу по повышению квалификации работников аппа-
рата суда;  

10) утверждает должностные инструкции работников аппара-
та суда;  

11) регулярно информирует судей и работников аппарата су-
да о своей деятельности и о деятельности суда;  

12) организует работу по повышению квалификации судей;  
13) организует работу по пропаганде правовых знаний и разъ-

яснению законодательства;  
14) высказывает свое мнение начальнику управления (отдела) 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ о возможности 
перераспределении образовавшиеся в районном суде вакансий на 
должности судей (п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О Судебном 
департаменте при Верховном суде Российской Федерации»);  

15) готовит для начальника управления (отдела) Судебного 
департамента при Верховном суде РФ представление о назначении 
на должность администратора возглавляемого им суда (ч. 1 ст. 18 
Федерального закона «О Судебном департаменте при Верховном 
суде Российской Федерации»);  

16) определяет состав комиссии, которой производится унич-
тожение вещественных доказательств согласно приговору (опреде-
лению, постановлению) суда;  

17) возлагает на лицо обязанность по учету и хранению веще-
ственных доказательств, которые хранятся в суде отдельно от дела;  

18) дает указание не реже одного раза в квартал проверять 
правильность ведения журнала учета вещественных доказательств, 
соответствие записей фактическому наличию вещей, своевремен-
ность и правильность исполнения решения суда в отношении веще-
ственных доказательств;  

19) дает распоряжение направить судебное дело органу, кото-
рому законом предоставлено право истребования дела, по письмен-
ному его требованию;  

20) осуществляет контроль над обращением к исполнению 
приговоров, решений, определений, судебных приказов и поста-
новлений суда;  

21) до обращения приговора к исполнению предоставляет по 
просьбе близких родственников, родственников осужденного, со-
держащегося под стражей, возможность свидания с ним (ст. 395 
УПК);  

22) осуществляет иные полномочия.  
Председательствуя в судебном заседании председатель рай-

онного суда (как впрочем и любого иного суда) наделяется целым 



комплексом прав и обязанностей. Продемонстрируем это утвер-
ждение на примере прав председательствующего в судебном засе-
дании первой инстанции по уголовным делам.  

5.3.2 Правовой статус председательствующего при рассмот-
рении уголовного дела по первой инстанции  

5.3.2.1 Общие права (обязанности) председательствующего  

Председательствующий руководит судебным заседанием, 
принимая все предусмотренные УПК меры по обеспечению состяза-
тельности и равноправия сторон, и обеспечивая соблюдение распо-
рядка судебного заседания, разъясняет всем участникам судебного 
разбирательства их права и обязанности, порядок их осуществления, 
а также знакомит с регламентом судебного заседания, установлен-
ным ст. 257 УПК.  

Анализируемый субъект начинает уголовно-процессуальную 
деятельность с открытия судебного заседания. После чего на любом 
этапе вправе:  

1) разрешать проведение фотографирования, видеозаписи и 
(или) киносъемки в судебном заседании;  

2) допускать в зал судебного заседания лицо в возрасте до 
шестнадцати лет, если оно не является участником уголовного су-
допроизводства;  

3) давать распоряжения о соблюдении порядка в судебном за-
седании;  

4) предупреждать лицо, присутствующее в зале судебного за-
седания, о недопустимости нарушения установленного порядка и 
неподчинения его распоряжениям.  

5.3.2.2 Председательствующий на подготовительном этапе судебного разбира-
тельства  

На подготовительном этапе судебного заседания на председа-
тельствующего возложен значительный круг обязанностей, которые 
он реализует последовательно друг за другом.  

1. Сначала он должен открыть судебное заседание.  
2. Затем — объявить, какое дело подлежит разбирательству.  
3. Разъяснить переводчику его права, обязанности и ответст-

венность, предусмотренные ст. 59 УПК.  
4. Установить личность подсудимого, выясняя его фамилию, 

имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, выяснить, владе-
ет ли он языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, 
место жительства подсудимого, место работы, род занятий, образо-



вание, семейное положение и другие данные, касающиеся его лич-
ности.  

5. Выяснить, вручена ли подсудимому и когда именно копия 
обвинительного заключения или обвинительного акта, постановле-
ния прокурора об изменении обвинения.  

6. Объявить состав суда.  
7. Сообщить, кто является обвинителем, защитником, потер-

певшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их 
представителями, а также секретарем судебного заседания, экспер-
том, специалистом и переводчиком.  

8. Разъяснить сторонам их право заявить отвод составу суда 
или кому-либо из судей.  

9. Разъяснить подсудимому его права в судебном разбира-
тельстве, предусмотренные ст. 47 УПК.  

10. Разъяснить потерпевшему, гражданскому истцу, их пред-
ставителям, а также гражданскому ответчику и его представителю 
их права, обязанности и ответственность в судебном разбиратель-
стве, предусмотренные соответственно ст. ст. 42, 44, 45, 54 и 55 
УПК.  

11. Разъяснить потерпевшему его право на примирение с под-
судимым в случаях, предусмотренных ст. 25 УПК.  

12. Разъяснить эксперту его права, обязанности и ответствен-
ность, предусмотренные ст. 57 УПК.  

13. Разъяснить специалисту его права, обязанности и ответст-
венность, предусмотренные ст. 58 УПК.  

14. Опросить стороны, имеются ли у них ходатайства о вызо-
ве новых свидетелей, экспертов и специалистов, об истребовании 
вещественных доказательств и документов или об исключении до-
казательств, полученных с нарушением требований УПК.  

5.3.2.3 Роль председательствующего в судебном следствии  

Роль председательствующего во время судебного следствия 
также строго регламентирована. Он правомочен:  

1) разрешать лицу, принимающему участие в судебном засе-
дании, не вставать при обращении к суду, даче своих показаний и 
подаче заявления;  

2) разрешать участвующим в допросе педагогу, а также за-
конным представителям задавать вопросы несовершеннолетнему 
свидетелю (потерпевшему);  

3) разрешать подсудимому и потерпевшему давать показания 
в любой момент судебного следствия;  



4) по ходатайству стороны изменить порядок допроса подсу-
димых, установленный ч. 1 ст. 275 УПК, если в уголовном деле 
участвует несколько подсудимых;  

5) разрешать допрошенным свидетелям, в том числе несо-
вершеннолетним, а также потерпевшим, не достигший возраста во-
семнадцати лет, педагогам, присутствовавший при их допросе, а 
также законным представителям потерпевшего или свидетеля по-
кидать зал судебного заседания до окончания судебного следствия.  

Причем на данном этапе судебного разбирательства у него 
большой круг обязанностей:  

1) опросить каждого подсудимого, понятно ли ему обвине-
ние, признает ли он себя виновным и желает ли он или его защит-
ник выразить свое отношение к предъявленному обвинению;  

2) отклонять задаваемые подсудимому наводящие вопросы и 
вопросы, не имеющие отношения к уголовному делу;  

3) перед допросом установить личность свидетеля, выяснить 
его отношение к подсудимому и потерпевшему, разъяснить ему 
права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 56 
УПК;  

4) разъяснить приглашенному для участия в допросе несо-
вершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) педагогу его права, 
обязанности и ответственность;  

5) разъяснить перед допросом не достигших шестнадцатилет-
него возраста потерпевшим и свидетелям значение для уголовного 
дела полных и правдивых показаний;  

6) предложить сторонам представить в письменном виде во-
просы эксперту;  

7) огласить поставленные эксперту вопросы;  
8) объявить по прибытии на место осмотра о продолжении 

судебного заседания, и приступить к осмотру;  
9) сообщить подсудимому содержание показаний, данных в 

его отсутствие, предоставить подсудимому возможность задать во-
просы другому подсудимому, допрошенному в его отсутствие;  

10) опросить стороны после окончания исследования пред-
ставленных сторонами доказательств, желают ли они дополнить су-
дебное следствие. Объявить судебное следствие законченным по 
разрешении ходатайств и выполнении необходимых судебных дей-
ствий.  

5.3.2.4 Права председательствующего во время прений сторон и последнего 
слова подсудимого  

Во время прений сторон, а затем и последнего слова подсу-
димого председательствующий может останавливать участвующих 



в прениях лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих от-
ношения к рассматриваемому уголовному делу, а также доказа-
тельств, признанных недопустимыми. Это же его право распро-
страняется и на подсудимого, но только когда последний касается 
обстоятельств, явно не имеющих отношения к делу.  

Само же предоставление подсудимому после окончания пре-
ний сторон последнего слова — это обязанность председательст-
вующего. От него же законодатель требует объявить присутствую-
щим в зале судебного заседания об удалении суда в совещательную 
комнату для постановления приговора.  

5.3.2.5 Процессуальное положение председательствующего на окончательном 
этапе судебного разбирательства  

В связи с постановлением приговора председательствующий 
должен:  

1) ставить на разрешение суда в совещательной комнате во-
просы в порядке, указанном в ст. 298 УПК;  

2) подавать в совещательной комнате свой голос последним;  
3) провозгласить приговор;  
4) подписать протокол судебного заседания;  
5) разъяснить подсудимому его право ходатайствовать о по-

миловании, если он осужден к смертной казни;  
6) при наличии своевременно поданного письменного хода-

тайства стороны об ознакомлении с протоколом судебного заседа-
ния обеспечить ей возможность ознакомиться с протоколом судеб-
ного заседания, предоставить возможность ознакомления с прото-
колом и иным участникам судебного разбирательства по их хода-
тайству и в части, касающейся их показаний,  

7) известить участников судебного разбирательства, подав-
ших ходатайства об ознакомлении с протоколом судебного заседа-
ния, о дате подписания протокола и времени, когда они могут с ним 
ознакомиться, если протокол судебного заседания в силу объектив-
ных обстоятельств изготовлен по истечении 3 суток со дня оконча-
ния судебного заседания,  

8) установить время ознакомления с протоколом судебного 
заседания сроком не менее 5 суток с момента начала ознакомления,  

9) по ходатайству лица, знакомящегося с протоколом, про-
длить время ознакомления с протоколом;  

10) своим постановлением установить определенный срок для 
ознакомления с протоколом, если участник судебного разбиратель-
ства явно затягивает время ознакомления с протоколом;  

11) рассмотреть замечания на протокол судебного заседания;  



12) вынести мотивированное постановление об удостовере-
нии правильности замечания на протокол судебного заседания либо 
об их отклонении;  

13) приобщить замечания на протокол и постановление судьи 
к протоколу судебного заседания.  

В необходимых случаях он вызывает лиц, подавших замеча-
ния на протокол судебного заседания.  

5.4 Полномочия судьи районного суда  

Каждый судья (не председатель суда) обладает уголовно-
процессуальными и гражданско-процессуальными правами и обя-
занностями. Рассматривая дело единолично, он обладает как стату-
сом суда, так и статусом председательствующего в судебном засе-
дании. Когда же он является членом состава суда – не председа-
тельствующим, его правовой статус несколько иной. Будучи чле-
ном суда, рассматривающим в первой инстанции уголовное дело, 
он, к примеру, вправе:  

1) после допроса, осуществленного сторонами допрашивать 
подсудимого, свидетеля, эксперта и специалиста;  

2) присутствовать в совещательной комнате при постановле-
нии приговора;  

3) участвовать в голосовании при принятии решения;  
4) воздержаться от голосования по вопросам применения уго-

ловного закона, если он голосовал за оправдание подсудимого и ос-
тался в меньшинстве;  

5) изложить особое мнение в совещательной комнате в пись-
менном виде.  

На судью, кроме того, законом возложены и обязанности.  
1) не разглашать суждения, имевшие место при обсуждении и 

постановлении приговора;  
2) голосовать (за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 

ст. 301 УПК) при постановлении приговора;  
3) написать приговор от руки или изготовить его с помощью 

технических средств, если ему это поручено;  
4) подписать приговор;  
5) удостоверить своей подписью имеющиеся в приговоре 

оговорки по поводу внесенных исправлений;  
6) выслушать провозглашаемый приговор стоя.  
Раньше такими же правами обладали народные заседатели. 

Институт народных заседателей ликвидирован. В настоящее время 
в районном суде не могут рассматриваться дела с участием народ-
ных заседателей.  



5.5 Аппарат районного суда  

Аппарат районного суда осуществляет обеспечение работы 
суда и подчиняется председателю соответствующего суда. Помимо 
обеспечения осуществления правосудия он занимается обобщением 
судебной практики, анализом судебной статистики, систематизацией 
законодательства и выполнением других функций суда. Указанные 
виды деятельности аппарат районного суда осуществляет под кон-
тролем председателя районного суда.  

Работники аппарата суда являются государственными служа-
щими, им присваиваются классные чины и другие специальные зва-
ния.  

Структура и штатная численность аппарата районного суда 
устанавливается соответственно министром юстиции республики, 
начальником управления (отдела, департамента) юстиции края, об-
ласти, города в пределах штатной численности и фонда заработной 
платы, утверждаемых Министром юстиции РФ (ч. 2 ст. 78 Закона 
РСФСР «О судоустройстве РСФСР»).  

 

Глава 6. Среднее звено гражданских судов общей 
юрисдикции  

6.1 Верховные суды республик. Краевые, областные, город-
ские (в городах Москва, Санкт-Петербург) суды, суды автоном-
ной области и автономных округов, их место в судебной систе-
ме. Состав, структура этих судов, порядок формирования, ком-
петенция  

Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд го-
рода федерального значения, суд автономной области, суд автоном-
ного округа — это суды второго (среднего) звена федеральных судов 
общей юрисдикции судебной системы Российской Федерации. Каж-
дый из таковых признается высшим судебным органом субъекта 
Российской Федерации по гражданским, уголовным, администра-
тивным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Он яв-
ляется высшим судебным органом субъекта Российской Федерации 
как для федеральных судов — районных и городских судов, так и 
для мировых судей. Верховный суд республики, краевой (областной) 
суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд 
автономного округа осуществляет надзор за судебной деятельно-
стью названных судов.  

Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд го-
рода федерального значения, суд автономной области, суд автоном-
ного округа состоит из Президиума суда, судебных коллегий и аппа-



рата суда. При верховных судах республик, краевых и областных 
судах могут действовать Научно-консультативные советы (п. 3 По-
ложения о Научно-консультативном совете при Верховном Суде 
РФ). Организованные в субъектах Российской Федерации управле-
ния (отделы) Судебного департамента при Верховном Суде РФ в со-
став соответствующих судов не входят и при таковых не находятся, 
хотя начальники управлений (отделов) Судебного департамента и 
назначаются на должность (освобождаются от должности) по согла-
сованию с председателем верховного суда республики, краевого, об-
ластного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области или суда автономного округа.  

В составе верховных судов республик, краевых (областных) 
судов, судов городов федерального значения, суда автономной об-
ласти, судов автономных округов действуют следующие судебные 
коллегии:  

— Судебная коллегия по уголовным делам, 
— Судебная коллегия по гражданским делам.  
Военной и Кассационной коллегии есть только в Верховном 

Суде РФ, соответственно в верховных судах республик, краевых 
(областных) судах, судах городов федерального значения, суде авто-
номной области, судах автономных округов таковых нет.  

Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд го-
рода федерального значения, суд автономной области, суд автоном-
ного округа формируется в составе Председателя, заместителей 
председателя и членов суда. Председатель верховного суда респуб-
лики, краевого (областного) суда, суда города федерального значе-
ния, суда автономной области, суда автономного округа и его замес-
тители назначаются на должность Президентом РФ по представле-
нию Председателя Верховного Суда РФ, основанному на заключе-
нии Высшей квалификационной коллегии судей РФ.  

Судьи верховных судов республик, краевых, областных судов, 
судов городов федерального значения, судов автономной области и 
автономных округов назначаются на должность также Президентом 
РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ. Но осно-
вывается данное представление Президента РФ на заключении не 
Высшей квалификационной коллегии судей РФ, а на заключении 
квалификационной коллеги судей того суда, судьи которого подле-
жат назначению. Данное заключение тоже подлежит согласованию с 
законодательными (представительными) органами государственной 
власти соответствующих субъектов Российской Федерации.  

Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд го-
рода федерального значения, суд автономной области, суд автоном-



ного округа может быть создан и упразднен только федеральным за-
коном (ч. 1 ст. 17 Федерального конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации»).  

Эти суды рассматривают (в пределах своей компетенции) дела 
в качестве суда первой и кассационной инстанции, в порядке надзо-
ра и по вновь открывшимся обстоятельствам (ввиду новых и вновь 
открывшихся обстоятельств). Они являются непосредственно выше-
стоящими судебными инстанциями по отношению к районным су-
дам, действующим на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.  

Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд го-
рода федерального значения, суд автономной области, суд автоном-
ного округа изучает и обобщает судебную практику, анализирует 
судебную статистику, осуществляет другие полномочия, предостав-
ленные ему законодательством.  

Верховному суду республики принадлежит право законода-
тельной инициативы в законодательных (представительных) органах 
республики.  

Верховный Суд РФ прямо требует от верховных судов рес-
публик, краевых, областных судов, судов городов федерального зна-
чения, суда автономной области, судов автономных округов:  

— осуществлять постоянный судебный надзор за качествен-
ным и своевременным рассмотрением уголовных и гражданских дел; 
принимать иные меры воздействия вплоть до прекращения полно-
мочий судей, допускающих факты волокиты, ущемляющие законные 
права граждан на судебную защиту и умаляющие авторитет судеб-
ной власти; регулярно обобщать практику соблюдения судами про-
цессуальных сроков разрешения дел; анализировать причины, поро-
ждающие волокиту, и целенаправленно вести работу по их устране-
нию87;  

— принимать дополнительные меры, направленные на усиле-
ние надзора за правильным применением судами законодательства 
об ответственности за хулиганство88;  

— периодически обобщать практику рассмотрения судами 
уголовных дел о нарушениях правил и норм охраны труда и произ-
водственной санитарии, анализировать причины допускаемых оши-
                                           

87 См.: О ходе выполнения постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 24 августа 1993 г. № 7 «О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами 
Российской Федерации»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2000 № 
79// Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2000. № 1.  

88 См.: О судебной практике по делам о хулиганстве: Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 24 декабря 1991 № 5// Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов 
СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам.- М.: Издательство «Спарк», 
1997. С.486-487.  



бок и принимать необходимые меры к повышению уровня рассмот-
рения дел этой категории89;  

— повышать уровень осуществления судебного надзора за 
строгим соблюдением нижестоящими судами уголовно-
процессуального законодательства; постоянно совершенствовать ме-
тодическую работу90 и т. п.  

6.2 Президиум верховного суда республики, краевого, обла-
стного суда, суда города федерального значения, суда автоном-
ной области и автономного округа, его состав, порядок образо-
вания и судебные полномочия  

Президиум верховного суда республики, краевого, областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной области 
или суда автономного округа специально создаваемый орган соот-
ветствующего суда. При наличии положительного заключения ква-
лификационной коллегии судей края, области, автономной области, 
автономного округа, городов Москвы и Санкт-Петербурга президи-
ум краевого, областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области или суда автономного округа утверждается 
Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда 
РФ.  

Согласно ч. 1 ст. 44 Закона РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР» состав президиума верховного суда республики формиру-
ется несколько иным образом. А именно, он утверждается, не Пре-
зидентом РФ, а законодательным (представительным) органом рес-
публики и не по представлению Председателя Верховного Суда РФ, 
а председателя верховного суда республики.  

В состав верховного суда республики, краевого, областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной области 
или суда автономного округа входят председатель суда, его замести-
тели по должности и утвержденные соответствующим образом су-
дьи верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области или суда 
автономного округа.  

Президиум верховного суда республики, краевого, областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной области 

                                           
89 См.: О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасно-

сти горных, строительных и иных работ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 
апреля 1991 г. № 1// Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Рос-
сийской Федерации) по уголовным делам.- 1997. С.476.  

90 См.: О соблюдении судами Российской Федерации процессуального законодательст-
ва при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 августа 1989 № 4// Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и 
РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам.- М.: Издательство «Спарк», 1997.  



или суда автономного округа принимает постановления большинст-
вом голосов членов Президиума, участвующих в заседании.  

При этом он обладает следующими организационными пол-
номочиями:  

2) утверждает по представлению председателя верховного су-
да республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области или суда автономного округа из 
числа судей этого суда составы судебной коллегии по гражданским 
делам и судебной коллегии по уголовным делам;  

3) рассматривает материалы изучения и обобщения судебной 
практики и анализа судебной статистики;  

4) заслушивает отчеты председателей судебных коллегий о 
деятельности коллегий; рассматривает вопросы работы аппарата су-
да;  

5) оказывает помощь районным судам в правильном примене-
нии законодательства, координируя эту деятельность с министерст-
вом юстиции республики, управлениями и отделами юстиции краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области или 
автономных округов;  

6) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему за-
конодательством.  

Президиум верховного суда республики, помимо того, вправе 
рассмотреть и разрешить вопрос о внесении представления в зако-
нодательные (представительные) органы республики в порядке осу-
ществления законодательной инициативы, и о толковании законов 
республики.  

Президиум верховного суда республики, краевого, областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной области 
или суда автономного округа в пределах своей компетенции рас-
сматривает дела в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоя-
тельствам (ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств). В ча-
стности он:  

— в надзорном порядке рассматривает гражданские дела по 
жалобам и представлениям на вступившие в законную силу решения 
и определения этих судов, принятые ими по первой инстанции, если 
указанные решения и определения не были предметом кассационно-
го или надзорного рассмотрения в Верховном Суде РФ; на кассаци-
онные определения тех же судов; на апелляционные решения и оп-
ределения районных судов; на вступившие в законную силу судеб-
ные приказы, решения и определения районных судов и мировых 
судей (п. 1 ч. 2 ст. 377 ГПК), а уголовные дела — по жалобам и 
представлениям на кассационные определения верховного суда рес-



публики, краевого или областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области и суда автономного округа, на 
вступившие в законную силу приговор, определение и постановле-
ние районного суда, приговор и постановление мирового судьи (п. 1 
ст. 403 УПК);  

— рассматривает заключение прокурора о необходимости во-
зобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств в отношении приговоров и опре-
делений районных судов (п. 2 ч. 1 ст. 417 УПК);  

— пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам 
свои вынесенные в надзорной инстанции по гражданским делам по-
становления, которыми изменено решение суда первой инстанции 
или постановлено новое решение (ст. 393 ГПК).  

6.3 Судебные коллегии верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерального значения, судов 
автономной области и автономных округов их состав, порядок 
образования, полномочия  

В состав верховного суда республики, краевого, областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной области 
или суда автономного округа входят:  

— Судебная коллегия по уголовным делам,  
— Судебная коллегия по гражданским делам.  
Судебные коллегии верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автоном-
ной области или суда автономного округа рассматривают дела, под-
судные данному суду, в следующих составах:  

1) в первой инстанции дела рассматривает судья единолично 
либо коллегия, состоящая из трех судей, уголовные дела также мо-
гут быть рассмотрены судьей и коллегией присяжных заседателей;  

2) дела по жалобам и представлениям на приговоры, решения 
и определения районных судов, принятые ими в первой инстанции и 
не вступившие в силу, рассматривает коллегия, состоящая из трех 
судей;  

3) гражданские дела по вновь открывшимся обстоятельствам 
рассматривает судья единолично либо коллегия, состоящая из трех 
судей.  

Порядок формирования Судебной коллегии по гражданским 
делам, Судебной коллегии по уголовным делам верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области или суда автономного округа 
следующий. Она утверждаются Президиумом суда из числа судей 
этого суда.  



Судебная коллегия по гражданским делам, Судебная коллегия 
по уголовным делам верховного суда республики, краевого, област-
ного суда, суда города федерального значения, суда автономной об-
ласти или суда автономного округа рассматривают в пределах своих 
полномочий дела в качестве суда первой инстанции, в кассационном 
порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Судебной коллегии по уголовным делам верховного суда рес-
публики, краевого, областного суда, суда города федерального зна-
чения, суда автономной области или суда автономного округа под-
судно рассмотрение в первой инстанции дел:  

— об убийстве при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 
УК), похищении человека, совершенном организованной группой 
либо повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего или иные 
тяжкие последствия (ч. 3 ст. 126 УК), изнасиловании, повлекшем по 
неосторожности смерть потерпевшей, причинение тяжкого вреда 
здоровью, заражение ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия 
потерпевшей, а также об изнасиловании потерпевшей, заведомо не 
достигшей четырнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 131 УК), терро-
ризме (ст. 205 УК), захвате заложника при отягчающих обстоятель-
ствах (ч. ч. 2 и 3 ст. 206 УК), создании вооруженного формирования, 
не предусмотренного федеральным законом, а равно руководстве 
таким формированием (ч. 1 ст. 208 УК), бандитизме (ст. 209 УК), ор-
ганизации преступного сообщества (ст. 210 УК), угоне судна воз-
душного или водного транспорта либо железнодорожного подвиж-
ного состава (ст. 211 УК), организации массовых беспорядков, со-
провождавшихся насилием погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного 
сопротивления представителям власти (ч.1 ст. 212 УК), пиратстве 
(ст. 227 УК), нарушении правил безопасности движения и эксплуа-
тации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, по-
влекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 
УК), приведении в негодность транспортных средств или путей со-
общения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц 
(ч. 3 ст. 267 УК), нарушении правил безопасности при строительст-
ве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, по-
влекшем по неосторожности смерть двух или более лиц ( ч. 3 ст. 269 
УК), государственной измене (ст. 275 УК), шпионаже (ст. 276 УК), 
посягательстве на жизнь государственного или общественного дея-
теля (ст. 277 УК), насильственном захвате власти или насильствен-
ном удержании власти (ст. 278 УК), вооруженном мятеже (ст. 279 
УК), диверсии (ст. 281 УК), получении взятки при отягчающих об-



стоятельствах (ч.ч. 3 и 4 ст. 290 УК), воспрепятствовании осуществ-
лению правосудия и производству предварительного расследования 
(ст. 294 УК), посягательстве на жизнь лица, осуществляющего пра-
восудие или предварительное расследование (ст. 295 УК), угрозе или 
насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия 
или производством предварительного расследования (ст. 296 УК), 
неуважении к суду (ст. 297 УК), клевете в отношении судьи, при-
сяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 
дознание, судебного пристава, судебного исполнителя (ст. 298 УК), 
привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности 
(ст. 299 УК), незаконном освобождении от уголовной ответственно-
сти (ст. 300 УК), незаконном задержании, заключении под стражу 
или содержании под стражей (ст. 301 УК), принуждении к даче по-
казаний (ст. 302 УК), фальсификации доказательств по уголовному 
делу (ч.ч. 2 и 3 ст. 303 УК), провокации взятки либо коммерческого 
подкупа (ст. 304 УК), вынесении заведомо неправосудных пригово-
ра, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК), посягательстве 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК), дез-
организации нормальной деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества, совершенной организованной группой 
либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ч. 3 
ст. 321 УК), незаконном пересечении охраняемой Государственной 
границы РФ, совершенном группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой либо с применением насилия или с 
угрозой его применения (ч. 2 ст. 322 УК), планировании, подготовке, 
развязывании или ведении агрессивной войны (ст. 353 УК), публич-
ном призыве к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК), про-
изводстве или распространении оружия массового поражения (ст. 
355 УК), применении запрещенных средств и методов ведения вой-
ны (ст. 356 УК), геноциде (ст. 357 УК), экоциде (ст. 358 УК), вер-
бовке, обучении, финансировании или ином материальном обеспе-
чении наемника, а равно его использовании в вооруженном кон-
фликте или военных действиях (ч.ч. 1 и 2 ст. 359 УК) и нападении на 
лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 
(ст. 360 УК).  

— об общественно опасном деянии, совершенном невменяе-
мым и подпадающем под признаки вышеуказанных преступлений91.  

— уголовные дела, переданные в данный суд в соответствии 
со ст.ст. 34 и 35 УПК по подсудности;  

                                           
91 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 1996 года// 

Бюллетень Верховного Суда РФ.- 1997. № 3.  



— содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну (ч. 3 ст. 31 УПК).  

Судебная коллегия по гражданским делам верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области или суда автономного округа по 
первой инстанции рассматривает дела:  

— связанные с государственной тайной;  
— об оспаривании нормативных правовых актов органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, затраги-
вающих права, свободы и законные интересы граждан и организа-
ций;  

— о приостановлении деятельности или ликвидации регио-
нального отделения либо иного структурного подразделения поли-
тической партии, межрегиональных и региональных общественных 
объединений; о ликвидации местных религиозных организаций, 
централизованных религиозных организаций, состоящих из мест-
ных религиозных организаций, находящихся в пределах одного 
субъекта Российской Федерации; о запрете деятельности не являю-
щихся юридическими лицами межрегиональных и региональных 
общественных объединений и местных религиозных организаций, 
централизованных религиозных организаций, состоящих из мест-
ных религиозных организаций, находящихся в пределах одного 
субъекта Российской Федерации; о приостановлении или прекра-
щении деятельности средств массовой информации, распростра-
няемых преимущественно на территории одного субъекта Россий-
ской Федерации;  

— об оспаривании решений (уклонения от принятия реше-
ний) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 
окружных избирательных комиссий по выборам в федеральные ор-
ганы государственной власти, окружных избирательных комиссий 
по выборам в законодательные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, соответст-
вующих комиссий референдума, за исключением решений, остав-
ляющих в силе решения нижестоящих избирательных комиссий 
или соответствующих комиссий референдума (ч. 1 ст. 26 ГПК РФ);  

— о роспуске представительного органа местного самоуправ-
ления и (или) отрешении главы муниципального образования от 
должности (ч. 9 ст. 49 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»);  

— связанные с признании забастовки незаконной (ч. 5 ст. 17 
Федерального закона «О порядке разрешения коллективных трудо-
вых споров», ч. 4 ст. 413 Трудового кодекса РФ);  



— некоторые иные, отнесенные к их подсудности дела.  
В кассационном порядке Судебная коллегия по гражданским 

делам верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области или суда 
автономного округа проверяет законность и обоснованность не 
вступивших в законную силу решений и определений принятых в 
первой инстанции районными судами, а Судебная коллегия по уго-
ловным делам — приговоров или иных решений первой или апелля-
ционной инстанции районного суда (п. 1 ч. 3 ст. 355 УПК, п. 1 ч. 1 
ст. 337 ГПК).  

Помимо этого, Судебная коллегия по гражданским делам вер-
ховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области или суда автоном-
ного округа пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам 
собственные решения, вынесенные в первой инстанции, а также оп-
ределения, которыми изменено решение суда первой инстанции или 
постановлено новое решение, — в кассационной инстанции (ст. 393 
ГПК).  

Помимо осуществления правосудия Судебная коллегия по 
гражданским делам, Судебная коллегия по уголовным делам изуча-
ют и обобщают судебную практику, анализируют судебную стати-
стику и осуществляют другие полномочия, предоставленные им за-
конодательством.  

6.4 Председатели верховных судов республик, краевых, об-
ластных судов, судов городов федерального значения, судов ав-
тономной области и автономных округов, их права и обязанно-
сти, порядок назначения на должность. Организация работы и 
аппарат суда субъекта Российской Федерации  

Председатели верховных судов республик, краевых, област-
ных судов, судов городов федерального значения, судов автономной 
области и автономных округов:  

1) являются судьями и соответственно осуществляют процес-
суальные полномочия, установленные УПК92 и ГПК.  

2) могут председательствовать в судебных заседаниях колле-
гий;  

3) дают поручение о передаче надзорных жалобы или пред-
ставления прокурора на рассмотрение судьи данного суда (ст. 379 
ГПК);  

                                           
92 Данные полномочия изложены в разделе «5.3.2 Правовой статус председательствую-

щего при рассмотрении уголовного дела по первой инстанции» настоящей работы.  



4) не соглашаются с определением судьи об отказе в истребо-
вании дела и выносят свое определение об истребовании дела (ч. 6 
ст. 381 ГПК);  

5) продляют срок рассмотрения истребованного в суд надзор-
ной инстанции гражданского дела (ч. 1 ст. 382 ГПК);  

6) не соглашаются с определением судьи об отказе в передаче 
дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции и 
выносят свое определение о передаче дела для рассмотрения по 
существу в суд надзорной инстанции (ч. 2 ст. 383 ГПК);  

7) до обращения приговора к исполнению предоставляют по 
просьбе близких родственников, родственников осужденного, со-
держащегося под стражей, возможность свидания с ним (ст. 395 
УПК);  

8) не соглашаются с решением судьи об отказе в удовлетво-
рении надзорных жалобы или представления, отменяют такое ре-
шение и выносят постановление о возбуждении надзорного произ-
водства и передаче надзорных жалобы или представления на рас-
смотрение суда надзорной инстанции вместе с уголовным делом, 
если оно было истребовано (ч. 4 ст. 406 УПК);  

9) пересматривают вступившие в законную силу постановле-
ние по делу об административном правонарушении и решения по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов (ч. 3 ст. 30.11 КоАП 
РФ);  

10) руководят организацией работы судебных коллегий и ап-
парата суда;  

11) созывают президиум суда и председательствуют на его за-
седаниях;  

12) распределяют обязанности между своими заместителями;  
13) принимают участие в согласовании с Генеральным дирек-

тором Судебного департамента при Верховном Суде РФ назначения 
на должность и освобождения от должности начальника управления 
(отдела) Судебного департамента, предложений о перераспределе-
нии образовавшиеся в районном суде вакансий на должности судей 
(ч. 1 ст. 15, п. 10 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О Судебном депар-
таменте при Верховном суде Российской Федерации»);  

14) готовят для начальника главного управления организаци-
онно-правового обеспечения деятельности судов Судебного депар-
тамента при Верховном суде РФ представление о назначении на 
должность администратора возглавляемого им суда (ч. 1 ст. 18 Фе-
дерального закона «О Судебном департаменте при Верховном суде 
Российской Федерации»);  



15) принимают участие в согласовании с начальником управ-
ления (отдела) Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
предложений о перераспределении образовавшиеся в районном суде 
вакансий на должности судей (п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
«О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Феде-
рации»);  

16) организуют работу по повышению квалификации членов 
суда и работников аппарата суда;  

17) организуют работу по изучению и обобщению судебной 
практики, анализу судебной статистики;  

18) вносят представления в государственные органы, общест-
венные организации и должностным лицам об устранении наруше-
ний закона, обстоятельств, способствовавших совершению правона-
рушений;  

19) ведут личный прием и организует работу суда по приему 
граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб;  

20) осуществляют другие полномочия, предоставленные ему 
законодательством.  

Председатель верховного суда республики также вносит в за-
конодательный (представительный) орган республики представле-
ния по вопросам, требующим толкования законов республики.  

Назначаются на должность председатели верховных судов 
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального 
значения, судов автономной области и автономных округов Прези-
дентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ, 
основанному на заключении Высшей квалификационной коллегии 
судей РФ.  

Аппарат суда осуществляет обеспечение работы суда и подчи-
няется председателю соответствующего суда. Работники аппарата 
суда являются государственными служащими, им присваиваются 
классные чины и другие специальные звания.  

Структура и штатная численность аппарата верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области и суда автономного округа ут-
верждаются Министром юстиции РФ по представлению председате-
ля соответствующего суда (ч. 3 ст. 78 Закона РСФСР «О судоуст-
ройстве РСФСР»).  

 



Глава 7. Военные суды  

7.1 Место военных судов в судебной системе РФ. Подсис-
тема военных судов. Порядок их формирования  

Судебную власть в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках, воинских формированиях и федеральных орга-
нах исполнительной власти, в которых федеральным законом преду-
смотрена военная служба, осуществляют Военные суды Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона «О во-
енных судах Российской Федерации»).  

Военные суды относятся к третьему звену судебной системы, 
хотя и сами подразделяются на три специфических звена, которые в 
совокупности и взаимосвязи образуют подсистему военных судов. 
Первое (основное) звено подсистемы военных судов93 составляют 
гарнизонные военные суды. Ко второму (среднему) звену относятся 
окружные (флотские) военные суды и к третьему (высшему) — Во-
енная коллегия Верховного Суда РФ.  

Гарнизонные военные суды действует на территории, на кото-
рой дислоцируются один или несколько военных гарнизонов. Они 
образуются в составе председателя, его заместителей и других су-
дей.  

Второй вид (звено) военных судов — окружные (флотские) 
военные суды, действуют на территории одного или нескольких 
субъектов Российской Федерации, на которой дислоцируются воин-
ские части и учреждения Вооруженных Сил РФ, других войск, воин-
ских формирований и органов.  

Состав окружного (флотского) военного суда состоит из пред-
седателя, его заместителей, а также других судей. В окружном 
(флотском) военном суде может быть образована должность первого 
заместителя председателя. Здесь всегда есть президиум окружного 
(флотского) военного суда. В окружном (флотском) военном суде 
могут быть образованы судебные коллегии и (или) судебные соста-
вы.  

Военная коллегия Верховного Суда РФ является составной ча-
стью Верховного Суда РФ со всеми выходящими из этого обстоя-
тельства последствиями, связанными с ее полномочиями и порядком 
назначения судей, в нее входящих94.  

Количество военных судов и численность судей военных су-
дов устанавливаются Верховным Судом РФ. Все военные суды соз-
                                           

93 Звено военных судов не следует путать со звеном судебной системы Российской Фе-
дерации.  

94 Подробнее о Военной коллегии Верховного Суда РФ см. раздел «Особенности и 
полномочия военной коллегии» настоящего учебника.  



даются по территориальному принципу по месту дислокации воин-
ских частей и учреждений Вооруженных Сил РФ, других войск, во-
инских формирований и органов. Когда воинская часть, предпри-
ятие, учреждение или организация Вооруженных Сил РФ, других 
войск, воинских формирований и органов дислоцируются за преде-
лами территории Российской Федерации, по месту их дислокации 
могут быть созданы военные суды, если это предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации.  

Создаются и упраздняются военные суды федеральным зако-
ном. Никакой военный суд не может быть упразднен, если отнесен-
ные к его ведению вопросы не были одновременно переданы в 
юрисдикцию другого суда.  

7.2 Принципы организации и деятельности военных судов  
На организацию и деятельность военных судов полностью 

распространимо действие всех и каждого из принципов правосудия: 
осуществление правосудия только судом, принципа гласности, со-
стязательности и равноправия сторон, презумпции невиновности, 
осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом 
и судом, обеспечения подсудимому права на защиту, принципа са-
мостоятельности судов, независимости судей и подчинения их толь-
ко закону, национального языка судопроизводства и др.  

Они закреплены в Конституции РФ, УПК и ГПК. Между тем в 
Федеральном конституционном законе «О военных судах Россий-
ской Федерации» вновь продублирована и уточнена правовая основа 
двух из них: принципа независимости судей и подчинения их только 
закону (ст. 5) и национального языка судопроизводства (ст. 6).  

Правосудие военные суды осуществляют не только независи-
мо, но и самостоятельно, подчиняясь только Конституции РФ, феде-
ральным конституционным законам и федеральным законам. Суды и 
судьи военных судов в своей деятельности по осуществлению пра-
восудия никому не подотчетны. Недопустимо какое-либо вмеша-
тельство в деятельность судей военных судов по осуществлению 
правосудия.  

Своеобразие компетенции военных судов отражается на форме 
реализации в их деятельности принципа национального языка судо-
производства. В военных судах как судопроизводство, так и дело-
производство ведутся на государственном языке Российской Феде-
рации — русском языке. Где бы не располагался суд, какой бы на-
циональности население не проживало на данной территории, судо-
производство (делопроизводство) в военных судах не может вестись 
на каком-либо ином помимо русского языке.  



По общему правилу участвующим в деле лицам, не владею-
щим русским языком, обеспечивается право выступать и давать объ-
яснения на родном языке либо на любом свободно избранном языке 
общения, а также пользоваться услугами переводчика.  

7.3 Общие и специальные задачи военных судов  
Согласно ст. 4 Федерального конституционного закона «О во-

енных судах Российской Федерации» общими задачами военных су-
дов при рассмотрении дел являются обеспечение и защита:  

— нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняе-
мых законом интересов человека и гражданина, юридических лиц и 
их объединений;  

— нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых за-
коном интересов местного самоуправления;  

— нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых за-
коном интересов Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Специальные задачи военных судов закреплены в федераль-
ном процессуальном законе. Так, согласно ст. 2 ГПК военные суды, 
как и любые иные суды общей юрисдикции должны решать задачи 
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения граждан-
ских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, других лиц, являющихся субъектами граж-
данских, трудовых или иных правоотношений.  

7.4 Компетенция военных судов  
Как уже отмечалось, военные суды по подсудным им делам 

осуществляют правосудие в первой, кассационной инстанциях, в по-
рядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам (ввиду но-
вых и вновь открывшихся обстоятельств). Им подсудны:  

а) гражданские и административные дела о защите нарушен-
ных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом инте-
ресов военнослужащих Вооруженных Сил РФ, других войск, воин-
ских формирований и органов95, граждан, проходящих военные сбо-
ры, от действий (бездействия) органов военного управления, воин-
ских должностных лиц и принятых ими решений;  

б) дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются 
военнослужащие, граждане, проходящие военные сборы, а также 

                                           
95 Далее – военнослужащие.  



граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие во-
енные сборы, при условии, что преступления совершены ими в пе-
риод прохождения военной службы, военных сборов;  

в) дела об административных правонарушениях, совершенных 
военнослужащими, гражданами, призванными на военные сборы.  

Помимо того, военные суды рассматривают и разрешают жа-
лобы на осуществленные в отношении военнослужащих и граждан, 
проходящих военные сборы, действия (бездействие) и принятые ре-
шения прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя в слу-
чаях и порядке, которые предусмотрены ст. 125 УПК, а также при-
нимаются в ходе досудебного производства решения: об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста; 
о продлении срока содержания под стражей; о помещении подозре-
ваемого, 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 проживаю-
щих в нем лиц; о производстве обыска и (или) выемки в жилище; о 
производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмот-
ренных ст. 93 УПК; о производстве выемки предметов и докумен-
тов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных 
кредитных организациях; о наложении ареста на корреспонденцию, 
разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; о наложе-
нии ареста на имущество, включая денежные средства физических и 
юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хра-
нении в банках и иных кредитных организациях; о временном от-
странении подозреваемого или обвиняемого от должности в соот-
ветствии со ст. 114 УПК; о контроле и записи телефонных и иных 
переговоров по делам, расследуемым в отношении военнослужащих, 
граждан, проходящих военные сборы.  

По общему правилу, когда военные суды, дислоцируются за 
пределами территории Российской Федерации, им подсудны все 
гражданские, административные и уголовные дела, подлежащие 
рассмотрению федеральными судами общей юрисдикции, если иное 
не установлено международным договором Российской Федерации.  

7.5 Подсудность военных судов различных звеньев  
По первой инстанции гарнизонные военные суды рассматри-

вают все подсудные военным судам гражданские, административ-
ные и уголовные дела, не отнесенные Федеральным конституцион-
ным законом «О военных судах Российской Федерации» к подсуд-



ности Военной коллегии Верховного Суда РФ или окружного (флот-
ского) военного суда.  

Кроме того, гарнизонный военный суд рассматривает дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам (ввиду новых и вновь открыв-
шихся обстоятельств) в отношении решений, приговоров, определе-
ний и постановлений, принятых им и вступивших в силу. Исходя из 
положений, содержащихся в ст. 29 УПК, он также принимает выше-
указанные процессуальные решения досудебного производства, ко-
торые отнесены к компетенции суда.  

Гарнизонным военным судом рассматриваются также жалобы 
на действия (бездействие) и решения органов, осуществляющих до-
судебное производство в отношении военнослужащих, граждан, 
проходящих военные сборы.  

Окружным (флотским) военным судам в свою очередь под-
судно рассмотрение в первой инстанции гражданских дел, связан-
ных с государственной тайной, и уголовных дел о преступлениях, за 
совершение которых может быть назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше 15 лет, пожизненного лишения свободы 
или смертной казни.  

Ими также в кассационном порядке рассматриваются дела по 
жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения и 
постановления гарнизонных военных судов, принятые ими в первой 
инстанции и не вступившие в законную силу. Помимо того им в по-
рядке надзора разрешаются дела по жалобам и представлениям на 
решения, приговоры, определения и постановления гарнизонных во-
енных судов, вступившие в силу, а также на определения и поста-
новления, принятые окружным (флотским) военным судом в касса-
ционной инстанции. По вновь открывшимся обстоятельствам ок-
ружной (флотский) военный суд рассматривает дела в отношении 
вступивших в силу своих решений, приговоров, определений и по-
становлений.  

Как уже отмечалось, Военной коллегии Верховного Суда РФ 
подсудны:  

1) дела об оспаривании ненормативных актов Президента РФ, 
нормативных актов Правительства РФ, Министерства обороны РФ, 
иных федеральных органов исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, 
свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан, 
проходящих военные сборы;  

2) дела о преступлениях, в совершении которых обвиняется 
судья военного суда, если им заявлено соответствующее ходатайст-
во, а также дела о преступлениях особой сложности или особого 



общественного значения, которые Военная коллегия Верховного 
Суда РФ вправе принять к своему производству при наличии хода-
тайства обвиняемого.  

Военной коллегией также осуществляется правосудие в касса-
ционном, надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятель-
ствам (ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств) 96.  

7.6 Председатель военного суда, его права и обязанности  
Основной перечень полномочий председателя военного суда 

закреплен в Федеральном конституционном законе «О военных су-
дах Российской Федерации». Они распространяются на организацию 
и деятельности возглавляемого ими учреждения и различаются в за-
висимости от того, о председателе какого военного суда идет речь.  

Так, председатель гарнизонного военного суда вправе:  
1) участвовать в рассмотрении дел гарнизонным военным су-

дом и председательствовать в судебных заседаниях;  
2) представлять суд в государственных органах, общественных 

объединениях и органах местного самоуправления;  
3) осуществлять иные полномочия.  
На него возложен ряд обязанностей:  
1) организовывать деятельность суда;  
2) распределять обязанности между судьями;  
3) контролировать работу администратора и аппарата суда, на-

значать на должность и освобождать от должности работников ап-
парата суда, не состоящих на военной службе, утвердить положение 
об аппарате суда;  

4) иные обязанности.  
Соответственно председателю окружного (флотского) военно-

го суда законом предоставлена возможность:  
1) участвовать в рассмотрении дел окружным (флотским) во-

енным судом и председательствовать в судебных заседаниях;  
2) решать в необходимых случаях вопросы о передаче дел из 

одной судебной коллегии или судебного состава в другую судебную 
коллегию или судебный состав, а также решать вопросы о привлече-
нии судей одной судебной коллегии или судебного состава для рас-
смотрения дел в составе другой судебной коллегии или судебного 
состава;  

3) давать поручение о передаче надзорных жалобы или пред-
ставления прокурора на рассмотрение судьи данного военного суда 
(ст. 379 ГПК);  

                                           
96 Подробнее о Военной коллегии Верховного Суда РФ см. раздел «Особенности и 

полномочия военной коллегии» настоящего учебника.  



4) не согласиться с определением судьи об отказе в истребо-
вании дела и вынести свое определение об истребовании дела (ч. 6 
ст. 381 ГПК);  

5) продлить срок рассмотрения истребованного в суд надзор-
ной инстанции гражданского дела (ч. 1 ст. 382 ГПК);  

6) не согласиться с определением судьи об отказе в передаче 
дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции и 
вынести свое определение о передаче дела для рассмотрения по 
существу в суд надзорной инстанции (ч. 2 ст. 383 ГПК);  

7) до обращения приговора к исполнению предоставить по 
просьбе близких родственников, родственников осужденного, со-
держащегося под стражей, возможность свидания с ним (ст. 395 
УПК);  

8) представлять суд в государственных органах, общественных 
объединениях и органах местного самоуправления;  

9) готовить представление о присвоении воинских званий (за 
исключением высших воинских званий) судьям военных судов (ч. 2 
ст. 36 Федерального конституционного закона «О военных судах 
Российской Федерации»);  

10) осуществлять иные полномочия.  
На него также возложены обязанности:  
1) организовать деятельность суда;  
2) созывать заседания президиума суда и вносить на его рас-

смотрение вопросы, требующие решения, председательствовать на 
заседаниях президиума;  

3) распределять обязанности между заместителями председа-
теля суда;  

4) контролировать работу администратора и аппарата суда, на-
значать на должность и освобождать от должности работников ап-
парата суда, не состоящих на военной службе.  

Аналогичны права и обязанности председателя Военной кол-
легии Верховного Суда РФ, который уполномочен на:  

1) участие в рассмотрении дел Военной коллегией Верховного 
Суда РФ и председательствование в ее судебных заседаниях;  

2) решение в случае необходимости вопроса о передаче дела 
из одного судебного состава в другой судебный состав;  

3) осуществление иных полномочий.  
Председатель Военной коллегии Верховного Суда РФ должен:  
1) организовать деятельность Военной коллегии Верховного 

Суда РФ;  
2) осуществлять контроль работы аппарата Военной коллегии 

Верховного Суда РФ, являющегося структурным подразделением 



аппарата Верховного Суда РФ, назначать на должность и освобож-
дать от должности работников аппарата Военной коллегии Верхов-
ного Суда РФ;  

3) исполнять обязанности, возложенные на него Председате-
лем Верховного Суда РФ.  

Помимо прав, изложенных в Федеральном конституционном 
законе «О военных судах Российской Федерации» у председателей 
военных судов имеются и иные полномочия. Так, к примеру, он 
вправе высказывать свое мнение о необходимости и возможности 
перераспределения образовавшихся в возглавляемом им суде вакан-
сии на должности судей (п. 10 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О Су-
дебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации»).  

7.7 Порядок назначения на должность председателей воен-
ных судов  

Председатели гарнизонного, окружного и флотского военных 
судов назначается на должность Президентом РФ по представлению 
Председателя Верховного Суда РФ, при наличии положительного 
заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.  

Будучи заместителем Председателя Верховного Суда РФ 
Председатель Военной коллегии Верховного Суда РФ назначается 
на должность Советом Федерации Федерального Собрания РФ по 
представлению Президента РФ, основанному на представлении 
Председателя Верховного Суда РФ при наличии положительного за-
ключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.  

7.8 Организационное обеспечение деятельности военных 
судов. Организация работы в военном суде  

Организационное обеспечение деятельности военных судов 
осуществляется Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, 
аппаратом данных судов и администратором военного суда, а Воен-
ной коллегии Верховного Суда РФ — аппаратом Верховного Суда 
РФ, руководствуясь положениями Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Федерации», Федерального 
конституционного закона «О военных судах Российской Федера-
ции», а также федеральными конституционными законами, опреде-
ляющими порядок финансирования и обеспечения деятельности во-
енных судов в военное время и при введении чрезвычайного поло-
жения.  

Финансирование Военной коллегии Верховного Суда РФ и во-
енных судов осуществляется за счет средств федерального бюджета 
соответственно Судебным департаментом при Верховном Суде РФ и 
Верховным Судом РФ.  



Транспортом, средствами связи, вооружением, служебными 
помещениями военные суды и Военную коллегию Верховного Суда 
РФ обеспечивают, соответствующие органы Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских формирований и органов. Ими же осуществ-
ляется обслуживание данных объектов (транспорта, помещений и т. 
п.), эксплуатация и охрана, а также хранение архивов. Понесенные 
же в связи с этим расходы оплачивает соответственно Судебный де-
партамент при Верховном Суде РФ и Верховный Суд РФ.  

Аппараты военных судов и Военной коллегии Верховного Су-
да РФ помимо обеспечения осуществления правосудия занимаются 
обобщением судебной практики, анализом судебной статистики, 
систематизацией законодательства и выполнением других функций 
суда. Указанные виды деятельности они осуществляют под контро-
лем соответственно председателя военного суда и председателя Во-
енной коллегии Верховного Суда РФ.  

Штатное расписание и структура аппарата военного суда, чис-
ленность его работников определяются в пределах выделенных 
средств президиумом соответствующего суда (при его отсутствии — 
председателем соответствующего суда). Штатное расписание и 
структура аппарата Военной коллегии Верховного Суда РФ, числен-
ность его работников определяются в пределах выделенных средств 
Председателем Верховного Суда РФ. Положение об аппарате Воен-
ной коллегии Верховного Суда РФ утверждается председателем Во-
енной коллегии Верховного Суда РФ.  

В каждом военном суде имеется администратор. Администра-
тор военного суда назначается на должность и освобождается от 
должности начальником подразделения Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, курирующего организационное обеспече-
ние деятельности военных судов, по представлению председателя 
соответствующего военного суда. Руководит деятельностью адми-
нистратора военного суда названное подразделение Судебного де-
партамента. Контролем над его деятельностью занимается председа-
тель соответствующего суда.  

В связи с возложенной на него функцией администратор воен-
ного суда:  

1) принимает меры по организационному обеспечению дея-
тельности суда;  

2) взаимодействует с государственными органами, обществен-
ными объединениями, органами местного самоуправления, их долж-
ностными лицами и другими работниками по вопросам обеспечения 
деятельности суда;  



3) принимает меры по обеспечению надлежащих материаль-
ных и бытовых условий для судей военного суда и работников аппа-
рата военного суда, а также их медицинского обслуживания и сана-
торно-курортного лечения;  

4) обеспечивает судей военного суда и работников аппарата 
военного суда юридической литературой, пособиями и справочно-
информационными материалами;  

5) осуществляет информационно-правовое обеспечение дея-
тельности военного суда, организует ведение судебной статистики, 
делопроизводства и работу архива;  

6) организует охрану здания, помещений и другого имущества 
военного суда в нерабочее время, обеспечивает бесперебойную ра-
боту транспорта военного суда, средств связи, работу хозяйственной 
службы;  

7) организует строительство зданий, а также ремонт и техни-
ческое оснащение зданий и помещений военного суда;  

8) разрабатывает проект сметы расходов военного суда, ут-
верждаемый председателем военного суда, и представляет его в со-
ответствующее подразделение Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ;  

9) осуществляет иные меры по обеспечению деятельности во-
енного суда;  

10) выполняет приказы и распоряжения председателя военного 
суда, связанные с обеспечением деятельности военного суда.  

 

Глава 8. Верховный Суд Российской Федерации  

8.1 Верховный Суд Российской Федерации — судебный орган, 
возглавляющий системы гражданских и военных судов общей 
юрисдикции. Состав и структура Верховного Суда РФ. Порядок 
формирования  

Верховный Суд РФ — высший судебный орган по граждан-
ским, уголовным, административным и иным делам, подсудным су-
дам общей юрисдикции. Он высший орган как для федеральных 
гражданских, военных и специализированных судов общей юрис-
дикции, так и для судов общей юрисдикции субъектов Российской 
Федерации — для мировых судей.  

Верховный Суд РФ состоит из Пленума Верховного Суда РФ, 
Президиума Верховного Суда РФ, судебных коллегий Верховного 
Суда РФ и аппарата Верховного Суда РФ. При Верховном Суде РФ 
также функционирует Судебный департамент и Научно-
консультативный совет.  



В составе Верховного Суда РФ действуют следующие судеб-
ные коллегии:  

— Судебная коллегия по уголовным делам, 
— Судебная коллегия по гражданским делам,  
— Военная коллегия,  
— Кассационная коллегия.  
Верховный Суд РФ формируется в составе Председателя, за-

местителей и членов Верховного Суда РФ. Председатель Верховно-
го Суда РФ назначается на должность Советом Федерации Феде-
рального Собрания РФ по представлению Президента РФ при нали-
чии положительного заключения Высшей квалификационной колле-
гии судей РФ. Заместители председателя и другие судьи Верховного 
Суда РФ назначаются на должность Советом Федерации Федераль-
ного Собрания РФ по представлению Президента РФ, основанному 
на представлении соответственно Председателя Верховного Суда 
РФ. Для заместителя председателя Верховного Суда РФ дополни-
тельно требуется наличие положительного заключения Высшей ква-
лификационной коллегии судей.  

Созданный в соответствии с Конституцией РФ Верховный Суд 
РФ может быть упразднен только путем внесения поправок в Кон-
ституцию РФ.  

8.2 Полномочия Верховного Суда РФ. Законодательная ини-
циатива Верховного Суда РФ  

Исходя из положений ст. 56 Закона РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР» Верховный Суд РФ:  

— в пределах своих полномочий рассматривает дела в качест-
ве суда первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке над-
зора и по вновь открывшимся обстоятельствам (ввиду новых и вновь 
открывшихся обстоятельств);  

— изучает и обобщает судебную практику, анализирует су-
дебную статистику и дает руководящие разъяснения судам по во-
просам применения законодательства РФ, возникающим при рас-
смотрении судебных дел;  

— осуществляет контроль за выполнением судами общей 
юрисдикции РФ руководящих разъяснений Пленума Верховного 
Суда РФ;  

— разрешает в пределах своих полномочий вопросы, выте-
кающие из международных договоров Российской Федерации; 

— представляет на рассмотрение Президента РФ или Прави-
тельства РФ рекомендации о заключении международных догово-
ров Российской Федерации, а о прекращении или приостановлении 
действия международных договоров Российской Федерации (ч. 1 



ст. 8, ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации»).  

Верховному Суду РФ принадлежит право законодательной 
инициативы в Федеральном Собрании РФ. Рассматривает и решает 
вопросы о внесении представлений (законопроектов) в Государст-
венную Думу Федерального Собрания РФ в порядке осуществления 
законодательной инициативы Пленум Верховного Суда РФ.  

Прежде чем внести законопроект о введении или отмене нало-
гов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных зай-
мов, об изменении финансовых обязательств государства, другие за-
конопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета, на рассмотрение в Государственную Думу 
должно быть получено заключение Правительства РФ (ст. 104 Кон-
ституции РФ).  

Помимо перечисленных в Конституции РФ и Законе РСФСР 
«О судоустройстве РСФСР» видов осуществляемой Верховным Су-
дом РФ деятельности, ему предоставлены также права:  

1. Устанавливать количество военных судов и численность су-
дей военных судов (ч. 3 ст. 1 Федерального конституционного зако-
на «О военных судах Российской Федерации»).  

2. Принимать решение об изменении территориальной под-
судности уголовных и гражданских дел на территории, где введено 
чрезвычайное положение (ч. 3 ст. 36 Федерального конституционно-
го закона «О чрезвычайном положении»).  

3. Представлять на рассмотрение Президента РФ или Прави-
тельства РФ рекомендации о заключении, прекращении или приос-
тановлении действия международных договоров Российской Феде-
рации (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О международных 
договорах Российской Федерации»).  

4. Обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о про-
верке конституционности указанных в ч. 2 ст. 125 Конституции РФ 
нормативных актов органов государственной власти и договоров 
между ними (ст. ст. 84, 88 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации»).  

5. По просьбе учреждения иностранного государства, от кото-
рого исходит поручение о правовой помощи Верховный Суд РФ, 
решает вопрос о возможности применения при исполнении поруче-
ния процессуального законодательства запрашивающего иностран-
ного государства, если оно не противоречит законодательству Рос-
сийской Федерации (п. 7 Федерального закона «О ратификации Ев-
ропейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам и дополнительного протокола к ней»).  



6. Верховный Суд РФ должен получать:  
— по окончании календарного года от Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации доклад о деятельности по-
следнего за год (ч. 1 ст. 33 Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-
ции»);  

— постановления и заключения Конституционного Суда РФ, 
которые в адрес Верховного Суда РФ должны направляться не позд-
нее чем в двухнедельный срок со дня их подписания (ч. 2 ст. 77 Фе-
дерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»).  

7. Верховным Судом РФ при наличии к тому оснований гото-
вится заключение о наличии в действиях Президента РФ признаков 
государственной измены или иного тяжкого преступления (ст. 108 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»).  

Помимо прав у Верховного Суда РФ есть и обязанности. Вер-
ховный Суд РФ, как минимум, обязан:  

а) не позднее чем в трехдневный срок рассмотреть жалобу по-
литической партии, избирательного блока об исходящем от Цен-
тральной избирательной комиссии РФ отказе в выдаче заверенных 
копий списков кандидатов (ч. 9 ст. 41 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»);  

б) не позднее чем в пятидневный срок рассмотреть жалобу на 
решение Центральной избирательной комиссии РФ о регистрации 
федерального списка кандидатов либо об отказе в его регистрации 
(ч. 12 ст. 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»); 

в) принимать участие в согласовании с соответствующим 
субъектом Российской Федерации общего числа мировых судей и 
количества судебных участков в этом субъекте Российской Федера-
ции (ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации»);  

г) установить порядок определения стажа работы судьи для 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпус-
ка (ч. 2 ст. 19 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции»).  



8.3 Пленум Верховного Суда РФ. Состав, полномочия, поря-
док формирования Пленума. Разъяснения Пленума по вопросам 
судебной практики, их значение  

Пленум Верховного Суда РФ — это общее собрание всех су-
дей Верховного Суда РФ. В его состав входят Председатель Верхов-
ного Суда РФ, заместители Председателя и судьи Верховного Суда 
РФ. Соответственно Пленум Верховного Суда РФ формируется вме-
сте с образованием самого Верховного Суда РФ. Между тем почти 
невозможно один раз в четыре месяца, а именно с такой частотой 
должен заседать Пленум, собрать вместе всех судей Верховного Су-
да РФ. Поэтому в законе закреплено правило, согласно которому за-
седание Пленума Верховного Суда РФ правомочно при наличии не 
менее двух третей его состава.  

В заседаниях Пленума Верховного Суда РФ обязательно уча-
стие Генерального прокурора РФ. По собственной инициативе в за-
седаниях Пленума Верховного Суда РФ может принять участие Ми-
нистр юстиции РФ, а по приглашению Председателя Верховного 
Суда РФ — судьи других судов, члены Научно-консультативного 
совета при Верховном Суде РФ, представители министерств, госу-
дарственных комитетов, ведомств, научных учреждений и других 
государственных и общественных организаций.  

Пленум Верховного Суда РФ наделен следующими полномо-
чиями:  

1) рассматривать материалы изучения и обобщения судебной 
практики и судебной статистики, а также представления Генераль-
ного прокурора РФ и Министра юстиции РФ и давать руководящие 
разъяснения судам по вопросам применения законодательства РФ; 
при обсуждении вопросов о даче судам руководящих разъяснений 
заслушивать сообщения председателей верховных судов республик, 
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области и судов автономных округов, военных су-
дов о судебной практике по применению законодательства;  

2) утверждать по представлению Председателя Верховного 
Суда РФ составы судебных коллегий и секретаря Пленума Верхов-
ного Суда РФ из числа судей Верховного Суда РФ;  

3) утверждать по представлению Председателя Верховного 
Суда РФ Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ;  

4) рассматривать и решать вопросы о внесении представлений 
в Государственную Думу Федерального Собрания РФ в порядке 
осуществления законодательной инициативы, и о толковании зако-
нов РФ;  



5) заслушивать сообщения о работе Президиума Верховного 
Суда РФ и отчеты председателей Кассационной коллегии и судеб-
ных коллегий Верховного Суда РФ о деятельности коллегий;  

6) рассматривать представления Председателя Верховного Су-
да РФ о несоответствии руководящих разъяснений Пленума Верхов-
ного Суда РФ законодательству РФ;  

7) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему за-
конодательством.  

В соответствии со ст. 56 Закона РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР» руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 
обязательны для судов, других органов и должностных лиц, приме-
няющих закон, по которому дано разъяснение. Все правоохрани-
тельные органы должны соблюдать требования, изложенные в по-
становлениях Пленума Верховного Суда РФ. Разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ способствуют точному и единообразному при-
менению как материального так и процессуального закона, укрепле-
нию законности и правопорядка в государстве.  

8.4 Президиум Верховного Суда РФ. Его состав, порядок 
формирования, полномочия  

В отличие от Пленума Президиум Верховного Суда РФ специ-
ально создаваемый орган Верховного Суда РФ. Он состоит из 13 су-
дей и при наличии положительного заключения квалификационной 
коллегии судей Верховного Суда РФ утверждается Советом Федера-
ции Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ, 
основанному на представлении Председателя Верховного Суда РФ. 
В состав Президиума Верховного Суда РФ входят Председатель 
Верховного Суда РФ, заместители Председателя по должности и ут-
вержденные Советом Федерации Федерального Собрания РФ судьи 
Верховного Суда РФ.  

Президиум Верховного Суда РФ принимает постановления 
большинством голосов членов Президиума, участвующих в заседа-
нии.  

Президиум Верховного Суда РФ обладает следующими пол-
номочиями:  

1) в пределах своей компетенции рассматривает дела в поряд-
ке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам (ввиду новых и 
вновь открывшихся обстоятельств);  

2) рассматривает материалы изучения и обобщения судебной 
практики, анализа судебной статистики;  

3) рассматривает вопросы организации работы судебных кол-
легий и аппарата Верховного Суда РФ;  



4) оказывает помощь нижестоящим судам в правильном при-
менении законодательства, координируя эту деятельность с Мини-
стерством юстиции РФ;  

5) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему за-
конодательством.  

Президиум Верховного Суда РФ:  
— в надзорном порядке рассматривает гражданские дела по 

жалобам и представлениям на вступившие в законную силу решения 
и определения Верховного Суда РФ, принятые им по первой ин-
станции; определения Кассационной коллегии Верховного Суда РФ 
и на определения Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ, вынесенные ею в кассационном порядке; на опре-
деления Военной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные ею в 
кассационном порядке (п. 5 ч. 2 ст. 377 ГПК), а по уголовным делам 
— на определения Кассационной коллегии Верховного Суда РФ, 
приговоры и определения Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ или Военной коллегии Верховного Суда РФ, 
постановления судей Верховного Суда РФ о назначении судебного 
заседания (п. 5 ст. 403 УПК);  

— рассматривает заключение прокурора о необходимости во-
зобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств в отношении определений Касса-
ционной коллегии Верховного Суда РФ, а также определений Су-
дебной коллегии по уголовным делам или Военной коллегии Вер-
ховного Суда РФ, вынесенных ими в ходе производства по уголов-
ному делу в качестве суда второй или надзорной инстанции (п. 5 ч. 1 
ст. 417 УПК);  

 

— пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам 
свои вынесенные в надзорной инстанции по гражданским делам по-
становления, которыми изменено решение суда первой инстанции 
или постановлено новое решение (ст. 393 ГПК).  

8.5 Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их состав, по-
рядок формирования, полномочия  

8.5.1 Общая характеристика  

В состав Верховного Суда РФ входят:  
— Судебная коллегия по уголовным делам,  
— Судебная коллегия по гражданским делам,  
— Военная коллегия,  
— Кассационная коллегия.  



Судебная коллегия по уголовным делам, Судебная коллегия по 
гражданским делам и Военная коллегия рассматривают дела, под-
судные Верховному Суду РФ, в следующих составах:  

1) в первой инстанции гражданские и уголовные дела рассмат-
ривает судья единолично либо коллегия, состоящая из трех судей;  

2) дела по кассационным жалобам и представлениям на реше-
ния, приговоры, определения и постановления непосредственно ни-
жестоящих судов (верховных судов республик, краевых, областных 
судов, окружных военных судов и т. п.), принятые ими в первой ин-
станции и не вступившие в силу, рассматривает коллегия, состоящая 
из трех судей;  

3) дела по надзорным жалобам и представлениям на решения, 
приговоры, определения и постановления судов, вступившие в силу, 
рассматривает коллегия, состоящая не менее чем из трех судей.  

4) гражданские дела по вновь открывшимся обстоятельствам 
рассматривает судья единолично либо коллегия, состоящая из трех 
судей, уголовные дела ввиду новых и вновь открывшихся обстоя-
тельств — коллегия, состоящая из трех судей.  

Порядок формирования Судебной коллегии по гражданским 
делам, Судебной коллегии по уголовным делам, и Военной коллегии 
Верховного Суда РФ одинаков, но он отличается от того, как обра-
зовывается Кассационная коллегия Верховного Суда РФ.  

Согласно ст. 63 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР» 
первые три коллегии утверждаются Пленумом Верховного Суда РФ 
из числа судей Верховного Суда РФ. Кассационная же коллегия 
Верховного Суда РФ утверждается Советом Федерации Федерально-
го Собрания РФ по представлению Президента РФ, основанному на 
представлении Председателя Верховного Суда РФ и положительном 
заключении квалификационной коллегии судей Верховного Суда 
РФ. Законом РСФСР «О судоустройстве РСФСР» определен и коли-
чественный состав последней. Кассационная коллегия Верховного 
Суда РФ состоит из председателя Кассационной коллегии Верховно-
го Суда РФ и 12 членов из числа судей Верховного Суда РФ.  

Судебная коллегия по гражданским делам, Судебная коллегия 
по уголовным делам и Военная коллегия Верховного Суда РФ рас-
сматривают в пределах своих полномочий дела в качестве суда пер-
вой инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам (ввиду новых и вновь открыв-
шихся обстоятельств).  

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 
подсудно рассмотрение в первой инстанции уголовных дел в отно-
шении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, 



судьи федерального суда при наличии соответствующего ходатай-
ства обвиняемого, заявленного до начала судебного разбирательст-
ва, а также иные уголовные дела, отнесенные федеральным консти-
туционным законом и федеральным законом к подсудности Вер-
ховного Суда РФ (ч. 4 ст. 31 УПК).  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
РФ по первой инстанции рассматривает дела:  

— об оспаривании ненормативных правовых актов Президен-
та РФ, ненормативных правовых актов палат Федерального Собра-
ния РФ, ненормативных правовых актов Правительства РФ;  

— об оспаривании нормативных правовых актов Президента 
РФ, нормативных правовых актов Правительства РФ и норматив-
ных правовых актов иных федеральных органов государственной 
власти, затрагивающих права, свободы и законные интересы граж-
дан и организаций;  

— об оспаривании постановлений о приостановлении или 
прекращении полномочий судей либо о прекращении их отставки;  

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

— об обжаловании решений (уклонения от принятия реше-
ний) Центральной избирательной комиссии РФ, за исключением 
решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избиратель-
ных комиссий или соответствующих комиссий референдума;  

— по разрешению споров между федеральными органами го-
сударственной власти и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, между органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, переданных на рассмотрение 
в Верховный Суд РФ Президентом РФ в соответствии со ст. 85 
Конституции РФ.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
РФ рассматривает также иные отнесенные федеральным законом к 
подсудности Верховного Суда РФ гражданские дела (ст. 27 ГПК). 
Так, к примеру, ею подлежат рассмотрению жалобы Центральной 
избирательной комиссии РФ на нарушения избирательных прав гра-
ждан и прав граждан на участие в референдуме, если они касаются 
значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нару-
шение приобрело особое общественное значение (ч. 10 ст. 75 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).  



В кассационном порядке Судебная коллегия по уголовным де-
лам и Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
РФ проверяет законность и обоснованность не вступивших в закон-
ную силу решений, приговоров, определений и постановлений при-
нятых в первой инстанции верховными судами республик, краевы-
ми, областными судами, судами городов федерального значения, су-
дом автономной области и судами автономных округов (п. 2 ч. 3 ст. 
355 УПК, п. 2 ч. 1 ст. 337 ГПК).  

Помимо того Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ рассматривает в надзорном порядке приговоры и по-
становления мирового судьи, приговоры, определения и постанов-
ления районного суда, кассационные определения верховного суда 
республики, краевого или областного суда, суда города федерально-
го значения, суда автономной области и суда автономного округа, 
если они обжаловались в порядке надзора в президиум верховного 
суда республики, краевого или областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области и суда автономного ок-
руга; приговоры, определения и постановления верховного суда 
республики, краевого или областного суда, суда города федерально-
го значения, суда автономной области и суда автономного округа, 
если указанные судебные решения не были предметом рассмотрения 
Верховным Судом РФ в кассационном порядке; постановления пре-
зидиума верховного суда республики, краевого или областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области и суда 
автономного округа (п. 2 ст. 403 УПК).  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
РФ в надзорном порядке рассматривает дела по жалобам и представ-
лениям на определения президиумов верховных судов республик, 
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области, судов автономных округов; на вступив-
шие в законную силу решения и определения верховных судов рес-
публик, краевых, областных судов, судов городов федерального зна-
чения, суда автономной области, судов автономных округов, приня-
тые ими по первой инстанции, если указанные решения и определе-
ния не были предметом кассационного рассмотрения в Верховном 
Суде РФ; на кассационные определения верховных судов республик, 
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области, судов автономных округов, а также на 
вступившие в законную силу решения и определения районных су-
дов, принятые ими по первой инстанции, если жалобы на указанные 
решения и определения были оставлены без удовлетворения прези-
диумами соответственно верховных судов республик, краевых, об-



ластных судов, судов городов федерального значения, суда авто-
номной области, судов автономных округов (п. 3 ч. 2 ст. 377 ГПК).  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 
рассматривает также заключение прокурора о необходимости возоб-
новления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств в отношении приговора, определения, 
постановления верховного суда республики, краевого или областно-
го суда, суда города федерального значения, суда автономной облас-
ти и суда автономного округа (п. 3 ч. 1 ст. 417 УПК). Судебная кол-
легия по гражданским делам Верховного Суда РФ пересматривает 
по вновь открывшимся обстоятельствам собственные решения, вы-
несенные в первой инстанции, а также определения, которыми изме-
нено решение суда первой инстанции или постановлено новое реше-
ние, — в кассационной и надзорной инстанциях (ст. 393 ГПК).  

Помимо осуществления правосудия Судебная коллегия по 
гражданским делам, Судебная коллегия по уголовным делам и Во-
енная коллегия Верховного Суда РФ изучают и обобщают судебную 
практику, анализируют судебную статистику и осуществляют дру-
гие полномочия, предоставленные им законодательством.  

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ рассматривает в 
кассационном порядке дела по жалобам и представлениям на реше-
ния, приговоры, определения и постановления Судебной коллегии 
по уголовным делам (п. 3 ч. 3 ст. 355 УПК), Судебной коллегии по 
гражданским делам, Военной коллегии Верховного Суда РФ, приня-
тые ею в первой инстанции и не вступившие в силу (п. 3 ч. 1 ст. 337 
ГПК).  

Ею также пересматриваются по вновь открывшимся обстоя-
тельствам вынесенные в кассационной инстанции по гражданским 
делам собственные определения, которыми изменено решение суда 
первой инстанции или постановлено новое решение (ст. 393 ГПК), а 
также заключение прокурора о необходимости возобновления про-
изводства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств в отношении приговоров, определений, постановле-
ний Судебной коллегии по уголовным делам или Военной коллегии 
Верховного Суда РФ, вынесенных ими в ходе производства по уго-
ловному делу в качестве суда первой инстанции.  

8.5.2 Особенности и полномочия военной коллегии  

Военная коллегия является одной из судебных коллегий Вер-
ховного Суда РФ. Это непосредственно вышестоящая судебная ин-
станция по отношению к окружным (флотским) военным судам. В 
ней могут быть образованы судебные составы. Соответственно Во-



енная коллегия Верховного Суда РФ состоит из председателя Воен-
ной коллегии Верховного Суда РФ, его заместителя, председателей 
судебных составов и других судей Военной коллегии Верховного 
Суда РФ.  

Дела, подсудные военным судам, Военная коллегия Верховно-
го Суда РФ рассматривает в следующем составе:  

а) в первой инстанции гражданские и уголовные дела рассмат-
ривает судья единолично либо коллегия, состоящая из трех судей;  

б) дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, 
определения и постановления окружных (флотских) военных судов, 
принятые ими в первой инстанции и не вступившие в силу, рассмат-
ривает коллегия, состоящая из трех судей;  

в) дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, 
определения и постановления военных судов, вступившие в силу, 
рассматривает коллегия, состоящая из трех судей (ч. ч. 1-4 ст. 10 
Федерального конституционного закона «О военных судах Россий-
ской Федерации»).  

В первой инстанции Военная коллегия Верховного Суда РФ 
рассматривает:  

1) дела об оспаривании ненормативных актов Президента РФ, 
нормативных актов Правительства РФ, Министерства обороны РФ, 
иных федеральных органов исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, 
свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан, 
проходящих военные сборы;  

2) дела о преступлениях, в совершении которых обвиняется 
судья военного суда, если им заявлено соответствующее ходатайст-
во, а также дела о преступлениях особой сложности или особого 
общественного значения, которые Военная коллегия Верховного 
Суда РФ вправе принять к своему производству при наличии хода-
тайства обвиняемого.  

В кассационном порядке Военная коллегия Верховного Суда 
РФ проверяет законность и обоснованность не вступивших в закон-
ную силу решений, приговоров, определений и постановлений при-
нятых в первой инстанции окружными (флотскими) военными суда-
ми. Она же в надзорном порядке рассматривает дела по жалобам и 
представлениям на решения, приговоры, определения и постановле-
ния военных судов, вступившие в силу.  

Кроме того, Военная коллегия Верховного Суда РФ рассмат-
ривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении 
решений Военной коллегии Верховного Суда РФ, вступивших в си-
лу (ч. ч. 3-6 ст. 9 Федерального конституционного закона «О воен-



ных судах Российской Федерации»), а также заключение прокурора 
о необходимости возобновления производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в отношении 
приговоров, определений, постановлений окружного (флотского) 
военного суда (п. 6 ч. 1 ст. 417 УПК).  

Помимо осуществления правосудия Военная коллегия Вер-
ховного Суда РФ издает информационный бюллетень военных су-
дов, в котором публикуются решения военных судов по граждан-
ским и уголовным делам, обзоры судебной практики, аналитические 
материалы и статистические данные о работе военных судов и иные 
материалы (ч. 5 ст. 10 Федерального конституционного закона «О 
военных судах Российской Федерации»).  

8.5.3 Кассационная палата, ее полномочия  

В Кассационной коллегии Верховного Суда РФ образованы 
составы суда (палаты). Одним из таких составов является кассаци-
онная палата Верховного Суда РФ (п. 2 ч. 1 ст. 67 Закона РСФСР «О 
судоустройстве РСФСР»). Она состоит из председателя и работаю-
щих там судей Верховного Суда РФ.  

В кассационную палату Верховного Суда РФ обжалуются 
(вносятся представления) приговоры и постановления, вынесенные 
судом присяжных в краевом, областном суде и суде города феде-
рального значения.  

Основаниями для отмены или изменения судебных решений 
кассационной палатой отличаются от обычных оснований отмены и 
изменения приговора. Ими являются только:  

1) нарушение уголовно-процессуального закона;  
2) неправильное применение уголовного закона;  
3) несправедливость приговора (ч. 2 ст. 379 УПК).  
Кассационная палата вправе принять одно из следующих ре-

шений: об оставлении приговора или иного обжалуемого судебного 
решения без изменения, а жалобы или представления без удовле-
творения; об отмене приговора или иного обжалуемого судебного 
решения и о прекращении уголовного дела; об отмене приговора 
или иного обжалуемого судебного решения и о направлении уго-
ловного дела на новое судебное разбирательство в суд первой со 
стадии предварительного слушания, или судебного разбирательст-
ва, или действий суда после вынесения вердикта присяжных засе-
дателей; об изменении приговора или иного обжалуемого судебно-
го решения (ч. 1 ст. 378 УПК).  

Кассационная палата вправе отменить оправдательный при-
говор, постановленный на основании оправдательного вердикта 



присяжных заседателей. Однако данное решения она вправе при-
нять только по представлению прокурора либо жалобе потерпевше-
го или его представителя и лишь при наличии таких нарушений 
уголовно-процессуального закона, которые ограничили право про-
курора, потерпевшего или его представителя на представление до-
казательств либо повлияли на содержание поставленных перед при-
сяжными заседателями вопросов и ответов на них (ч. 2 ст. 385 
УПК).  

Кассационная палата Верховного Суда РФ должна обеспечи-
вать осуществление судебного надзора за деятельностью судов по 
рассмотрению дел с участием коллегии присяжных заседателей. 
Председателю и судьям кассационной палаты предписано система-
тически изучать причины отмены и изменения судебных решений, 
при выездах на места оказывать необходимую помощь судьям в пра-
вильном применении уголовно-процессуальных норм, регламенти-
рующих производство в суде присяжных, и с учетом вопросов, воз-
никающих в практике применения законодательства о суде присяж-
ных, вносить предложения о даче Пленумом Верховного Суда РФ 
соответствующих разъяснений97.  

8.6 Председатель Верховного Суда РФ, его права и обязан-
ности  

8.6.1 Полномочия Председателя Верховного Суда РФ  

Председатель Верховного Суда РФ:  
1) является судьей и соответственно осуществляет процессу-

альные полномочия, установленные УПК и ГПК.  
2) дает поручение о передаче надзорных жалобы или пред-

ставления прокурора на рассмотрение судьи Верховного Суда РФ 
(ст. 379 ГПК);  

3) не соглашается с определением судьи Верховного Суда РФ 
об отказе в истребовании дела и выносит свое определение об ис-
требовании дела (ч. 6 ст. 381 ГПК);  

4) продляет срок рассмотрения истребованного в Верховный 
Суд РФ как суд надзорной инстанции гражданского дела (ч. 1 ст. 
382 ГПК);  

5) не соглашается с определением судьи об отказе в передаче 
дела для рассмотрения по существу в Верховный Суд РФ как суд 

                                           
97 См.: О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, рег-

ламентирующих производство в суде присяжных: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 20 декабря 1994 г. № 9// Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и 
РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам.- 1997. С.524-525.  



надзорной инстанции и выносит свое определение о передаче дела 
для рассмотрения по существу в этот суд (ч. 2 ст. 383 ГПК);  

6) вносит в Президиум Верховного Суда РФ мотивированное 
представление о пересмотре судебных постановлений в порядке 
надзора в целях обеспечения единства судебной практики и закон-
ности (ст. 389 ГПК);  

7) до обращения вынесенного Верховным Судом РФ приго-
вора к исполнению предоставляет по просьбе близких родственни-
ков, родственников осужденного, содержащегося под стражей, воз-
можность свидания с ним (ст. 395 УПК);  

8) не соглашается с решением судьи Верховным Судом РФ об 
отказе в удовлетворении надзорных жалобы или представления, 
отменяет такое решение и выносит постановление о возбуждении 
надзорного производства и передаче надзорных жалобы или пред-
ставления на рассмотрение суда надзорной инстанции вместе с уго-
ловным делом, если оно было истребовано (ч. 4 ст. 406 УПК);  

9) пересматривает вступившие в законную силу постановле-
ние по делу об административном правонарушении и решения по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов (ч. 3 ст. 30.11 КоАП 
РФ);  

10) организует работу по изучению и обобщению судебной 
практики, анализу судебной статистики (п. 3 ч. 1 ст. 65 Закона 
РСФСР «О судоустройстве РСФСР»);  

11) вносит представления в государственные органы, общест-
венные организации и должностным лицам об устранении наруше-
ний закона, обстоятельств, способствовавших совершению правона-
рушений (п. 3 ч. 1 ст. 65 Закона РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР»);  

12) организует работу по осуществлению контроля над выпол-
нением руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ (п. 
3 ч. 1 ст. 65 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»);  

13) вносит материалы на рассмотрение Пленума Верховного 
Суда РФ (п. 3 ч. 1 ст. 65 Закона РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР»);  

14) созывает Пленум Верховного Суда РФ и председательст-
вует на его заседаниях (п. 4 ч. 1 ст. 65 Закона РСФСР «О судоуст-
ройстве РСФСР»);  

15) приглашает участвовать в заседаниях Пленума Верховного 
Суда РФ судей, членов Научно-консультативного совета при Вер-
ховном Суде РФ, представителей министерств, государственных ко-
митетов, ведомств, научных учреждений и других государственных 



и общественных организаций (ч. 2 ст. 32 Закона РСФСР «О судоуст-
ройстве РСФСР»);  

16) созывает Президиум Верховного Суда РФ и вносит на рас-
смотрение Президиума вопросы, требующие его решения, председа-
тельствует на заседаниях Президиума; может председательствовать 
в судебных заседаниях коллегий Верховного Суда РФ при рассмот-
рении любого дела (п. 5 ч. 1 ст. 65 Закона РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР»);  

17) вносит на рассмотрение Пленума Верховного Суда РФ 
представление о несоответствии руководящих разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ законодательству РФ (п. 6 ч. 1 ст. 58 Закона 
РСФСР «О судоустройстве РСФСР»);  

18) подписывает постановления Пленума Верховного Суда РФ 
и Президиума Верховного Суда РФ (ч. 4 ст. 60, ч. 3 ст. 61 Закона 
РСФСР «О судоустройстве РСФСР»);  

19) распределяет обязанности между заместителями Председа-
теля Верховного Суда РФ (п. 9 ч. 1 ст. 65 Закона РСФСР «О судоус-
тройстве РСФСР»);  

20) руководит организацией работы Кассационной коллегии и 
судебных коллегий; руководит работой аппарата Верховного Суда 
РФ (п. 10 ч. 1 ст. 65 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»);  

21) возлагает обязанности на Председателя Военной коллегии 
Верховного Суда РФ и его заместителя (п. 7 ч. 2 ст. 11, п. 3 ч. 1 ст. 
12 Федерального конституционного закона «О военных судах Рос-
сийской Федерации»);  

22) в необходимых случаях своим распоряжением привлекает 
судей одной коллегии для рассмотрения дел в составе другой колле-
гии (ч. 2 ст. 63 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»);  

23) ведет личный прием и организует работу суда по приему 
граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб (п. 11 ч. 1 
ст. 65 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»);  

24) может принять участие в заседаниях Правительства РФ в 
соответствии с федеральными конституционными законами и феде-
ральными законами либо в порядке, установленном Правительством 
РФ (ч. 3 ст. 27 Федерального конституционного закона «О Прави-
тельстве Российской Федерации»);  

25) может принять участие в работе Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ, а по приглашению Председателя Высшего Арбит-
ражного Суда РФ — и в заседаниях Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ (ч. 3 ст. 12, ч. 3 ст. 15 Федерального конституци-
онного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»);  



26) может принять участие в работе коллегии Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ (ч. 2 ст. 11 Федерального закона 
«О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Феде-
рации»);  

27) продляет до 10 лет (но не свыше достижения ими возраста 
65 лет) срок военной службы судьям военных судов, достигшим 
предельного возраста, установленного для пребывания в соответст-
вующем воинском звании (ч. 3 ст. 26 Федерального конституцион-
ного закона «О военных судах Российской Федерации»);  

28) выделяет средства на аппарат Военной коллегии Верхов-
ного Суда РФ (ч. 3 ст. 33 Федерального конституционного закона «О 
военных судах Российской Федерации»);  

29) знакомится ежегодно с отчетом о деятельности Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ (п. 8 ч. 1 ст. 10 Федерального 
закона «О Судебном департаменте при Верховном суде Российской 
Федерации»);  

30) с согласия Совета судей Российской Федерации назначает 
на должность и освобождает от должности Генеральный директор 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а по представле-
нию Генерального директора Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ – и заместителей последнего (ч. 1 ст. 8, ст. 9 Федераль-
ного закона «О Судебном департаменте при Верховном суде Рос-
сийской Федерации»);  

31) утверждает членов коллегии Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, за исключением входящих в ее состав по 
должности (ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О Судебном департа-
менте при Верховном суде Российской Федерации»);  

32) утверждает положение о коллегии Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ (ч. 3 ст. 11 Федерального закона «О Су-
дебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации»);  

33) утверждает положение об аттестации работников аппарата 
федерального суда общей юрисдикции (ч. 6 ст. 33 Федерального 
конституционного закона «О военных судах Российской Федера-
ции»);  

34) утверждает перечень должностей работников аппаратов 
военных судов, Военной коллегии Верховного Суда РФ и Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, замещаемых военнослужа-
щими, и соответствующих этим должностям воинских званий (ч. 7 
ст. 35 Федерального конституционного закона «О военных судах 
Российской Федерации»);  

35) принимает участие в согласовании с Генеральным дирек-
тором Судебного департамента при Верховном Суде РФ предложе-



ний о финансировании судов, мировых судей и квалификационных 
коллегий судей на очередной финансовый год; о перераспределении 
образовавшиеся в судах субъектов Российской Федерации, военных 
и специализированных судах вакансии на должности судей (ч. 2 ст. 
5, п. 10 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О Судебном департаменте 
при Верховном суде Российской Федерации»);  

36) готовит для Президента РФ представление о назначении на 
должность Председателя Военной коллегии Верховного Суда РФ, 
председателя окружного (флотского) военного суда и его заместите-
лей, председателя гарнизонного военного суда, его заместителей (ч. 
1 ст. 11, ч. 1 ст. 24 и др. Федерального конституционного закона «О 
военных судах Российской Федерации») и судей верховных судов 
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального 
значения, суда автономной области, судов автономных округов, 
районных судов (ч. 3 ст. 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации»);  

37) готовит для Президента РФ представление о составе пре-
зидиума Верховного Суда РФ и Кассационной коллегии Верховного 
Суда РФ (ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 62.1 Закона РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР»);  

38) готовит для утверждения Президентом РФ представление о 
составе президиума краевого, областного суда, суда города феде-
рального значения, автономной области и автономного округа (ч. 2 
ст. 32 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»);  

39) докладывает Президенту РФ свое мнение по поводу необ-
ходимости назначения того или иного кандидата судьей Верховного 
Суда РФ (ч. 1 ст. 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации»);  

40) готовит для утверждения Пленумом Верховного Суда РФ 
представление о составе судебных коллегий и секретаря Пленума 
Верховного Суда РФ из числа судей Верховного Суда РФ, а также 
Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ (п. п. 2, 3 ч. 
1 ст. 58 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»);  

41) готовит представление о прикомандировании военнослу-
жащих для назначения на должности судей военных судов, Военной 
коллегии и предусмотренные штатным расписанием государствен-
ные должности работников аппаратов военных судов, Военной кол-
легии Верховного Суда РФ и Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ (ч. 1 ст. 35 Федерального конституционного закона «О 
военных судах Российской Федерации»);  

42) готовит представление об утверждении лимитов на прико-
мандирование военнослужащих к военным судам, Верховному Суду 



РФ и Судебному департаменту при Верховном Суде РФ (ч. 2 ст. 35 
Федерального конституционного закона «О военных судах Россий-
ской Федерации»);  

43) готовит представление о присвоении высших воинских 
званий судьям военных судов и Военной коллегии Верховного Суда 
РФ (ч. 2 ст. 36 Федерального конституционного закона «О военных 
судах Российской Федерации»);  

44) имеет право на предоставление государственной охраны 
(ст. 8 Федерального закона «О государственной охране»);  

45) при выезде за пределы территории Российской Федерации 
для исполнения возложенных на него служебных обязанностей об-
ладает дипломатическим иммунитетом, в связи с чем он получает 
дипломатический паспорт (ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию»);  

46) осуществляет иные полномочия.  

8.6.2 Порядок назначения на должность Председателя Верховного 
Суда РФ  

Согласно ч. 2 ст. 13 Федерального конституционного закона 
РФ «О судебной системе Российской Федерации» Председатель 
Верховного Суда РФ назначаются на должность Советом Федера-
ции Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ 
при наличии положительного заключения Высшей квалификацион-
ной коллегии судей РФ.  

8.7 Заместители председателя Верховного Суда РФ, пред-
седатели судебных коллегий. Их полномочия  

Порядок назначения заместителя председателя Верховного 
Суда РФ такой же как и любого судьи Верховного Суда РФ. Замес-
тителя председателя Верховного Суда РФ назначаются на должность 
также Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представ-
лению Президента РФ.  

Однако в этом случае представление Президента РФ основы-
вается на представлении самого Председателя Верховного Суда РФ 
и готовится при наличии положительного заключения Высшей ква-
лификационной коллегии судей РФ (ч. 3 ст. 6.1 Закона РФ «О стату-
се судей в Российской Федерации»).  

Заместители Председателя Верховного Суда РФ:  
1) вправе председательствовать в судебных заседаниях колле-

гий Верховного Суда РФ;  



2) осуществляют в соответствии с распределением обязанно-
стей руководство работой судебных коллегий и структурных под-
разделений аппарата Верховного Суда РФ;  

3) ведут личный прием граждан;  
4) осуществляют другие полномочия, предоставленные им за-

конодательством.  
Когда отсутствует Председатель Верховного Суда РФ его пра-

ва и обязанности осуществляет первый заместитель Председателя 
Верховного Суда РФ, а если отсутствует и первый заместитель – 
иной заместитель Председателя Верховного Суда РФ.  

Председатели судебных коллегий и Кассационной коллегии 
Верховного Суда РФ обладают следующими полномочиями:  

1) председательствовать в судебных заседаниях руководимых 
ими коллегий или назначать для этого членов суда;  

2) образовывать составы суда (палаты) для рассмотрения дел в 
судебных заседаниях коллегий;  

3) осуществлять руководство работой соответствующих кол-
легий;  

4) представлять Пленуму Верховного Суда РФ отчеты о дея-
тельности коллегий;  

5) вправе истребовать судебные дела для изучения и обобще-
ния судебной практики;  

6) организовывать работу по повышению квалификации чле-
нов суда соответствующей судебной коллегии;  

7) осуществлять другие полномочия, предоставленные им за-
конодательством.  

8.8 Организация работы в Верховном суде РФ. Аппарат суда  
Обеспечением работы судов по осуществлению правосудия, 

изучению, обобщению судебной практики, анализу судебной стати-
стики, систематизации и пропаганде законодательства и иной дея-
тельности Верховного Суда РФ занимается аппарат Верховного Су-
да РФ, который подчиняется Председателю Верховного Суда РФ.  

В составе аппарата Верховного Суда РФ образуются отделы и 
другие структурные подразделения. Начальники отделов, других 
структурных подразделений и их заместители являются старшими 
помощниками или помощниками Председателя Верховного Суда 
РФ. В Кассационной коллегии, судебных коллегиях и отделах Вер-
ховного Суда РФ состоят главные и старшие консультанты, кон-
сультанты, инспектора, а также другие служащие и младший обслу-
живающий персонал. Работники аппарата суда являются государст-



венными служащими, им присваиваются классные чины и другие 
специальные звания.  

Штатное расписание Верховного Суда РФ, положения об от-
делах и других структурных подразделениях утверждаются Предсе-
дателем Верховного Суда РФ (ст. 78 Закона РСФСР «О судоустрой-
стве РСФСР»).  

8.9 Научно-консультативный совет при Верховном суде РФ, 
его задачи и состав  

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 
1968 г. № 45 утверждено Положение о Научно-консультативном со-
вете при Верховном Суде РФ. Согласно данному нормативному акту 
призванный содействовать укреплению законности при осуществле-
нии правосудия Научно-консультативный совет при Верховном Су-
де РФ является совещательным органом, в задачу которого входит 
разработка научно обоснованных рекомендаций по принципиаль-
ным вопросам судебной практики.  

Задачей Научно-консультативного совета признается изучение 
вопросов, возникающих в судебной деятельности, и разработка со-
ответствующих рекомендации:  

а) по проектам разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по 
применению законодательства, по материалам обобщений судебной 
практики и судебной статистики;  

б) по проектам представлений по вопросам, подлежащим раз-
решению в законодательном порядке или в порядке толкования за-
конов;  

в) по проектам инструкций, методических писем и иных доку-
ментов, разрабатываемых Верховным Судом РФ;  

г) по вопросам правового характера, возникающим в судебной 
практике.  

Помимо основной перед Научно-консультативным советом 
при Верховном Суде РФ стоит также задача оказания методической 
помощи в организации работы Научно-консультативных советов, 
образованных при Верховных судах республик, краевых и област-
ных судах.  

Состав Научно-консультативного совета при Верховном Суде 
РФ утверждается Пленумом Верховного Суда РФ и действует в те-
чение пяти лет. В него входят: председатель и сопредседатели совета 
— руководители секций совета, ученый секретарь, члены совета из 
числа ученых, судей, работников правоохранительных органов, ад-
вокатов. Членами Научно-консультативного совета, кроме того, яв-
ляются заместители Председателя Верховного Суда РФ и председа-
тель Военной коллегии Верховного Суда РФ по должности.  



Возглавляет работу Научно-консультативного совета при Вер-
ховном Суде РФ председатель Научно-консультативного совета. Он 
должен организовывать работу совета в соответствии Положением о 
Научно-консультативном совете при Верховном Суде РФ, опреде-
лять круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях, да-
вать поручения ученому секретарю и членам совета; председатель-
ствовать на заседаниях совета; принимать меры к реализации реко-
мендаций и заключений совета и информировать его о решениях, 
принятых Верховным Судом РФ по этим рекомендациям.  

Сопредседателями совета являются председатели секций. Они 
определяют круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседани-
ях секций, дают поручения ученому секретарю и членам совета, 
председательствуют на заседаниях секций совета и информируют 
его членов о реализации выработанных ими рекомендаций. Предсе-
датели и заместители председателей секций утверждаются Научно-
консультативным советом.  

Следующий член состава Научно-консультативного совета 
при Верховном Суде РФ — ученый секретарь Научно-
консультативного совета. Им обеспечивается деятельность совета и 
его секций, составляются планы работы, контролируется их выпол-
нение и реализация решений, принятых советом и его секциями, ор-
ганизуются их заседания, обеспечиваются члены совета необходи-
мой документацией и научно-справочными материалами. Он обязан 
представлять информацию о работе Научно-консультативного сове-
та в редакцию журналов: «Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации» и «Российская юстиция», где работа данного совета ре-
гулярно освещается.  

Все остальные члены Научно-консультативного совета участ-
вуют в изучении и обобщении судебной практики, в работе по по-
вышению квалификации судебных работников, выполняют поруче-
ния по разработке проектов научно обоснованных рекомендаций и 
заключений, выполняют другие поручения, вытекающие из Положе-
ния о Научно-консультативном совете при Верховном Суде РФ и 
планов работы совета.  

Члены Научно-консультативного совета вправе участвовать в 
работе Пленума Верховного Суда РФ, а также знакомиться с разре-
шения руководителей Верховного Суда РФ с материалами судебной 
практики и данными судебной статистики.  



Глава 9. Арбитражные суды и иные арбитражные ор-
ганы  

9.1 Система (подсистема) арбитражных судов и ее место в 
системе Российской Федерации. Виды и подведомственность ар-
битражных судов  

В условиях рыночной экономики особую роль играет система 
арбитражных судов. Этот вид правосудия позволяет установить же-
сткую дисциплину договорных отношений, пресечь экономический 
произвол чиновников, цивилизованно осуществлять процесс бан-
кротства98.  

Все арбитражные суды — это федеральные суды. Система ар-
битражных судов состоит из:  

— арбитражных судов республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов;  

— арбитражные апелляционные суды;  
— федеральных арбитражных судов округов;  
— Высшего Арбитражного Суда РФ.   
Это четырехзвенная система, которая сама является составной 

частью судебной системы Российской Федерации (ст. ст. 1, 3 Феде-
рального конституционного закона «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации»).  

Арбитражным судам подведомственны дела по экономиче-
ским спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической деятельности. По общему 
правилу они разрешают экономические споры и рассматривают 
иные дела с участием организаций, являющихся юридическими ли-
цами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица и имеющих статус инди-
видуального предпринимателя, приобретенный в установленном 
законом порядке99, а в случаях, предусмотренных АПК и иными 
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, иных ор-
ганов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юриди-
ческого лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя100 (ч. 1 и 2 ст. 27 АПК).  

В частности, арбитражные суды рассматривают дела:  

                                           
98 См.: Порядок во власти - порядок в стране (О положении в стране и основных на-

правлениях политики Российской Федерации): Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию от 6 марта 1997 г.// Рос. газета.- 1997. № 47.  

99 Далее — индивидуальные предприниматели.  
100 Далее — организации и граждане.  



1) возникающие из гражданских правоотношений, связанные 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, а в случаях, предусмотренных АПК и иными феде-
ральными законами, другими организациями и гражданами (ст. 28 
АПК);  

2) возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, связанные с осуществлением организациями и 
гражданами предпринимательской и иной экономической деятель-
ности:  

— об оспаривании нормативных правовых актов, затраги-
вающих права и законные интересы заявителя в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности, если федеральным 
законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного 
суда,  

— об оспаривании ненормативных правовых актов органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, решений и действий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, иных органов и 
должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы зая-
вителя в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности,  

— об административных правонарушениях, когда федераль-
ным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитраж-
ного суда,  

— о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обяза-
тельных платежей, санкций, если федеральным законом не преду-
смотрен иной порядок их взыскания (ст. 29 АПК);  

3) об установлении фактов, имеющих юридическое значение 
для возникновения, изменения и прекращения прав организаций и 
граждан в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности (ст. 30 АПК);  

4) об оспаривании решений третейских судов по спорам, воз-
никающим при осуществлении предпринимательской и иной эко-
номической деятельности;  

5) о выдаче исполнительных листов на принудительное ис-
полнение решений третейских судов по спорам, возникающим при 
осуществлении предпринимательской и иной экономической дея-
тельности (ст. 31 АПК);  



6) о признании и приведении в исполнение решений ино-
странных судов и иностранных арбитражных решений по спорам, 
возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 
экономической деятельности (ст. 32 АПК);  

7) о несостоятельности (банкротстве);  
8) по спорам о создании, реорганизации и ликвидации орга-

низаций;  
9) по спорам об отказе в государственной регистрации, укло-

нении от государственной регистрации юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей;  

10) по спорам между акционером и акционерным обществом, 
участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, выте-
кающим из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за 
исключением трудовых споров;  

11) о защите деловой репутации в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности;  

12) другие дела, в случаях, предусмотренных федеральным 
законом (ст. 33 АПК).  

Подведомственность арбитражных судов также характеризу-
ется следующим правилом. Если заявление принято арбитражным 
судом к своему производству с соблюдением правил подведомст-
венности, оно должно быть рассмотрено им по существу даже в тех 
случаях, когда в дальнейшем к участию в деле будет привлечен 
гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимате-
ля, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных тре-
бований относительно предмета спора (ч. 4 ст. 27 АПК).  

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им де-
ла с участием российских организаций, граждан Российской Феде-
рации, а также иностранных организаций, международных органи-
заций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность, организаций с иностран-
ными инвестициями, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации (ч. 5 ст. 27 АПК).  

9.2 Задачи арбитражных судов  
Исходя из содержания ст. 5 Федерального конституционного 

закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», ст. 2 АПК 
и ст. 1.2 КоАП перед арбитражными судами стоят следующие цели и 
задачи.  

Непосредственная цель:  
а) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 



экономическую деятельность, а также прав и законных интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, иных орга-
нов, должностных лиц в указанной сфере,  

б) содействие становлению и развитию партнерских деловых 
отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.  

Цели, совпадающие с целью всего государства и общества, то 
есть более высокого уровня:  

а) укрепление законности,  
б) предупреждение правонарушений в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятельности;  
в) формирование уважительного отношения к закону и суду.  
Собственно задачами арбитражных судов являются обеспече-

ние доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности и справедливое публичное судебное 
разбирательство в установленный законом срок независимым и 
беспристрастным судом.  

Деятельность судов по осуществлению правосудия должна 
всемерно содействовать решению экономических и социальных за-
дач, обеспечивать защиту прав и законных интересов предприятий, 
учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности. Несоблюдение процессуальных 
норм ведет к нарушению прав сторон и других лиц, участвующих в 
деле, к пересмотру принятых решений и волоките101.  

Неуклонное соблюдение судами арбитражного процессуаль-
ного законодательства обеспечивает правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение по существу гражданских дел, способст-
вует укреплению законности и предупреждению правонарушений102. 
Законное и обоснованное решение (определение, постановление) ар-
битражного суда является важнейшим средством реализации задачи 
арбитражного процесса по защите нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций 
и граждан.  
                                           

101 См.: О применении процессуального законодательства при рассмотрении граждан-
ских дел в суде первой инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 декаб-
ря 1983 г. № 10// Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Россий-
ской Федерации) по гражданским делам. 5-е изд.,- М.: Издательство «Спарк», 1996. С. 110.  

102 Аналогичное толкование дано гражданско-процессуальному институту. См.: О при-
менении норм ГПК РСФСР при рассмотрении дел в суде первой инстанции: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 1988 г. № 3// Сборник постановлений Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 1961-1996.- М.: Юрид. лит., 1997. С. 81.  



Суды не вправе оставлять без реагирования установленные 
при рассмотрении арбитражных дел факты бюрократизма, бесхозяй-
ственности, разбазаривания имущества, а также другие правонару-
шения и недостатки в деятельности предприятий, учреждений, орга-
низаций и отдельных должностных лиц, оказывающие отрицатель-
ное влияние на состояние законности103.  

9.3 Арбитражные суды субъектов Российской Федерации  

9.3.1 Виды арбитражных судов Российской Федерации, порядок 
образования, полномочия  

Обычно в каждом субъекте Российской Федерации имеется 
арбитражный суд, соответственно республики, края, области, города 
федерального значения, автономной области и автономного округа. 
Между тем согласно ч. 2 ст. 34 Федерального конституционного за-
кона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» один арбит-
ражный суд субъекта Российской Федерации может осуществлять 
правосудие на территориях нескольких субъектов Российской Феде-
рации. Более того, судебную власть на территории одного субъекта 
Российской Федерации могут осуществлять сразу несколько создан-
ных арбитражных судов. Соответственно существует три вида ар-
битражных судов Российской Федерации.  

Арбитражные суды в Российской Федерации создаются феде-
ральным законом. Арбитражный суд субъекта Российской Федера-
ции считается образованным для выполнения возложенных на него 
функций после назначения председателя суда, создания одного су-
дебного состава для рассмотрения дел из числа судей, назначенных в 
этот суд, или судей другого арбитражного суда, и издания председа-
телем арбитражного суда субъекта Российской Федерации приказа о 
начале работы суда104.  

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации:  
1) рассматривает в первой инстанции все дела, подведомст-

венные арбитражным судам в Российской Федерации, за исключе-
нием дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда 
РФ;  
                                           

103 Аналогичное толкование дано гражданско-процессуальному институту. См.: О по-
вышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на выявление и устране-
ние причин и условий, способствовавших совершению преступлений и других правонаруше-
ний: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 сентября 1987 г. № 5// Сборник Поста-
новлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным 
делам.- М.: Издательство «Спарк», 1997. С. 445.  

104 По аналогии с федеральным арбитражным судом округа. См.: О применении Феде-
рального закона «О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 мая 1995 № 20// 
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.- 1995. № 9.  



2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам 
принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;  

3) обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о про-
верке конституционности закона, примененного или подлежащего 
применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции;  

4) изучает и обобщает судебную практику;  
5) подготавливает предложения по совершенствованию зако-

нов и иных нормативных правовых актов;  
6) анализирует судебную статистику.  
Арбитражному суду субъекта Российской Федерации под-

судны дела, подведомственные арбитражным судам, за исключени-
ем дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда 
РФ (ст. 34 АПК).  

9.3.2 Структура арбитражных судов этого уровня  

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации составля-
ют такие его структурные подразделения как:  

— президиум;  
— судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих 

из гражданских и иных правоотношений;  
— судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих 

из административных правоотношений;  
— аппарат суда.  
Президиум имеется в каждом арбитражном суде субъекта Рос-

сийской Федерации. Однако судебные коллегии в таком суде могут 
отсутствовать. С другой стороны, по решению Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ в составе арбитражного суда субъекта Рос-
сийской Федерации могут быть образованы иные судебные коллегии 
по рассмотрению отдельных категорий дел, а также постоянные су-
дебные присутствия, расположенные вне места постоянного пребы-
вания арбитражного суда субъекта Российской Федерации.  

 

9.3.2.1 Президиум арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации  

В состав президиума арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации входят:  

— председатель этого суда,  
— его заместители,  
— председатели судебных составов.  
— и введенные в состав президиума, утвержденные Пленумом 

Высшего Арбитражного Суда РФ по представлению председателя 
арбитражного суда субъекта Российской Федерации судьи.  



Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федера-
ции:  

1) утверждает по представлению председателя суда членов су-
дебных коллегий и председателей судебных составов этого суда;  

2) по представлению председателя арбитражного суда субъек-
та Российской Федерации:  

— утверждает членов судебных коллегий этого суда (п. 19 По-
становления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 
1996 г. № 7 «Об утверждении регламента арбитражных судов»);  

— решает вопросы перевода судей из одной судебной колле-
гии в другую (п. 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 5 июня 1996 г. № 7 «Об утверждении регламента ар-
битражных судов»);  

— утверждает председателей судебных составов суда (п. 24 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 
1996 г. № 7 «Об утверждении регламента арбитражных судов»);  

3) рассматривает вопросы судебной практики.  
4) рассматривает вопросы организации работы суда (п. 62 По-

становления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 
1996 г. № 7 «Об утверждении регламента арбитражных судов»).  

Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федера-
ции созывается по мере необходимости. Он в состоянии решать 
стоящие перед ним вопросы лишь при наличии большинства членов 
президиума. Постановления президиума арбитражного суда субъек-
та Российской Федерации принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от общего числа присутствующих членов 
президиума и подписываются председателем суда.  

Обзоры судебной практики, одобренные президиумом арбит-
ражного суда субъекта Российской Федерации, доводятся до сведе-
ния судей и работников аппарата этого суда.  

9.3.2.2 Судебные коллегии и судебные составы (постоянные 
судебные присутствия) арбитражных судах субъектов Российской 
Федерации  

В судах субъектов Российской Федерации могут создаваться 
следующие судебные коллегии:  

— судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских и иных правоотношений;  

— судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих 
из административных правоотношений;  

— иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных кате-
горий дел.  



Однако, если численность судей арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации не позволяет сформировать судебные колле-
гии, в нем образуются только судебные составы.  

Персональный состав судебных коллегий и его изменения ут-
верждаются президиумом арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации по представлению председателя этого суда.  

Судебные коллегии арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации:  

1) рассматривают в первой и апелляционной инстанциях все 
дела, подведомственные арбитражным судам в Российской Федера-
ции, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего Ар-
битражного Суда РФ;  

2) изучают и обобщают судебную практику;  
3) разрабатывают предложения по совершенствованию зако-

нов и иных нормативных правовых актов;  
4) анализируют судебную статистику;  
5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные регла-

ментом арбитражных судов.  
В соответствии с Федеральным конституционным законом 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» в судебных кол-
легиях арбитражных судов субъектов Российской Федерации обра-
зуются судебные составы. Также как и в вышестоящих арбитражных 
судах, они формируются из числа судей, входящих в соответствую-
щую судебную коллегию, а при отсутствии судебных коллегий — из 
числа судей этого суда.  

Персональный состав судебных составов определяется прика-
зом председателя арбитражного суда субъекта Российской Федера-
ции. Численность судебного состава составляет не менее 5 судей. 
Лишь в исключительных случаях могут быть созданы судебные со-
ставы с меньшей численностью судей.  

В арбитражных судах субъекта Российской Федерации, по 
общему правилу, дела в первой инстанции рассматриваются судьей 
единолично, если коллегиальное рассмотрение дела не предусмот-
рено ст. 17 АПК. Однако по ходатайству стороны экономические 
споры и иные дела, возникающие из гражданских и иных правоот-
ношений подлежат рассмотрению в составе судьи и двух арбитраж-
ных заседателей (ч. 3 ст. 17 АПК).  

Обязательному же коллегиальному рассмотрению арбитраж-
ным судом субъекта Российской Федерации по первой инстанции 
подлежат лишь дела:  

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов;  



2) дела о несостоятельности (банкротстве), если иное не уста-
новлено федеральным законом;  

3) дела, направленные в арбитражный суд первой инстанции 
на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение 
(ч. 2 ст. 17 АПК).  

В состав суда, рассматривающего дело коллегиально, входит 
трое судей или судья и два арбитражных заседателя. Все состав-
ляющие данный состав суда судьи (арбитражные заседатели) при 
рассмотрении дел пользуются равными правами. Несоблюдение тре-
бования коллегиального рассмотрения в арбитражных судах указан-
ных в ст. 17 АПК дел является нарушением процессуального права, 
влекущим отмену судебного решения105.  

В отдельных местностях, по решению Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ в составе арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации могут быть образованы постоянные судебные 
присутствия. Постоянное судебное присутствие арбитражного суда 
субъекта Российской Федерации — это обособленное подразделе-
ние соответствующего арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации, расположенное, а равно осуществляющее правосудие и 
иные полномочия арбитражного суда вне места постоянного пре-
бывания этого суда.  

Постоянные судебные присутствия создаются в целях при-
ближения правосудия к месту нахождения или месту жительства 
участвующих в деле лиц, находящихся или проживающих в отда-
ленных местностях, а также с учетом количества дел, рассматри-
ваемых конкретным арбитражным судом субъектов Российской 
Федерации (ст. 43.1 Федерального конституционного закона «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации»).  

9.3.2.3 Аппарат арбитражного суда субъекта Российской Фе-
дерации  

Общее руководство аппаратом арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации осуществляет председатель этого арбитраж-
ного суда. Он же назначает на должность и освобождает от должно-
сти работников аппарата суда. Организует деятельность структур-
ных подразделений аппарата арбитражного суда субъекта Россий-
ской Федерации заместитель председателя арбитражного суда.  

                                           
105 Аналогичное толкование дано гражданско-процессуальному институту. См.: О со-

блюдении законодательства, регламентирующего участие арбитражных заседателей в осущест-
влении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 апреля 1987 г. № 1// 
Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) 
по уголовным делам.- 1997. С. 293.  



Возглавляет же аппарат арбитражного суда субъекта Россий-
ской Федерации руководитель аппарата — администратор соответ-
ствующего арбитражного суда. Он руководит аппаратом арбитраж-
ного суда, организует работу аппарата по обеспечению прохожде-
ния дел в арбитражном суде, организует работу по обращению к 
исполнению судебных актов арбитражных судов, а также осущест-
вляет иные функции по обеспечению деятельности арбитражного 
суда, определяемые Председателем Высшего Арбитражного Суда 
РФ.  

Сам же аппарат арбитражного суда субъекта Российской Фе-
дерации занимается обеспечением деятельности данного арбитраж-
ного суда. В частности он:  

1) организует предварительный досудебный прием лиц, участ-
вующих в деле;  

2) принимает и выдает документы, удостоверяет копии доку-
ментов арбитражного суда, производит рассылку и вручение доку-
ментов, проверяет уплату государственной пошлины, судебных рас-
ходов, подлежащих внесению на депозитный счет арбитражного су-
да, а также арбитражных штрафов;  

3) содействует судьям в подготовке дел к рассмотрению в су-
дебных заседаниях;  

4) ведет учет движения дел и сроков их прохождения в арбит-
ражном суде, осуществляет хранение дел и документов;  

5) изучает и обобщает судебную практику;  
6) подготавливает предложения по совершенствованию зако-

нов и иных нормативных правовых актов, проводит информацион-
но-справочную работу;  

7) ведет статистический учет в сфере деятельности арбитраж-
ного суда;  

8) осуществляет материально-техническое обеспечение арбит-
ражного суда, социально-бытовое обслуживание судей и работников 
аппарата арбитражного суда.  

Так как работники аппарата арбитражного суда находятся на 
федеральной государственной службе, то их права, обязанности, от-
ветственность и условия прохождения ими государственной службы 
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми ак-
тами о федеральной государственной службе.  



9.3.3 Председатели арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации. Их основные полномочия  

Компетенцию председателя арбитражного суда субъекта Рос-
сийской Федерации составляют следующие полномочия. Он должен 
(вправе):  

1) является судьей и соответственно осуществляет процессу-
альные полномочия, установленные АПК и КоАП.  

2) организовывать деятельность арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации;  

3) распределять обязанности между своими заместителями;  
4) формировать судебные составы;  
5) созывать президиум арбитражного суда субъекта Россий-

ской Федерации и председательствовать на его заседаниях, а также 
выносить на рассмотрение президиума вопросы, отнесенные Феде-
ральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации» к ведению президиума;  

6) выносить в президиум арбитражного суда субъекта Россий-
ской Федерации представления:  

— об утверждении членов судебных коллегий этого суда (п. 
19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 
июня 1996 г. № 7 «Об утверждении регламента арбитражных су-
дов»);  

— по вопросам перевода судей из одной судебной коллегии в 
другую (п. 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 5 июня 1996 г. № 7 «Об утверждении регламента арбитраж-
ных судов»);  

— об утверждении председателя судебного состава суда (п. 24 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 
1996 г. № 7 «Об утверждении регламента арбитражных судов»);  

7) осуществлять общее руководство аппаратом арбитражного 
суда субъекта Российской Федерации, назначать на должность и ос-
вобождает от должности работников аппарата суда;  

8) готовить для Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
представление об утверждении судей арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации, входящих в состав президиума арбитражно-
го суда субъекта Российской Федерации (п. 8 ч. 1 ст. 13 Федерально-
го конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации»);  

9) принимать участие в заседаниях Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ (ч. 3 ст. 12 Федерального конституционного зако-
на «Об арбитражных судах в Российской Федерации);  



10) принимать участие в заседаниях Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ по приглашению Председателя Высшего Ар-
битражного суда РФ (ч. 3 ст. 15 Федерального конституционного за-
кона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»);  

11) представлять арбитражный суд субъекта Российской Фе-
дерации в отношениях с государственными, общественными и ины-
ми органами;  

12) разрешать вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело 
единолично (ч. 2 ст. 25 АПК);  

13) разрешать вопрос об отводе, заявленном нескольким судь-
ям или всему составу суда, рассматривающего дело (ч. 3 ст. 25 
АПК);  

14) осуществлять прием представителей организаций и граж-
дан, обращающихся по вопросам организации деятельности суда;  

15) осуществляет другие полномочия.  

9.3.4 Заместители председателя арбитражного суда субъекта Рос-
сийской Федерации. Их основные полномочия  

Заместитель председателя арбитражного суда субъекта Рос-
сийской Федерации одновременно возглавляет одну из судебных 
коллегий (постоянное судебное присутствие) этого суда.  

Заместители председателей арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации обладают следующими полномочиями:  

1) являются судьями и соответственно осуществляют процес-
суальные полномочия, установленные АПК;  

2) организуют деятельность возглавляемой им судебной кол-
легии (постоянного судебного присутствия);  

3) принимают участие в заседаниях президиума арбитражного 
суда субъекта Российской Федерации;  

4) принимают участие в заседаниях Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ по приглашению Председателя Высшего Ар-
битражного суда РФ (ч. 3 ст. 15 Федерального конституционного за-
кона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»);  

5) разрешают вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело 
единолично (ч. 2 ст. 25 АПК);  

6) разрешают вопрос об отводе, заявленном нескольким судь-
ям или всему составу суда, рассматривающего дело (ч. 3 ст. 25 
АПК);  

7) организуют деятельность курируемых им структурных под-
разделений аппарата арбитражного суда;  

8) осуществляют прием представителей организаций и граж-
дан, обращающихся по вопросам организации деятельности суда;  



9) могут осуществлять полномочия председателя арбитражно-
го суда субъекта Российской Федерации в случае его отсутствия;  

10) осуществляют другие полномочия.  
 

9.4 Арбитражные апелляционные суды  

9.4.1 Виды арбитражных апелляционных судов, порядок образо-
вания, полномочия  

Арбитражные апелляционные суды — это федеральные суды, 
назначением которых является проверка в апелляционной инстан-
ции законности и обоснованности судебных актов арбитражных су-
дов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой ин-
станции.  

В Российской Федерации действуют:  
1) в Волго-Вятском судебном округе:  
Первый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Влади-
мирской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, 
Нижегородской области, Чувашской Республики — Чувашии;  

Второй арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Ива-
новской области, Кировской области, Республики Коми, Костром-
ской области, Ярославской области;  

2) в Восточно-Сибирском судебном округе:  
Третий арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Крас-
ноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасия;  

Четвертый арбитражный апелляционный суд, осуществляю-
щий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами 
Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Яку-
тия), Читинской области;  

3) в Дальневосточном судебном округе:  
Пятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Кам-
чатской области, Приморского края, Сахалинской области;  

Шестой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Амур-
ской области, Еврейской автономной области, Магаданской облас-
ти, Хабаровского края, Чукотского автономного округа;  

4) в Западно-Сибирском судебном округе:  
Седьмой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Рес-



публики Алтай, Алтайского края, Кемеровской области, Новоси-
бирской области, Томской области;  

Восьмой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Омской 
области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного ок-
руга, Ямало-Ненецкого автономного округа;  

5) в Московском судебном округе:  
Девятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых Арбитражным судом города 
Москвы;  

Десятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых Арбитражным судом Москов-
ской области;  

6) в Поволжском судебном округе:  
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществ-

ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными суда-
ми Пензенской области, Самарской области, Республики Татарстан 
(Татарстан), Ульяновской области;  

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществ-
ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными суда-
ми Астраханской области, Волгоградской области, Саратовской об-
ласти;  

7) в Северо-Западном судебном округе:  
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществ-

ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными суда-
ми Калининградской области, Республики Карелия, Мурманской 
области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области;  

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществ-
ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными суда-
ми Архангельской области, Вологодской области, Новгородской 
области, Псковской области, Тверской области;  

8) в Северо-Кавказском судебном округе:  
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществ-

ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными суда-
ми Республики Адыгея (Адыгея), Краснодарского края, Ростовской 
области;  

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществ-
ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными суда-
ми Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-
Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-
Черкесской Республики, Республики Северная Осетия — Алания, 
Ставропольского края, Чеченской Республики;  



9) в Уральском судебном округе:  
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществ-

ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными суда-
ми Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермской области, 
Свердловской области, Удмуртской Республики;  

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществ-
ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными суда-
ми Республики Башкортостан, Курганской области, Оренбургской 
области, Челябинской области;  

10) в Центральном судебном округе:  
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществ-

ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными суда-
ми Белгородской области, Воронежской области, Курской области, 
Липецкой области, Орловской области, Тамбовской области;  

Двадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляю-
щий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами 
Брянской области, Калужской области, Рязанской области, Смолен-
ской области, Тульской области.  

 

Арбитражные апелляционные суды создаются федеральным 
законом. Арбитражный апелляционные суд считается образованным 
для выполнения возложенных на него функций после назначения 
председателя суда, создания одного судебного состава для рассмот-
рения дел из числа судей, назначенных в этот суд, или судей другого 
арбитражного суда, и издания председателем арбитражного апелля-
ционные суда приказа о начале работы суда106.  

Арбитражный апелляционный суд:  
1) проверяет в апелляционной инстанции законность и обос-

нованность судебных актов, не вступивших в законную силу, по 
делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Россий-
ской Федерации в первой инстанции, повторно рассматривая дело;  

2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам 
принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;  

3) обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о про-
верке конституционности закона, примененного или подлежащего 
применению в деле, рассматриваемом им в апелляционной инстан-
ции;  

4) изучает и обобщает судебную практику;  

                                           
106 По аналогии с федеральным арбитражным судом округа. См.: О применении Феде-

рального закона «О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 мая 1995 № 20// 
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.- 1995. № 9.  



5) подготавливает предложения по совершенствованию зако-
нов и иных нормативных правовых актов;  

6) анализирует судебную статистику.  

9.4.2 Структура арбитражных апелляционных судов  

Арбитражный апелляционный суд составляют такие его 
структурные подразделения как:  

— президиум арбитражного апелляционного суда;  
— судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих 

из гражданских и иных правоотношений;  
— судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих 

из административных правоотношений.  
По решению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ в со-

ставе арбитражного апелляционного суда могут быть образованы 
иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий 
дел, а также постоянные судебные присутствия, расположенные вне 
места постоянного пребывания арбитражного апелляционного суда.  

9.4.2.1 Президиум арбитражного апелляционного суда  
В состав президиума арбитражного апелляционного суда 

входят:  
— председатель этого суда,  
— его заместители,  
— председатели судебных составов.  
— и введенные в состав президиума, утвержденные Плену-

мом Высшего Арбитражного Суда РФ по представлению председа-
теля арбитражного апелляционного суда.  

Президиум арбитражного апелляционного суда:  
1) утверждает по представлению председателя арбитражного 

апелляционного суда членов судебных коллегий и председателей 
судебных составов этого суда;  

2) рассматривает другие вопросы организации работы суда;  
3) рассматривает вопросы судебной практики.  
Созывается президиум арбитражного апелляционного суда 

председателем этого суда по мере необходимости. Он в состоянии 
решать стоящие перед ним вопросы лишь при наличии большинст-
ва членов президиума. Постановления президиума арбитражного 
апелляционного суда принимаются открытым голосованием боль-
шинством голосов от общего числа присутствующих членов прези-
диума и подписываются председателем суда. Члены президиума не 
вправе воздерживаться от голосования.  



9.4.2.2 Судебные коллегии арбитражного апелляционного су-
да 

В арбитражных апелляционных судах могут создаваться сле-
дующие судебные коллегии:  

— судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских и иных правоотношений;  

— судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих 
из административных правоотношений;  

— иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных кате-
горий дел.  

Персональный состав судебных коллегий утверждаются пре-
зидиумом арбитражного суда субъекта Российской Федерации по 
представлению председателя из числа судей этого суда.  

Каждую из судебных коллегий возглавляет председатель. Он 
же одновременно является заместителем председателя арбитражно-
го апелляционного суда.  

Судебные коллегии арбитражного апелляционного суда:  
1) проверяют в апелляционной инстанции законность и обос-

нованность судебных актов по делам, рассмотренным арбитражны-
ми судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции, 
повторно рассматривая дело;  

2) изучают и обобщают судебную практику;  
3) разрабатывают предложения по совершенствованию зако-

нов и иных нормативных правовых актов;  
4) анализируют судебную статистику;  
5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные регла-

ментом арбитражных судов.  
Дела в арбитражном апелляционном суде рассматриваются 

коллегиально в составе трех или иного нечетного количества судей 
по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой ин-
станции с особенностями, предусмотренными настоящей главой 34 
АПК. К рассмотрению дела в порядке апелляционного производст-
ва не привлекаются арбитражные заседатели.  

По результатам рассмотрения дела арбитражный суд апелля-
ционной инстанции вправе:  

— оставить решение арбитражного суда первой инстанции 
без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения;  

— отменить или изменить решение суда первой инстанции 
полностью или в части и принять по делу новый судебный акт;  

— отменить решение полностью или в части и прекратить 
производство по делу либо оставить исковое заявление без рас-
смотрения полностью или в части.  



9.4.3 Председатели арбитражных апелляционных судов. Их ос-
новные полномочия  

Председатель арбитражного апелляционного суда:  
1) является судьей и осуществляет процессуальные полномо-

чия, установленные АПК;  
2) организует деятельность арбитражного апелляционного 

суда;  
3) распределяет обязанности между заместителями председа-

теля арбитражного апелляционного суда;  
4) привлекает судей одной судебной коллегии для рассмотре-

ния дел в составе другой судебной коллегии;  
5) формирует из числа судей арбитражного апелляционного 

суда судебные составы;  
6) созывает президиум арбитражного апелляционного суда и 

председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмот-
рение президиума вопросы, отнесенные Федеральным конституци-
онным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 
к ведению президиума;  

7) осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного 
апелляционного суда, назначает на должность и освобождает от 
должности работников аппарата суда;  

8) представляет арбитражный апелляционный суд в отноше-
ниях с государственными, общественными и иными органами;  

9) издает приказы и распоряжения;  
10) принимает участие в заседаниях Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ (ч. 3 ст. 12 Федерального конституционного зако-
на «Об арбитражных судах в Российской Федерации);  

11) принимает участие в заседаниях Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ по приглашению Председателя Высшего Ар-
битражного суда РФ (ч. 3 ст. 15 Федерального конституционного за-
кона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»);  

12) осуществляет иные полномочия.  

9.4.4 Заместители председателя арбитражного апелляционного 
суда  

Заместитель председателя арбитражного апелляционного суда 
одновременно возглавляет одну из судебных коллегий (постоянное 
судебное присутствие) этого суда.  

Заместители председателя арбитражного апелляционного су-
да:  

1) выступая в судебном заседании в качестве судьи, осущест-
вляют процессуальные полномочия, установленные АПК;  



2) организуют деятельность возглавляемых ими судебных 
коллегий, постоянных судебных присутствий;  

3) организуют деятельность курируемых ими структурных 
подразделений аппарата арбитражного апелляционного суда;   

4) осуществляют полномочия председателя арбитражного 
апелляционного суда, в случае отсутствия последнего;  

5) принимают участие в заседаниях Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ по приглашению Председателя Высшего Ар-
битражного суда РФ (ч. 3 ст. 15 Федерального конституционного за-
кона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»);  

6) осуществляет иные полномочия.  

9.5 Федеральные арбитражные суды округов  

9.5.1 Дислокация федеральных арбитражных судов округов, их ос-
новные полномочия  

Федеральные арбитражные суды округов являются судами по 
проверке в кассационной инстанции законности вступивших в за-
конную силу судебных актов арбитражных судов субъектов Россий-
ской Федерации и арбитражных апелляционных судов.  

В Российской Федерации действуют:  
1) Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа, 

осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитраж-
ными судами Владимирской области, Ивановской области, Киров-
ской области, Республики Коми, Костромской области, Республики 
Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области, Чуваш-
ской Республики — Чувашии, Ярославской области, и судебных ак-
тов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном 
судебном округе;  

2) Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского ок-
руга, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбит-
ражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Красно-
ярского края, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Респуб-
лики Хакасия, Читинской области, и судебных актов арбитражных 
апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;  

3) Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, 
осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитраж-
ными судами Амурской области, Еврейской автономной области, 
Камчатской области, Магаданской области, Приморского края, Са-
халинской области, Хабаровского края, Чукотского автономного 
округа, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, об-
разованных в данном судебном округе;  



4) Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского окру-
га, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбит-
ражными судами Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской 
области, Новосибирской области, Омской области, Томской облас-
ти, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, и судебных актов арбит-
ражных апелляционных судов, образованных в данном судебном 
округе;  

5) Федеральный арбитражный суд Московского округа, осу-
ществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными 
судами города Москвы и Московской области, и судебных актов 
арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судеб-
ном округе;  

6) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, осу-
ществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными 
судами Астраханской области, Волгоградской области, Пензенской 
области, Самарской области, Саратовской области, Республики Та-
тарстан (Татарстан), Ульяновской области, и судебных актов ар-
битражных апелляционных судов, образованных в данном судеб-
ном округе; 

7) Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, 
осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитраж-
ными судами Архангельской области, Вологодской области, Кали-
нинградской области, Республики Карелия, Мурманской области, 
Новгородской области, Псковской области, города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Тверской области, и судеб-
ных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в 
данном судебном округе;  

8) Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского окру-
га, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбит-
ражными судами Республики Адыгея (Адыгея), Республики Даге-
стан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, 
Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Красно-
дарского края, Ростовской области, Республики Северная Осетия — 
Алания, Ставропольского края, Чеченской Республики, и судебных 
актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном 
судебном округе; 

9) Федеральный арбитражный суд Уральского округа, осуще-
ствляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными су-
дами Республики Башкортостан, Коми-Пермяцкого автономного 
округа, Курганской области, Оренбургской области, Пермской об-
ласти, Свердловской области, Удмуртской Республики, Челябин-



ской области, и судебных актов арбитражных апелляционных су-
дов, образованных в данном судебном округе;  

10) Федеральный арбитражный суд Центрального округа, 
осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитраж-
ными судами Белгородской области, Брянской области, Воронеж-
ской области, Калужской области, Курской области, Липецкой об-
ласти, Орловской области, Рязанской области, Смоленской области, 
Тамбовской области, Тульской области, и судебных актов арбит-
ражных апелляционных судов, образованных в данном судебном 
округе.  

Состав судебных округов может быть изменен федеральным 
законом. Федеральный арбитражный суд округа считается образо-
ванным для выполнения возложенных на него функций после назна-
чения председателя суда, создания одного судебного состава для 
рассмотрения дел из числа судей, назначенных в этот суд, или судей 
другого арбитражного суда, на которых Пленумом Высшего Арбит-
ражного Суда РФ возложены полномочия по проверке в кассацион-
ном порядке законности решений, определений и постановлений, 
принятых арбитражными судами в субъектах Российской Федера-
ции, и издания председателем федерального арбитражного суда ок-
руга приказа о начале работы суда107.  

Федеральным арбитражным судом округа осуществляются 
следующие виды деятельности:  

1) проверка в кассационной инстанции законности судебных 
актов по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации и арбитражными апелляционными судами;  

2) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам приня-
тых им и вступивших в законную силу судебных актов;  

3) обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о про-
верке конституционности закона, примененного или подлежащего 
применению в рассматриваемом им деле;  

4) изучение и обобщение судебной практики;  
5) подготовка предложений по совершенствованию законов и 

иных нормативных правовых актов;  
6) анализ судебной статистики.  

9.5.2 Структура федерального арбитражного суда округа:  

Структуру федеральный арбитражный суд округа состоит из:  
— президиума федерального арбитражного суда округа;  

                                           
107 См.: О применении Федерального закона «О введении в действие Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 24 мая 1995 № 20// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.- 1995. № 9.  



— судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских и иных правоотношений;  

— судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих 
из административных правоотношений.  

В составе федерального арбитражного суда округа по реше-
нию Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ могут быть созда-
ны иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий 
дел.  

9.5.2.1 Президиум, судебные коллегии федерального арбит-
ражного суда округа. Порядок их формирования, компетенция. Су-
дебные составы федерального арбитражного суда округа  

Президиум федерального арбитражного суда округа специаль-
но создаваемый орган данного суда. Он действует в составе предсе-
дателя федерального арбитражного суда округа, его заместителей, 
председателей судебных составов и судей. Где судьи, входящие в 
состав президиума федерального арбитражного суда округа, утвер-
ждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ по представ-
лению председателя федерального арбитражного суда округа.  

Президиум федерального арбитражного суда округа обладает 
правами:  

1) по представлению председателя федерального арбитражно-
го суда округа:  

— утверждает членов судебных коллегий этого суда (п. 19 По-
становления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 
1996 г. № 7 «Об утверждении регламента арбитражных судов»);  

— решает вопросы перевода судей из одной судебной колле-
гии в другую (п. 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 5 июня 1996 г. № 7 «Об утверждении регламента ар-
битражных судов»);  

— утверждает председателей судебных составов суда (п. 24 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 
1996 г. № 7 «Об утверждении регламента арбитражных судов»);  

2) рассматривать другие вопросы организации работы суда;  
3) рассматривает вопросы судебной практики.  
Созывается президиум федерального арбитражного суда окру-

га по мере необходимости председателем этого суда. Решать стоя-
щие перед ним вопросы он правомочен при наличии большинства 
членов президиума. Постановления президиума федерального ар-
битражного суда округа принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от общего числа присутствующих членов 
президиума и подписываются председателем федерального арбит-



ражного суда округа. Члены президиума не вправе воздерживаться 
от голосования.  

9.5.2.2 Судебные коллегии федерального арбитражного суда 
округа  

Также как и в других арбитражных судах в федеральных ар-
битражных судах округов могут создаваться следующие судебные 
коллегии:  

— судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских и иных правоотношений;  

— судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих 
из административных правоотношений;  

— иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных кате-
горий дел.  

Персональный состав судебных коллегий и его изменения ут-
верждаются президиумом федерального арбитражного суда округа 
из числа судей этого суда по представлению председателя суда. Су-
дебные коллегии возглавляют председатели, которые по должности 
являются заместителями председателя этого суда.  

Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа:  
1) проверяют в кассационной инстанции законность судебных 

актов, вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным ар-
битражными судами субъектов Российской Федерации и арбитраж-
ными апелляционными судами;  

2) изучают и обобщают судебную практику;  
3) разрабатывают предложения по совершенствованию зако-

нов и иных нормативных правовых актов;  
4) анализируют судебную статистику;  
5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные регла-

ментом арбитражных судов.  

9.5.2.3 Судебные составы федерального арбитражного суда 
округа  

В судебных коллегиях федеральных арбитражных судов окру-
гов могут быть образованы судебные составы. Они формируются из 
числа судей, входящих в соответствующую судебную коллегию. 
Персональный состав судебных составов определяется приказом 
председателя федерального арбитражного суда округа. Численность 
судебного состава составляет не менее 5 судей.  

Возглавляет судебный состав председатель судебного состава, 
утверждаемый президиумом федерального арбитражного суда окру-
га.  



9.5.3 Председатель федерального арбитражного суда округа, его 
заместители. Их полномочия  

Председатель федерального арбитражного суда округа вправе:  
1) принимать участие в заседаниях Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ (ч. 3 ст. 12 Федерального конституционного зако-
на «Об арбитражных судах в Российской Федерации);  

2) принимать участие в заседаниях Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ по приглашению Председателя Высшего Ар-
битражного суда РФ (ч. 3 ст. 15 Федерального конституционного за-
кона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»);  

3) созывать президиум федерального арбитражного суда окру-
га (ч. 1 ст. 29 Федерального конституционного закона «Об арбит-
ражных судах в Российской Федерации»);  

4) председательствовать на заседаниях президиума федераль-
ного арбитражного суда округа, а также выносить на рассмотрение 
президиума вопросы, отнесенные Федеральным конституционным 
законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» к веде-
нию президиума;  

5) в случае необходимости своим распоряжением привлекать 
судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе дру-
гой судебной коллегии (ч. 3 ст. 30 Федерального конституционного 
закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»);  

6) осуществлять общее руководство аппаратом федерального 
арбитражного суда округа, назначать на должность и освобождать от 
должности работников аппарата суда;  

7) представлять федеральный арбитражный суд округа в от-
ношениях с государственными, общественными и иными органами;  

8) издавать приказы и распоряжения;  
9) будучи судьей, осуществлять процессуальные полномочия, 

установленные АПК;  
10) осуществлять другие полномочия.  
Председатель федерального арбитражного суда округа обязан:  
1) организовывать деятельность федерального арбитражного 

суда округа;  
2) распределять обязанности между своими заместителями;  
3) формировать из числа судей федерального арбитражного 

суда округа судебные составы.  



9.5.4 Заместитель председателя федерального арбитражного су-
да  

У председателя федерального арбитражного суда округа име-
ется несколько заместителей. Ими в соответствии с распределением 
обязанностей:  

1) организуется работа возглавляемых ими судебных колле-
гий;  

2) организуется деятельность курируемых ими структурных 
подразделений аппарата суда;  

3) реализуются установленные АПК процессуальные полно-
мочия судьи;  

4) осуществляются иные полномочия.  
В случае отсутствия председателя федерального арбитражного 

суда округа его полномочия осуществляются первым заместителем 
председателя, а при отсутствии первого заместителя — одним из за-
местителей председателя.  

9.6 Высший Арбитражный суд РФ  

9.6.1 Полномочия, порядок образования и деятельность Высшего 
Арбитражного Суда РФ  

Возглавляет систему арбитражных судов Российской Федера-
ции Высший Арбитражный Суд РФ. Это вышестоящая судебная ин-
станция по отношению к федеральным арбитражным судам округов, 
арбитражным апелляционным судам и арбитражным судам субъек-
тов Российской Федерации.  

Высший Арбитражный Суд РФ является высшим судебным 
органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассмат-
риваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за 
их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практи-
ки.  

Высший Арбитражный Суд РФ наделен следующими полно-
мочиями. Он:  

1) рассматривает в первой инстанции:  
— дела об оспаривании нормативных правовых актов Прези-

дента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнитель-
ной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;  

— дела об оспаривании ненормативных правовых актов Пре-
зидента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, Правительства РФ, не соответствующих за-



кону и затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической деятельности;  

— экономические споры между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации, между субъектами Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 34 АПК).  

2) рассматривает в порядке надзора дела по проверке всту-
пивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в Рос-
сийской Федерации;  

3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам 
принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;  

4) обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о про-
верке конституционности указанных в ч. 2 ст. 125 Конституции РФ 
законов, иных нормативных актов и договоров;  

5) обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о про-
верке конституционности закона, примененного или подлежащего 
применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции;  

6) изучает и обобщает практику применения арбитражными 
судами законов и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, дает разъяснения по вопросам судебной практи-
ки;  

7) разрабатывает предложения по совершенствованию законов 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;  

8) ведет судебную статистику и организует работу по ее веде-
нию в арбитражных судах;  

9) осуществляет меры по созданию условий для судебной дея-
тельности арбитражных судов, в том числе по их кадровому, органи-
зационному, материально-техническому и иным видам обеспечения;  

10) решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекаю-
щие из международных договоров Российской Федерации;  

11) решает вопросы образования постоянных судебных при-
сутствий арбитражных судов;  

12) по вопросам, которые находятся в ведении арбитражных 
судов, обладает правом законодательной инициативы;  

13) по вопросам внутренней деятельности арбитражных судов 
в Российской Федерации и взаимоотношений между ними принима-
ет обязательный для арбитражных судов в Российской Федерации 
регламент;  

14) по окончании календарного года получает от Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации доклад о дея-
тельности последнего за год (ч. 1 ст. 33 Федерального конституци-



онного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации»);  

15) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему 
Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом «Об ар-
битражных судах в Российской Федерации» и другими законами.  

Высший Арбитражный Суд РФ образовывается в составе 
председателя, заместителей председателя и членов Высшего Арбит-
ражного суда РФ. Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ 
назначается на должность Советом Федерации Федерального Собра-
ния РФ по представлению Президента РФ при наличии положитель-
ного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. 
Заместители председателя (другие судьи) Высшего Арбитражного 
Суда РФ назначаются на должность также Советом Федерации Фе-
дерального Собрания РФ по представлению Президента РФ, осно-
ванному на представлении (с учетом мнения) Председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ, при наличии положительного заключения 
Высшей квалификационной коллегии судей РФ.  

Созданный в соответствии с Конституцией РФ Высший Ар-
битражный Суд РФ может быть упразднен только путем внесения 
поправок в Конституцию РФ.  

9.6.2 Структура Высшего Арбитражного Суда РФ. Порядок работы 
структурных подразделений  

Высший Арбитражный Суд РФ состоит из:  
— Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ,  
— Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ,  
— Судебных коллегий Высшего Арбитражного Суда РФ;  
— аппарата Высшего Арбитражного Суда РФ.  
Помимо того при Высшем Арбитражном Суде РФ функциони-

рует Научно-консультативный совет.  
В составе Высшего Арбитражного Суда РФ действуют сле-

дующие судебные коллегии:  
— судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих 

из гражданских и иных правоотношений;  
— судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих 

из административных правоотношений.  
По решению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ в со-

ставе Высшего Арбитражного Суда РФ могут быть образованы 
иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий 
дел.  



9.6.2.1 Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ  
Важнейшие вопросы деятельности арбитражных судов в Рос-

сийской Федерации разрешаются Пленумом Высшего Арбитражного 
Суда РФ. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ — это общее со-
брание всех судей Высшего Арбитражного Суда РФ. Поэтому он 
действует в составе Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, 
заместителей Председателя и судей Высшего Арбитражного Суда 
РФ.  

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ формируется вместе 
с образованием самого Высшего Арбитражного Суда РФ. Между 
тем почти невозможно два раза в год, а именно с такой частотой 
должен заседать Пленум, собрать вместе всех судей Высшего Ар-
битражного Суда РФ. Поэтому в законе закреплено правило, соглас-
но которому заседание Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
правомочно при наличии не менее двух третей его состава.  

Кроме членов Высшего Арбитражного Суда РФ в заседаниях 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ вправе принимать уча-
стие депутаты (члены) Совета Федерации и депутаты Государствен-
ной Думы, Председатель Конституционного Суда РФ, Председатель 
Верховного Суда РФ, Генеральный прокурор РФ, министр юстиции 
РФ, председатели арбитражных судов. По приглашению Председа-
теля Высшего Арбитражного Суда РФ в заседаниях Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ могут принимать участие судьи арбит-
ражных судов, представители федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, научных учреждений, других организаций и граждане.  

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ наделен следующи-
ми полномочиями:  

1) рассматривать материалы изучения и обобщения практики 
применения законов и иных нормативных правовых актов арбит-
ражными судами и давать разъяснения по вопросам судебной прак-
тики. Разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ спо-
собствуют точному и единообразному применению как материаль-
ного, так и процессуального закона, укреплению законности и пра-
вопорядка в государстве;  

2) решать вопрос о выступлении с законодательной инициати-
вой;  

3) решать вопросы об обращении в Конституционный Суд РФ 
с запросами о проверке конституционности законов, иных норма-
тивных правовых актов и договоров;  

4) избирать по представлению Председателя Высшего Арбит-
ражного Суда РФ (в том числе неоднократно) секретаря Пленума 



Высшего Арбитражного Суда РФ из числа судей Высшего Арбит-
ражного Суда РФ сроком на три года;  

5) решать вопрос о введении судей Высшего Арбитражного 
Суда РФ в состав Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, 
используя при этом механизм ротации судей;  

6) утверждать по представлению Председателя Высшего Ар-
битражного Суда РФ членов (персональный состав) судебных кол-
легий и председателей судебных составов Высшего Арбитражного 
Суда РФ, а также судей, входящих в состав Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ;  

7) решать вопросы создания в структуре арбитражных судов 
судебных коллегий по рассмотрению отдельных категорий дел;  

8) утверждать изменения в персональный состав судебных 
коллегий Высшего Арбитражного Суда РФ (п. 2.1.2 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 1996 г. № 7 
«Об утверждении регламента арбитражных судов»);  

9) утверждать в порядке, предусмотренном Федеральным 
конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации», места постоянного пребывания федеральных арбит-
ражных судов округов;  

10) решать вопросы образования постоянных судебных при-
сутствий в составе арбитражных апелляционных судов и арбитраж-
ных судов субъектов Российской Федерации, определять место их 
пребывания и назначать их руководителей из числа заместителей 
председателей соответствующих судов;  

11) утверждать по представлению председателя федерального 
арбитражного суда округа судей федерального арбитражного суда 
округа, входящих в состав президиума федерального арбитражного 
суда округа;  

12) утверждать по представлению председателя арбитражно-
го суда субъекта Российской Федерации судей арбитражного суда 
субъекта Российской Федерации, входящих в состав президиума 
арбитражного суда субъекта Российской Федерации;  

13) утверждать по представлению председателя арбитражно-
го апелляционного суда судей арбитражного апелляционного суда, 
входящих в состав президиума арбитражного апелляционного суда;  

14) утверждать по представлению Председателя Высшего Ар-
битражного Суда РФ регламент арбитражных судов;  

15) принимать по вопросам своего ведения постановления, 
обязательные для арбитражных судов в Российской Федерации;  

16) решать другие вопросы организации и деятельности ар-
битражных судов в Российской Федерации в соответствии с Феде-



ральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации».  

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ созывается Предсе-
дателем Высшего Арбитражного Суда РФ. Он же председательству-
ет на Пленуме, в его отсутствие председательствует первый замести-
тель Председателя, а в отсутствие первого заместителя — один из 
заместителей Председателя.  

По вопросам, вынесенным на рассмотрение Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ представляются материалы в виде:  

— проекта закона или иного нормативного правового акта, 
вносимого в порядке законодательной инициативы;  

— проекта постановления по вопросам судебной практики;  
— проекта постановления по другим вопросам деятельности 

арбитражных судов, входящим в компетенцию Пленума.  
По поручению Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ 

к подготовке материалов могут привлекаться члены Научно-
консультативного совета при Высшем Арбитражном Суде РФ, спе-
циалисты и научные работники учреждений и организаций по согла-
сованию с их руководителями.  

Материалы на Пленуме Высшего Арбитражного Суда РФ док-
ладывают Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ и его за-
местители, а также председатели судебных составов, судьи, руково-
дители структурных подразделений Высшего Арбитражного Суда 
РФ по поручению Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ.  

Вопросы, вынесенные на рассмотрение Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ Председателем Высшего Арбитражного 
Суда РФ, заслушиваются по его докладу или докладам уполномо-
ченных им лиц. По обсуждаемым на Пленуме вопросам вправе вы-
сказать свое мнение участвующие в заседании Председатель Кон-
ституционного Суда РФ, Председатель Верховного Суда РФ, Гене-
ральный прокурор РФ и другие приглашенные лица.  

Обсуждение вопроса повестки заседания прекращается по 
решению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. В обсуждении 
вопросов могут также участвовать заинтересованные лица, пригла-
шенные на заседание Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.  

Постановления Пленума принимаются открытым голосовани-
ем большинством голосов от общего числа присутствующих членов 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Члены Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ не вправе воздерживаться от голосова-
ния. Пленум по результатам обсуждения может образовать редакци-
онную комиссию из числа членов Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ с целью доработки проекта постановления. Доработанный 



проект вносится на рассмотрение очередного Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ. Постановления Пленума подписываются 
Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ и Секретарем Пле-
нума (п. 76—85 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ «Об утверждении регламента арбитражных судов»).  

9.6.2.2 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ  
В отличие от Пленума Президиум Высшего Арбитражного 

Суда РФ специально создаваемый орган Высшего Арбитражного 
Суда РФ. Он действует в составе Председателя Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ, заместителей Председателя Высшего Арбитражного 
Суда РФ и председателей судебных составов Высшего Арбитражно-
го Суда РФ.  

По решению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ в со-
став Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ могут быть пу-
тем использования механизма ротации судей введены судьи Высше-
го Арбитражного Суда РФ. Судья вводится в состав Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ Пленумом по представлению 
Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ сроком на 2 года.  

В заседаниях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
вправе принимать участие Генеральный прокурор РФ. По приглаше-
нию Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в заседаниях 
могут принимать участие Председатель Конституционного Суда РФ, 
Председатель Верховного Суда РФ, министр юстиции РФ, председа-
тели, заместители председателей, судьи арбитражных судов и другие 
лица.  

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ пересматривает 
судебные акты всех арбитражных судов в Российской Федерации 
(ч. 3 ст. 293 АПК).  

Порядок рассмотрения дела Президиумом Высшего Арбит-
ражного Суда РФ следующий. Дело докладывается судьей Высшего 
Арбитражного Суда РФ — докладчиком по данному делу. Послед-
ний излагает обстоятельства дела, содержание оспариваемого су-
дебного акта и других принятых по данному делу судебных актов, 
доводы, содержащиеся в заявлении или представлении о пересмот-
ре судебного акта в порядке надзора, основания для пересмотра су-
дебного акта, мотивы, содержащиеся в определении суда о переда-
че дела для рассмотрения в Президиум Высшего Арбитражного Су-
да РФ. Затем дают устные объяснения лица, участвующие в деле, 
если они явились в заседание Президиума. По окончанию их вы-
ступлений Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ принимает 
постановление в закрытом совещании.  



Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
принимается большинством голосов судей. Члены Президиума не 
вправе воздерживаться от голосования. Судья, председательствую-
щий в заседании, голосует последним. При равенстве голосов судей 
заявление или представление оставляется без удовлетворения, а су-
дебный акт — без изменения.  

Рассмотрев дело в порядке надзора, Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ вправе:  

1) оставить оспариваемый судебный акт без изменения, а за-
явление или представление без удовлетворения;  

2) отменить судебный акт полностью или в части и передать 
дело на новое рассмотрение в арбитражный суд, судебный акт ко-
торого отменен или изменен;  

3) отменить судебный акт полностью или в части и принять 
новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение;  

4) отменить судебный акт полностью или в части и прекра-
тить производство по делу или оставить иск без рассмотрения пол-
ностью или в части;  

5) оставить без изменения один из ранее принятых по делу 
судебных актов.  

Помимо рассмотрения дел в порядке надзора Президиум 
Высшего Арбитражного Суда РФ рассматривает отдельные вопросы 
судебной практики и о результатах рассмотрения информирует ар-
битражные суды в Российской Федерации.  

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ созывается 
Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ по мере необходи-
мости. О времени созыва Президиума и вопросах, вносимых на его 
рассмотрение, члены Президиума и приглашенные уведомляются 
заблаговременно. Заседания Президиума проводит Председатель 
Высшего Арбитражного Суда РФ, в его отсутствие — первый замес-
титель, а в отсутствие первого заместителя — один из заместителей 
Председателя.  

Заседания Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ яв-
ляются открытыми и ведутся гласно. По решению Президиума в 
случаях, предусмотренных ст. 11 АПК, его заседания могут быть за-
крытыми. На них вправе присутствовать лишь члены президиума и 
специально приглашенные лица. С разрешения председательствую-
щего во время заседания президиума может производиться кино- и 
фотосъемка, видеозапись.  

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ правомочен ре-
шать вопросы при наличии большинства членов Президиума. По-



становления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ подпи-
сываются Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ.  

9.6.2.3 Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда РФ  
В составе Высшего Арбитражного Суда РФ входят судебная 

коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и 
иных правоотношений, судебная коллегия по рассмотрению спо-
ров, возникающих из административных правоотношений. Здесь же 
могут быть иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных 
категорий дел.  

Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда РФ созда-
ются из числа судей этого суда. Они утверждаются Пленумом Выс-
шего Арбитражного Суда РФ по представлению Председателя Выс-
шего Арбитражного Суда РФ.  

Возглавляют судебные коллегии председатели. По должности 
они являются заместителями Председателя Высшего Арбитражного 
Суда РФ.  

Полномочия судебных коллегий Высшего Арбитражного Суда 
РФ следующие:  

1) рассмотрение дел в первой инстанции;  
2) изучение и обобщение судебной практики;  
3) разработка предложений по совершенствованию законов и 

иных нормативных правовых актов;  
4) анализ судебной статистики;  
5) осуществление иных полномочий, предусмотренных регла-

ментом арбитражных судов.  
Судебным коллегиям Высшего Арбитражного Суда РФ под-

судно рассмотрение:  
— дел об оспаривании нормативных правовых актов Прези-

дента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнитель-
ной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;  

— дел об оспаривании ненормативных правовых актов Пре-
зидента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, Правительства РФ, не соответствующих за-
кону и затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической деятельности;  

— экономических споров между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации, между субъектами Российской 
Федерации.  



9.6.2.4 Судебные составы Высшего Арбитражного Суда РФ 
В судебных коллегиях Высшего Арбитражного Суда РФ обра-

зовываются судебные составы из числа судей, входящих в соответ-
ствующую коллегию. Формируются они Председателем Высшего 
Арбитражного Суда РФ. Персональный состав судебных составов 
определяется его приказом.  

Численность судебного состава составляет не менее 5 судей. 
В исключительных случаях по решению Председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ могут быть созданы судебные составы с 
меньшей численностью судей. Судебные составы возглавляют 
председатели, утверждаемые Пленумом Высшего Арбитражного 
Суда РФ сроком на три года. Один и тот же судья может быть ут-
вержден на должность председателя судебного состава неоднократ-
но.  

9.6.3 Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его замести-
тели. Их компетенция  

Высший Арбитражный Суд РФ возглавляют Председатель 
Высшего Арбитражного Суда РФ и его заместители. Председатель 
Высшего Арбитражного Суда РФ одновременно является судьей и 
соответственно помимо функций руководителя данного учреждения, 
осуществляет процессуальные полномочия, установленные АПК.  

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ:  
1) организует деятельность Высшего Арбитражного Суда РФ 

и системы арбитражных судов в Российской Федерации;  
2) утверждает структуру и штатное расписание Высшего Ар-

битражного Суда РФ в пределах численности судей и работников 
аппарата, установленной федеральным законом (п. 3 Постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «Об утверждении 
регламента арбитражных судов»);  

3) по мере необходимости, но не реже двух раз в год созывает 
Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ (ч. 1 ст. 14 Федерального 
конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации»);  

4) по мере необходимости созывает Президиум Высшего Ар-
битражного Суда РФ (ч. 1 ст. 17 Федерального конституционного 
закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»);  

5) председательствует на заседаниях Пленума и Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ, а также выносит на рассмотрение 
Пленума и Президиума вопросы, отнесенные Федеральным консти-
туционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции» к их ведению;  



6) принимает решение о создании судебных составов числен-
ностью меньше 5 судей;  

7) готовит для Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
представление:  

— об избрании секретаря Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ из числа судей Высшего Арбитражного Суда РФ (п. 4 ч. 1 
ст. 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации»);  

— о введении судьи в состав Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ (п. 69 Постановления Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ «Об утверждении регламента арбитражных су-
дов»);  

— об утверждении членов судебных коллегий и председате-
лей судебных составов Высшего Арбитражного Суда РФ (п. 5 ч. 1 
ст. 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации»);  

— об утверждении регламента арбитражных судов (п. 9 ч. 1 
ст. 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации»);  

— по вопросам перевода судей из одной судебной коллегии в 
другую (п. 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Су-
да РФ «Об утверждении регламента арбитражных судов»);  

8) приглашает для участия в заседаниях Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ Председателя Конституционного Суда РФ, 
Председателя Верховного Суда РФ, министра юстиции РФ, предсе-
дателей, заместителей председателей, судей арбитражных судов и 
других лиц (ч. 3 ст. 15 Федерального конституционного закона «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации»);  

9) дает поручение о привлечении членов Научно-
консультативного совета при Высшем Арбитражном Суде РФ, спе-
циалистов и научных работников учреждений и организаций по со-
гласованию с их руководителями к подготовке материалов для рас-
смотрения Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ (п. 76 По-
становления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «Об утвер-
ждении регламента арбитражных судов»);  

10) подписывает постановление Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
(ч. 4 ст. 14, ч. 3 ст. 17 Федерального конституционного закона «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации»);  

11) в случае необходимости своим распоряжением привлека-
ет судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе 



другой судебной коллегии (ч. 3 ст. 18 Федерального конституцион-
ного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»);  

12) осуществляет общее руководство аппаратом Высшего 
Арбитражного Суда РФ, назначает на должность и освобождает от 
должности работников аппарата Высшего Арбитражного Суда РФ;  

13) распределяет обязанности между заместителями Предсе-
дателя Высшего Арбитражного Суда РФ;  

14) формирует из числа судей Высшего Арбитражного Суда 
РФ судебные составы Высшего Арбитражного Суда РФ (ч. 2 ст. 19 
Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации»);  

15) возглавляет Совет председателей арбитражных судов (п. 
95 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «Об 
утверждении регламента арбитражных судов»);  

16) назначает день заседания Совет председателей арбитраж-
ных судов (п. 97 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ «Об утверждении регламента арбитражных судов»);  

17) выносит на обсуждение Совета председателей арбитраж-
ных судов вопросы, отнесенные Федеральным конституционным 
законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» к его 
ведению;  

18) издает приказы и распоряжения;  
19) представляет Высший Арбитражный Суд РФ в отношени-

ях с государственными, общественными и иными органами;  
20) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему 

Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации».  

В частности, он вправе:  
21) готовить для Президента РФ представление о назначении 

на должность своего заместителя — заместителя председателя Выс-
шего Арбитражного суда РФ; председателей, заместителей предсе-
дателя и судей федеральных арбитражных судов округов; председа-
телей, заместителей председателя и судей арбитражных судов субъ-
ектов Российской Федерации (ч. ч. 3, 5, 7 ст. 13 Федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе Российской Федера-
ции»);  

22) лично принять участие в заседаниях Правительства РФ в 
соответствии с федеральными конституционными законами и феде-
ральными законами либо в порядке, установленном Правительством 
РФ (ч. 3 ст. 27 Федерального конституционного закона «О Прави-
тельстве Российской Федерации»), а также в заседаниях Совета Фе-
дерации и Государственной Думы, их комитетов и комиссий.  



9.6.4 Совет председателей арбитражных судов при Высшем ар-
битражном суде РФ, его полномочия  

В соответствии со ст. 22 Федерального конституционного за-
кона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» при Выс-
шем Арбитражном Суде РФ действует Совет председателей арбит-
ражных судов, заседания которого проводятся по мере необходимо-
сти. В состав Совета входят председатели всех арбитражных судов 
Российской Федерации, а именно, Председатель Высшего Арбит-
ражного Суда РФ, председатели федеральных арбитражных судов 
округов и председатели арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации.  

Совет председателей арбитражных судов является совеща-
тельным органом, рассматривающим вопросы организационной, 
кадровой и финансовой деятельности арбитражных судов в Россий-
ской Федерации.  

Возглавляется данный Совет Председателем Высшего Арбит-
ражного Суда РФ. Им и назначается день заседания Совета предсе-
дателей арбитражных судов и обеспечивается заблаговременное 
уведомление членов Совета председателей арбитражных судов о 
времени заседания Совета и вопросах, выносимых на его рассмотре-
ние.  

Материалы по вопросам повестки заседания Совета подго-
тавливаются председателем арбитражного суда, внесшим данный 
вопрос на рассмотрение Совета председателей арбитражных судов. 
По поручению Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ ма-
териалы по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета, могут 
готовиться структурными подразделениями Высшего Арбитражно-
го Суда РФ. Информационное и документальное обеспечение рабо-
ты Совета осуществляют структурные подразделения Высшего Ар-
битражного Суда РФ, вынесшие вопросы на рассмотрение Совета.  

Очередность рассмотрения вопросов определяется повесткой 
дня. При необходимости Совет вправе изменить эту очередность.  

Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение заседания 
Совета председателей арбитражных судов, принимаются открытым 
голосованием большинством голосов от общего числа присутст-
вующих членов Совета. Все решения Совета председателей арбит-
ражных судов носят рекомендательный характер. Для реализации 
решений, принятых Советом председателей арбитражных судов, 
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ издает приказы и 
распоряжения. По поручению Председателя Высшего Арбитражного 
Суда РФ проекты приказов и распоряжений подготавливаются 
структурными подразделениями в соответствии с их компетенцией.  



Приказы и распоряжения Председателя Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ обязательны для исполнения всеми арбитражными су-
дами и судьями. Контроль за выполнением приказов и распоряже-
ний осуществляется Организационно-контрольным управлением 
Высшего Арбитражного Суда РФ (п. 93-104 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ «Об утверждении регламента ар-
битражных судов»).  

9.6.5 Научно-консультативный совет Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации  

Научно-консультативный совет действует при Высшем Ар-
битражном Суде РФ. Это совещательный орган, в задачу которого 
входит разработка научно обоснованных рекомендаций по принци-
пиальным вопросам судебной практики. Научно-консультативный 
совет призван содействовать укреплению законности при осуществ-
лении правосудия.  

Задачами Научно-консультативного совета являются подго-
товка научно обоснованных рекомендаций по вопросам, связанным 
с формированием практики применения законов и иных норматив-
ных правовых актов и разработкой предложений по их совершенст-
вованию. Он разрабатывает соответствующие рекомендации:  

а) по проектам разъяснений Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ по применению законодательства, по материалам обобще-
ний судебной практики и судебной статистики;  

б) по проектам представлений по вопросам, подлежащим раз-
решению в законодательном порядке или в порядке толкования за-
конов;  

в) по проектам инструкций, методических писем и иных доку-
ментов, разрабатываемых Высшего Арбитражного Судом РФ;  

г) по вопросам правового характера, возникающим в судебной 
практике.  

Состав Научно-консультативного совета и положение о нем 
утверждаются Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ.  

9.7 Иные арбитражные органы  
Согласно ч. 6 ст. 4 АПК по соглашению сторон подведомст-

венный арбитражному суду спор, возникающий из гражданских пра-
воотношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции 
судебного акта которым заканчивается рассмотрение дела по суще-
ству, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского 
суда, если иное не установлено федеральным законом. В Российской 
Федерации могут создаваться третейские суды, образованный сто-



ронами для решения конкретного спора и постоянно действующие 
третейские суды.  

Соответственно под термином «третейский суд» законодатель 
понимает единоличного арбитра или коллегию арбитров (третейских 
судей) (ч. 1 ст. 2 Закона РФ «О международном коммерческом ар-
битраже»). Третейскими судам признаются и Международный ком-
мерческий арбитражный суд, и Морская арбитражная комиссия при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации.  

9.7.1 Международный коммерческий арбитражный суд при Торго-
во-промышленной палате Российской Федерации  

Международный коммерческий арбитражный суд является са-
мостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждени-
ем (третейским судом), осуществляющим свою деятельность в соот-
ветствии с Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международ-
ном коммерческом арбитраже» и Положением о Международном 
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной пала-
те Российской Федерации.  

По соглашению сторон в Международный коммерческий ар-
битражный суд могут передаваться:  

— споры из договорных и иных гражданско-правовых отно-
шений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных 
видов международных экономических связей, если коммерческое 
предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за границей,  

— споры предприятий с иностранными инвестициями и меж-
дународных объединений и организаций, созданных на территории 
Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, 
а равно их споры с другими субъектами права Российской Федера-
ции.  

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут 
быть переданы на разрешение Международного коммерческого ар-
битражного суда, включают, в частности, отношения по купле-
продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, 
обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, 
торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), 
научно-техническому обмену, обмену другими результатами твор-
ческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, 
лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным опе-
рациям, страхованию, совместному предпринимательству и другим 
формам промышленной и предпринимательской кооперации.  



Кроме того, Международный коммерческий арбитражный суд 
принимает к своему рассмотрению и споры, подлежащие его юрис-
дикции в силу международных договоров Российской Федерации.  

9.7.2 Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации  

Морская арбитражная комиссия является самостоятельным 
постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским 
судом). Правовой основой ее деятельности признаются Закон РФ «О 
международном коммерческом арбитраже» и Положение о Морской 
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации.  

Морская арбитражная комиссия разрешает споры, которые 
вытекают из договорных и других гражданско-правовых отношений, 
возникающих из торгового мореплавания, независимо от того, явля-
ются сторонами таких отношений субъекты российского и ино-
странного либо только российского или только иностранного права. 
В частности, Морская арбитражная комиссия разрешает споры, вы-
текающие из отношений:  

1) по фрахтованию судов, морской перевозке грузов, а также 
перевозке грузов в смешанном плавании (река — море);  

2) по морской буксировке судов и иных плавучих объектов;  
3) по морскому страхованию и перестрахованию;  
4) связанных с куплей-продажей, залогом и ремонтом морских 

судов и иных плавучих объектов;  
5) по лоцманской и ледовой проводке, агентскому и иному об-

служиванию морских судов, а также судов внутреннего плавания, 
поскольку соответствующие операции связаны с плаванием таких 
судов по морским путям;  

6) связанных с использованием судов для осуществления на-
учных исследований, добычи полезных ископаемых, гидротехниче-
ских и иных работ;  

7) по спасанию морских судов либо морским судном судна 
внутреннего плавания, а также по спасанию в морских водах судном 
внутреннего плавания другого судна внутреннего плавания;  

8) связанных с подъемом затонувших в море судов и иного 
имущества;  

9) связанных со столкновением морских судов, морского суд-
на и судна внутреннего плавания, судов внутреннего плавания в 
морских водах, а также с причинением судном повреждений порто-
вым сооружениям, средствам навигационной обстановки и другим 
объектам;  



10) связанных с причинением повреждений рыболовным сетям 
и другим орудиям лова, а также с иным причинением вреда при 
осуществлении морского рыбного промысла.  

Морская арбитражная комиссия разрешает также споры, воз-
никающие в связи с плаванием морских судов и судов внутреннего 
плавания по международным рекам, в вышеуказанных случаях, а 
равно споры, связанные с осуществлением судами внутреннего пла-
вания загранперевозок.  

Кроме того, она принимает к рассмотрению споры при нали-
чии соглашения между сторонами о передаче их на ее разрешение, 
либо споры, которые стороны обязаны передать на ее разрешение в 
силу международных договоров Российской Федерации.  

9.7.3 Иные третейские суды для разрешения экономических спо-
ров  

Помимо постоянно действующих Международного коммерче-
ского арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации могут созда-
ваться третейские суды для рассмотрения конкретного экономиче-
ского спора.  

Правовой основой организации и деятельности данной разно-
видности третейских судов является Федеральный закон от 24 июля 
2002 года №102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».  

Спор может быть передан на разрешение третейского суда 
при наличии заключенного между сторонами третейского соглаше-
ния. Последнее может быть заключено сторонами в отношении всех 
или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть 
между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотноше-
нием. Причем третейское соглашение в отношении спора, который 
находится на разрешении в суде общей юрисдикции или арбитраж-
ном суде, может быть заключено до принятия решения по спору 
компетентным судом.  

Для третейского соглашения предусмотрена обязательная за 
письменная форма. Заключенным оно считается, если содержится в 
документе, подписанном сторонами, либо заключено путем обмена 
письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использова-
нием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих 
фиксацию такого соглашения. Ссылка в договоре на документ, со-
держащий условие о передаче спора на разрешение третейского су-
да, является третейским соглашением при условии, что договор за-
ключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает 
третейское соглашение частью договора.  



Если стороны не договорились об ином, то при передаче спо-
ра в постоянно действующий третейский суд правила постоянно 
действующего третейского суда рассматриваются в качестве неотъ-
емлемой части третейского соглашения.  

Рассматриваемый третейский суд формируется путем избра-
ния (назначения) третейских судей (третейского судьи) в порядке, 
согласованном сторонами. Если стороны не договорились об ином, 
то формирование состава третейского суда для разрешения кон-
кретного спора производится в следующем порядке:  

1) при формировании состава третейского суда, состоящего 
из трех третейских судей, каждая сторона избирает одного третей-
ского судью, а два избранных таким образом третейских судьи из-
бирают третьего третейского судью.  

Если одна из сторон не избирает третейского судью в течение 
15 дней после получения просьбы об этом от другой стороны или 
два избранных третейских судьи в течение 15 дней после их избра-
ния не избирают третьего третейского судью, то рассмотрение спо-
ра в третейском суде прекращается и данный спор может быть пе-
редан на разрешение компетентного суда;  

2) если спор подлежит разрешению третейским судьей еди-
нолично и после обращения одной стороны к другой с предложени-
ем об избрании третейского судьи стороны в течение 15 дней не из-
бирают третейского судью, то рассмотрение спора в третейском су-
де прекращается и данный спор может быть передан на разрешение 
компетентного суда.  

Глава 10. Конституционный суд Российской Федера-
ции  

10.1. Конституционный суд Российской Федерации – судеб-
ный орган конституционного контроля, самостоятельно и неза-
висимо осуществляющий судебную власть посредством кон-
ституционного судопроизводства. Его место в российской су-
дебной системе. Полномочия и принципы деятельности Консти-
туционного суда РФ  

Согласно ст. 1 Федерального конституционного закона от 21 
июля 1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» Конституционный Суд Российской Федерации — судебный 
орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо 
осуществляющий судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства. Конституционный Суд РФ — орган правосу-



дия108. Между тем правосудие, осуществляемое Конституционным 
судом специфично, также как и его полномочия.  

Так, ст. 125 Конституции РФ возлагает на особый орган пра-
восудия — Конституционный Суд РФ полномочия по осуществле-
нию проверки конституционности перечисленных в ней норматив-
ных актов, которая может повлечь утрату ими юридической силы, 
споры о компетенции между федеральными органами государствен-
ной власти и некоторые иные дела.  

Другие суды (судебные органы) Конституция РФ полномо-
чиями по проверке конституционности перечисленных в ст. 125 
Конституции РФ нормативных актов, которая может повлечь утрату 
ими юридической силы, не наделяет109.  

Основные полномочия и принципы деятельности Конституци-
онного Суда РФ закреплены не только в ст. 125 Конституции РФ, но 
и в ст. ст. 3, 5 Федерального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», где отмечено, что Консти-
туционный Суд РФ вправе:  

1) разрешать 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 Российской Федерации, изданных по 
вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 
Российской Федерации и совместному ведению органов государст-
венной власти Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации;  

в) договоров между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, договоров между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации;  

г) не вступивших в силу международных договоров Россий-
ской Федерации;  

2) разрешать споры о компетенции:  
а) между федеральными органами государственной власти;  
б) между органами государственной власти Российской Феде-

рации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации;  

                                           
108 О понятии правосудия см. соответствующий раздел настоящего учебника.  
109 См.: По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 

Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-
П// СЗ РФ.- 1998. № 25. Ст. 3004.  



в) между высшими государственными органами субъектов 
Российской Федерации;  

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан и по запросам судов проверять конституционность закона, 
примененного или подлежащего применению в конкретном деле;  

4) давать толкование Конституции РФ;  
5) давать заключение о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления;  

6) выступать с законодательной инициативой по вопросам 
своего ведения;  

7) осуществлять иные полномочия, предоставляемые ему Кон-
ституцией РФ, Федеративным договором и федеральными консти-
туционными законами; может также пользоваться правами, предос-
тавляемыми ему заключенными в соответствии со ст. 11 Конститу-
ции РФ договорами о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, если эти права не противоречат его юридической природе и 
предназначению в качестве судебного органа конституционного 
контроля.  

Компетенция Конституционного Суда РФ может быть изме-
нена не иначе как путем внесения изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации».  

Им решаются исключительно вопросы права. Конституцион-
ный Суд РФ при осуществлении конституционного судопроизводст-
ва должен воздерживаться от установления и исследования фактиче-
ских обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию 
других судов или иных органов.  

Конституционный Суд РФ действует в соответствии с прин-
ципами правосудия независимости, гласности, русского языка кон-
ституционного судопроизводства и другими принципами.  

10.1.1 Принцип независимости Конституционного Суда РФ и его 
судей  

Реализация принципов правосудия в конституционном судо-
производстве имеет некоторую специфику. Так, гарантиями незави-
симости Конституционного Суда РФ и его судей являются:  

1) присяга судей (ст. 10 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Российской Федерации»);  



2) перечень занятий и действий, не совместимых с должно-
стью судьи Конституционного Суда (ст. 11 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции»);  

3) пятнадцатилетний срок полномочий судьи Конституцион-
ного Суда РФ (ст. 12 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»);  

4) несменяемость судей Конституционного Суда РФ (ст. 14 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»);  

5) неприкосновенность судей Конституционного Суда РФ (ст. 
15 Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»);  

6) равенство прав судей Конституционного Суда РФ (ст. 16 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»);  

7) порядок приостановления и прекращения полномочий судьи 
Конституционного Суда РФ (ст. 17-18 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»);  

8) право на отставку судьи Конституционного Суда РФ (ст. 19 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»);  

9) обязательность установленной процедуры конституционно-
го судопроизводства;  

10) запрет какого бы то ни было вмешательства в судебную 
деятельность (ч. 5 ст. 29 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»);  

11) особенности финансирования Конституционного Суда РФ 
(ст. 7 Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»);  

12) самостоятельное и независимое осуществление Конститу-
ционным Судом РФ информационного и кадрового обеспечения 
своей деятельности (ст. 7 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации»);  

13) специфика правовых, организационных, финансовых, ин-
формационных, материально-технических, кадровых и других усло-
вий деятельности Конституционного Суда РФ (ст. 7 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»);  

4) предоставление судье Конституционного Суда РФ матери-
ального и социального обеспечения, гарантий безопасности, соот-
ветствующих его высокому статусу;  



Неприкосновенность судьи Конституционного Суда РФ вы-
ражается в том, что он не может быть привлечен к какой-либо от-
ветственности, в том числе и по истечении срока его полномочий, 
за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и приня-
тое судом решение, если только вступившим в законную силу при-
говором суда не будет установлена виновность судьи в преступном 
злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных приго-
вора, решения или иного судебного акта.  

Решение по вопросу о возбуждении в отношении него уго-
ловного дела либо о привлечении качестве обвиняемого по другому 
уголовному делу может быть принято только Генеральным проку-
рором РФ на основании заключения судебной коллегии в составе 
трех судей Верховного Суда РФ о наличии в действиях судьи при-
знаков преступления и с согласия Конституционного Суда РФ. Ре-
шение по вопросу о привлечении судьи Конституционного Суда РФ 
к административной ответственности принимается судебной колле-
гией в составе трех судей Верховного Суда РФ по представлению 
Генерального прокурора РФ.  

Задержанный по подозрению в совершении преступления или 
по иному основанию либо принудительно доставленный в любой 
государственный орган судья Конституционного Суда РФ, если его 
личность не могла быть известна в момент задержания, после уста-
новления его личности подлежит немедленному освобождению. 
Его личный досмотр не допускается, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральным законом в целях обеспечения безопас-
ности других людей. Решение об избрании в отношении него в ка-
честве меры пресечения заключения под стражу принимается су-
дебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда РФ по хо-
датайству Генерального прокурора РФ. Уголовное дело в отноше-
нии судьи по его ходатайству, заявленному до начала судебного 
разбирательства, рассматривается Верховным Судом РФ.  

В соответствии со ст. 17 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Российской Федерации» полномо-
чия судьи Конституционного Суда РФ могут быть приостановлены в 
случаях, если:  

1) в отношении судьи возбуждено уголовное дело либо он 
привлечен в качестве обвиняемого по другому уголовному делу;  

2) судья по состоянию здоровья временно не способен выпол-
нять свои обязанности.  

Конституционный Суд РФ приостанавливает полномочия су-
дьи до отпадения основания к их приостановлению. Приостановле-
ние полномочий судьи Конституционного Суда РФ не влечет за со-



бой приостановления выплаты этому судье заработной платы и не 
лишает его гарантий, установленных Федеральным конституцион-
ным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации».  

Прекращаются полномочия судьи Конституционного Суда РФ 
ввиду:  

1) нарушения порядка его назначения на должность, установ-
ленного Конституцией РФ и Федеральным конституционным зако-
ном «О Конституционном Суде Российской Федерации»;  

2) истечения срока полномочий судьи;  
3) личного письменного заявления судьи об отставке до исте-

чения срока его полномочий;  
4) утраты судьей гражданства Российской Федерации;  
5) вынесенного в отношении судьи обвинительного приговора, 

вступившего в законную силу;  
6) совершения судьей поступка, порочащего честь и достоин-

ство судьи;  
7) продолжения судьей, несмотря на предупреждение со сто-

роны Конституционного Суда РФ, занятий или совершения дейст-
вий, не совместимых с его должностью;  

8) неучастия судьи в заседаниях Конституционного Суда РФ 
или уклонения его от голосования свыше двух раз подряд без ува-
жительных причин;  

9) признания судьи недееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;  

10) признания судьи безвестно отсутствующим решением су-
да, вступившим в законную силу;  

11) объявления судьи умершим решением суда, вступившим в 
законную силу;  

12) смерти судьи;  
13) неспособности судьи по состоянию здоровья или иным 

уважительным причинам в течение длительного времени (не менее 
десяти месяцев подряд) исполнять обязанности судьи.  

О прекращении полномочий судьи Конституционного Суда 
РФ Конституционным Судом РФ выносится решение, которое на-
правляется Президенту РФ, в Совет Федерации и является офици-
альным уведомлением об открытии вакансии.  

В отставку судья уходит, если его полномочия прекращены 
ввиду:  

а) истечения срока его полномочий;  
б) личного письменного заявления судьи об отставке до исте-

чения срока его полномочий;  



в) признания судьи недееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;  

г) его неспособности по состоянию здоровья или иным уважи-
тельным причинам в течение длительного времени исполнять обя-
занности судьи.  

Судья Конституционного Суда РФ, пребывающий в отставке и 
имеющий стаж работы в должности судьи не менее пятнадцати лет, 
независимо от возраста получает по его выбору пенсию или не обла-
гаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание в размере 
восьмидесяти процентов денежного вознаграждения работающего 
судьи Конституционного Суда РФ. При этом в стаж работы, дающий 
право на получение ежемесячного пожизненного содержания, засчи-
тывается время предшествующей работы по юридической профес-
сии.  

Пребывающий в отставке судья Конституционного Суда РФ 
обладает также иными правами, составляющими статус судьи, пре-
бывающего в отставке, установленными законодательством Россий-
ской Федерации.  

Финансирование Конституционного Суда РФ производится за 
счет федерального бюджета и обеспечивает возможность независи-
мого осуществления конституционного судопроизводства в полном 
объеме. В федеральном бюджете ежегодно предусматриваются от-
дельной статьей необходимые для обеспечения деятельности Кон-
ституционного Суда РФ средства, которыми Конституционный Суд 
РФ распоряжается самостоятельно. Смета расходов Конституцион-
ного Суда РФ не может быть уменьшена по сравнению с предыду-
щим финансовым годом. Имущество, необходимое Конституцион-
ному Суду РФ для осуществления его деятельности и находящееся в 
его оперативном управлении, является федеральной собственно-
стью. Конституционный Суд РФ может наделять правом оператив-
ного управления указанным имуществом структурные подразделе-
ния, входящие в состав его аппарата.  

Законом запрещено какое бы то ни было ограничение право-
вых, организационных, финансовых, информационных, материаль-
но-технических, кадровых и других условий деятельности Консти-
туционного Суда РФ, установленных Федеральным конституцион-
ным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации».  

10.1.2 Принцип гласности  

Общее требование принципа гласности о проведении откры-
того судебного заседания действует и применительно к Конституци-
онному Суду РФ. По общему правилу присутствующие имеют право 



фиксировать ход заседания с занимаемых ими мест. Так, что кино- и 
фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция заседания 
допускаются с разрешения Конституционного Суда РФ. Если же та-
кого разрешения не получено или запрещено применение вышеука-
занных средств, а гражданин не подчиняется законным распоряже-
ниям председательствующего, последнего предупреждают о воз-
можности удаления его из зала. При повторном нарушении порядка 
в заседании или неподчинении законному требованию председа-
тельствующего гражданин удаляется из зала судебного заседания. К 
тому же он может быть подвергнут штрафу в размере до десяти ми-
нимальных размеров оплаты труда.  

Не является нарушением данного принципа и право Председа-
теля Конституционного Суда РФ с согласия Конституционного Суда 
РФ распорядиться в целях обеспечения безопасности присутствую-
щих на заседании Конституционного Суда РФ о проведении провер-
ки лиц, желающих присутствовать на заседании, включая проверку 
документов, удостоверяющих личность, а также о досмотре проно-
симых в зал вещей в личном досмотре.  

В ст. 54 Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» отмечено, что лишь в ис-
ключительных прямо предусмотренных в законе случаях заседания 
Конституционного Суда РФ могут не проходить открыто. Конститу-
ционный Суд РФ назначает закрытое заседание в случаях, когда это 
необходимо:  

— для сохранения охраняемой законом тайны,  
— обеспечения безопасности граждан,  
— защиты общественной нравственности.  
В закрытом пленарном заседании избирается на должности 

Председатель, заместитель Председателя и судья-секретарь Консти-
туционного Суда РФ (п. 1 Регламента Конституционного Суда РФ).  

Но и в закрытых заседаниях дела рассматриваются с соблюде-
нием общих правил конституционного судопроизводства. Решения 
Конституционного Суда РФ провозглашаются публично.  

Между тем обычно на закрытом заседании присутствуют су-
дьи Конституционного Суда РФ, стороны и их представители. Ино-
гда решением председательствующего по согласованию с судьями 
допускается присутствие и иных лиц. Таковыми могут быть другие 
участники процесса и сотрудники Секретариата Конституционного 
Суда РФ, непосредственно обеспечивающих нормальный ход засе-
дания.  



10.1.3 Принцип русского языка конституционного судопроизводст-
ва  

В отличие от общих правил, составляющих принцип нацио-
нального языка судопроизводства, в Конституционном Суде РФ су-
допроизводство всегда и при любых обстоятельствах ведется только 
на русском языке.  

Но и здесь участникам процесса, не владеющим языком, на ко-
тором ведется судопроизводство, обеспечивается право давать объ-
яснения на другом языке и пользоваться услугами переводчика.  

10.2 Численный состав Конституционного суда РФ. Требо-
вания, предъявляемые к кандидатам на должность судьи Кон-
ституционного суда РФ, срок полномочий. Порядок прекращения 
или приостановления полномочий судьи Конституционного суда 
РФ  

В ч. 1 ст. 125 Конституции РФ закреплено правило о числен-
ном составе Конституционного Суда РФ. Штатная численность Кон-
ституционного Суда РФ — 19 профессиональных судей, назначае-
мых на должность Советом Федерации по представлению Президен-
та РФ. Заседателей в Конституционном Суде РФ нет.  

Конституционный Суд РФ вправе осуществлять свою деятель-
ность при наличии в его составе не менее трех четвертей от общего 
числа судей.  

Судьей Конституционного Суда РФ может быть только чело-
век:  

— гражданин Российской Федерации;  
— возраста не менее сорока лет;  
— обладающий безупречной репутацией;  
— имеющий высшее юридическое образование;  
— имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 

пятнадцати лет;  
— обладающий признанной высокой квалификацией в области 

права.  
Каждый судья Конституционного Суда РФ Советом Федера-

ции 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 Совета Федерации.  

Срок полномочий Конституционного Суда РФ не ограничен. 
Между тем судья Конституционного Суда РФ назначается на долж-
ность не пожизненно, а на срок пятнадцать лет. При этом предель-
ный возраст для пребывания в должности судьи Конституционного 



Суда РФ семьдесят лет. К тому же назначение на должность судьи 
Конституционного Суда РФ на второй срок не допускается.  

Судья Конституционного Суда РФ считается вступившим в 
должность с момента принесения им присяги. Его полномочия пре-
кращаются в последний день месяца, в котором истекает срок его 
полномочий или в котором ему исполняется семьдесят лет.  

10.3 Структура суда, компетенция судебных составов, 
осуществляющих правосудие  

В Конституционном Суде РФ действуют:  
— пленарное заседание и 
— две палаты.  
Деятельность Конституционного Суда РФ обеспечивается ап-

паратом Конституционного Суда РФ.  
В пленарных заседаниях участвуют все судьи Конституцион-

ного Суда РФ. В заседаниях палат Конституционного Суда РФ при-
нимают участие соответственно десять и девять судей. При чем 
Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда 
РФ входят в состав разных палат. Председательствуют на заседаниях 
палат судьи по очереди, установленной на заседании палаты.  

Пленарное заседание считается правомочным при наличии не 
менее двух третей от общего числа судей Конституционного Суда 
РФ, а заседание палаты — при наличии не менее трех четвертей ее 
состава. При определении кворума не принимаются в расчет судьи, 
отстраненные от участия в рассмотрении дела, и судьи, полномочия 
которых приостановлены.  

Полномочия пленарного заседания и заседания палат несколь-
ко отличаются друг от друга. Так, Конституционному Суду предос-
тавляется возможность разрешения в пленарном заседании любого 
вопроса, входящего в компетенцию Конституционного Суда РФ. 
Между тем, законом предусмотрена категория дел, подсудных лишь 
пленарному заседанию. Исключительно в пленарных заседаниях:  

1) разрешаются дела о соответствии Конституции РФ консти-
туций республик и уставов субъектов Российской Федерации;  

2) дается толкование Конституции РФ;  
3) дается заключение о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления;  

4) принимается послания Конституционного Суда РФ;  
5) решается вопрос о выступлении с законодательной инициа-

тивой по вопросам ведения Конституционного Суда РФ.  
Именно в пленарных заседаниях Конституционный Суд РФ:  



6) избирает Председателя, заместителя Председателя, судью 
— секретаря Конституционного Суда РФ;  

7) формирует персональные составы палат Конституционного 
Суда РФ;  

8) принимает Регламент Конституционного Суда РФ и вносит 
в него изменения и дополнения;  

9) устанавливает очередность рассмотрения дел в пленарных 
заседаниях Конституционного Суда РФ, а также распределяет дела 
между палатами;  

10) принимает решения о приостановлении или прекращении 
полномочий судьи Конституционного Суда РФ, а также о досрочном 
освобождении от должности Председателя, заместителя Председате-
ля и судьи — секретаря Конституционного Суда РФ.  

Остальные дела, то есть дела, не подлежащие рассмотрению 
согласно Федеральному конституционному закону «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» исключительно в пленарных 
заседаниях, разрешаются в заседаниях палат Конституционного Су-
да РФ. В частности, в заседаниях палат:  

1) разрешаются дела о соответствии Конституции РФ:  
а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ;  
б) законов и иных нормативных актов субъектов Российской 

Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 
государственной власти Российской Федерации и совместному ве-
дению органов государственной власти Российской Федерации и ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

в) договоров между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, договоров между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации;  

г) не вступивших в силу международных договоров Россий-
ской Федерации;  

2) разрешаются споры о компетенции:  
а) между федеральными органами государственной власти;  
б) между органами государственной власти Российской Феде-

рации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации;  

в) между высшими государственными органами субъектов 
Российской Федерации;  

3) проверяется конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле, по жалобам на нару-



шение конституционных прав и свобод граждан и по запросам су-
дов.  

10.4 Председатель Конституционного суда РФ, замести-
тель Председателя Конституционного Суда РФ, судья-секретарь 
Конституционного Суда РФ  

Председатель Конституционного суда РФ, заместитель Пред-
седателя Конституционного Суда РФ, судья-секретарь Конституци-
онного Суда РФ — это выборные должности в Конституционном 
Суде РФ. Занять указанные должности могут лишь судьи Конститу-
ционного Суда РФ.  

10.4.1 Полномочия Председателя Конституционного суда РФ, за-
местителя Председателя Конституционного Суда РФ, судьи-секретаря 
Конституционного суда РФ  

Председатель Конституционного суда РФ:  
1) поручает одному или нескольким судьям предварительное 

изучение обращения, адресованного в Конституционный суд РФ (ч. 
1 ст. 41 Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»);  

2) вносит на обсуждение Конституционного Суда РФ вопросы, 
подлежащие рассмотрению в пленарных заседаниях и заседаниях 
палат (ст. 24 Федерального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации»);  

3) руководит подготовкой пленарных заседаний Конституци-
онного Суда РФ, созывает их и председательствует на них (ст. 24 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»);  

4) подписывает протокол пленарного заседания (ч. 3 ст. 59 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»);  

5) когда наступает его очередность председательствовать на 
заседании палаты Конституционного Суда РФ, созывает данные за-
седания и председательствует на них (ст. 45 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции»);  

6) участвует в заседании палаты как член суда, когда предсе-
дательствует другой судья Конституционного Суда РФ (ст. 20 Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»);  

7) представляет Конституционный Суд РФ в отношениях с го-
сударственными органами и организациями, общественными объе-
динениями, по уполномочию Конституционного Суда РФ выступает 



с заявлениями от его имени (ст. 24 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»);  

8) представляет на утверждение Конституционного Суда ка-
лендарный план проведения пленарных заседаний и рабочих сове-
щаний судей, созывает плановые, а также по собственной инициати-
ве или по требованию одного или более судей — внеплановые пле-
нарные заседания Конституционного Суда или рабочие совещания 
судей, председательствует на них (§ 2 Регламента Конституционного 
Суда РФ);  

9) представляет на рассмотрение и утверждение Конституци-
онного Суда проект сметы расходов на очередной финансовый год и 
отчет о ее исполнении (§ 2 Регламента Конституционного Суда РФ);  

10) осуществляет прием на работу и увольнение с работы со-
трудников аппарата Конституционного Суда; применяет к сотруд-
никам аппарата Конституционного Суда меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания; организует работу по повышению ква-
лификации сотрудников аппарата Конституционного Суда (§ 2 Рег-
ламента Конституционного Суда РФ);  

11) дает согласие на служебные командировки судей Консти-
туционного Суда, с согласия судей направляет их в такие команди-
ровки. Направление судей в командировки продолжительностью 
свыше 30 суток осуществляется с согласия Конституционного Суда 
(§ 2 Регламента Конституционного Суда РФ);  

12) в конце года представляет на пленарном заседании доклад 
о деятельности Конституционного Суда, а также регулярно инфор-
мирует судей о своей деятельности (§ 2 Регламента Конституцион-
ного Суда РФ);  

13) осуществляет общее руководство аппаратом Конституци-
онного Суда РФ, представляет на утверждение Конституционного 
Суда РФ кандидатуры руководителей Секретариата Конституцион-
ного Суда РФ и других подразделений аппарата, иных служб Кон-
ституционного Суда РФ, а также Положение о Секретариате Кон-
ституционного Суда РФ и штатное расписание аппарата (ст. 24 Фе-
дерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»);  

14) разрабатывает и утверждает порядок формирования, раз-
мещения и использования государственного заказа на переподготов-
ку и повышение квалификации федеральных государственных слу-
жащих для аппарата Конституционного Суда РФ (п. 1 Указа Прези-
дента РФ «О государственном заказе на переподготовку и повыше-
ние квалификации государственных служащих»);  



15) издает приказы и распоряжения (ст. 24 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации»).  

Кроме того, Председателю Конституционного Суда РФ пре-
доставлены права:  

16) с согласия Конституционного Суда РФ распорядиться в 
целях обеспечения безопасности присутствующих на заседании 
Конституционного Суда РФ о проведении проверки лиц, желающих 
присутствовать на заседании, включая проверку документов, удо-
стоверяющих личность, а также о досмотре проносимых в зал вещей 
в личном досмотре (ч. 2 ст. 54 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Российской Федерации»);  

17) принимать участие в заседаниях Пленума и Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ (ч. 3 ст. 12, ч. 3 ст. 15 Федерально-
го конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации);  

18) взаимодействовать с Правительством РФ, разрабатываю-
щим проект федерального бюджета в части финансирования судов 
(ч. 3 ст. 33 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации»);  

19) на предоставление государственной охраны (ст. 8 Феде-
рального закона «О государственной охране»);  

20) при возникновении такой необходимости вносить Прези-
денту РФ представление о предоставлении государственной охраны 
отдельным государственным служащим Конституционного Суда РФ 
(ст. 9 Федерального закона «О государственной охране»);  

21) реализовывать иные предусмотренные законом полномо-
чия в соответствии с Федеральным конституционным законом Фе-
дерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» и Регламентом Конституционного Суда РФ 
(ст. 24 Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»).  

Заместитель Председателя Конституционного суда РФ:  
1) когда наступает его очередность председательствовать на 

заседании палаты Конституционного Суда РФ, созывает данные за-
седания и председательствует на них (ст. 45 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции»);  

2) участвует в заседании палаты как член суда, когда предсе-
дательствует другой судья Конституционного Суда РФ (ст. 20 Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»);  



3) участвует в пленарном заседании;  
4) по уполномочию Председателя Конституционного Суда РФ 

осуществляет отдельные его функции (ст. 26 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции»);  

5) выполняет свои обязанности, возложенные на него Консти-
туционным Судом РФ (ст. 26 Федерального конституционного зако-
на «О Конституционном Суде Российской Федерации»);  

6) временно исполняет обязанности Председателя Конститу-
ционного Суда РФ, когда последний не в состоянии сам исполнять 
таковые (ч. 1 ст. 25 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации»).  

Как председатель, так и заместитель Председателя Конститу-
ционного Суда РФ не вправе воздержаться при голосовании или ук-
лониться от голосования при обсуждении и принятии Конституци-
онным Судом РФ решения.  

Непосредственное руководство работой аппарата Конституци-
онного Суда РФ осуществляет судья-секретарь Конституционного 
Суда РФ. Помимо данного вида деятельности он:  

1) организационно обеспечивает подготовку и проведение за-
седаний Конституционного Суда РФ;  

2) доводит до сведения соответствующих органов, организа-
ций и лиц решения, принятые Конституционным Судом РФ, и ин-
формирует Конституционный Суд РФ об их исполнении;  

3) организует информационное обеспечение судей Конститу-
ционного Суда РФ;  

4) контролирует работу Секретариата по подготовке материа-
лов к заседаниям Конституционного Суда по обращениям и запро-
сам, принятым к рассмотрению, к посланиям и выступлениям Кон-
ституционного Суда с законодательной инициативой (§ 4 Регламен-
та Конституционного Суда РФ);  

5) контролирует работу Секретариата по подготовке аналити-
ческих и информационных материалов об исполнении решений 
Конституционного Суда. Обобщенные данные этой работы по мере 
необходимости, а также по итогам календарного года направляет 
судьям Конституционного Суда (§ 4 Регламента Конституционного 
Суда РФ);  

6) организует работу комиссии по присвоению классных чи-
нов, определению стажа работы и выслуги лет сотрудников аппарата 
Конституционного Суда (§ 4 Регламента Конституционного Суда 
РФ);  



7) визирует проекты приказов и распоряжений Председателя 
Конституционного Суда, представления начальника Секретариата о 
приеме на работу и увольнении с работы сотрудников Секретариата 
Конституционного Суда (§ 4 Регламента Конституционного Суда 
РФ);  

8) временно исполняет обязанности Председателя Конститу-
ционного Суда РФ, когда последний, а также заместитель Председа-
теля Конституционного Суда РФ не в состоянии сами исполнять эти 
обязанности (ч. 2 ст. 25 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»);  

9) осуществляет другие полномочия в соответствии с Феде-
ральным конституционным законом и Регламентом Конституцион-
ного Суда РФ (ст. 27 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»).  

10.4.2 Порядок избрания на должность, процедура освобождения 
от должности Председателя Конституционного Суда РФ, заместителя 
Председателя Конституционного Суда РФ, судьи-секретаря Конституци-
онного Суда РФ 

Прежде чем стать Председателем Конституционного Суда РФ, 
заместителем Председателя Конституционного Суда РФ, судьей-
секретарем Конституционного Суда РФ гражданин должен быть в 
установленном законом порядке по представлению Президента РФ 
назначен Советом Федерации на должность судьи Конституционно-
го Суда РФ. После чего на пленарном заседании Конституционного 
Суда он может быть избран на соответствующую должность.  

Таким образом, Председатель Конституционного Суда РФ, за-
меститель Председателя Конституционного Суда РФ и судья-
секретарь избираются, а не назначаются. Порядок их избирания 
одинаков и осуществляется в закрытом пленарном заседании Кон-
ституционного Суда РФ.  

Сначала Конституционный Суд РФ открытым голосованием 
утверждает форму бюллетеней для голосования, а также форму про-
токолов голосования. Проводится рейтинговое голосование для оп-
ределения кандидатов на соответствующую должность.  

В список для рейтингового голосования для определения кан-
дидатов на должность Председателя Конституционного Суда РФ 
вносятся все судьи, на должность заместителя Председателя — все 
судьи, кроме Председателя Конституционного Суда РФ, на долж-
ность судьи-секретаря — все судьи, кроме Председателя и замести-
теля Председателя. Фамилии, имени и отчества судей помещаются в 
бюллетене в алфавитном порядке фамилий и последовательно нуме-
руются.  



Каждому судье председательствующий выдает бюллетень, на 
обороте которого в присутствии судей ставит печать Конституцион-
ного Суда РФ и свою подпись. Заполняя бюллетень для рейтингово-
го голосования, судья обводит порядковые номера фамилий тех су-
дей, которые, по его мнению, должны баллотироваться на соответ-
ствующую должность. Число таких судей не ограничивается.  

Председательствующий в присутствии судей по окончании 
подачи голосов вскрывает избирательную урну и проверяет действи-
тельность бюллетеней. Бюллетени, не имеющие печати Конституци-
онного Суда РФ и подписи председательствующего, недействитель-
ны. Затем устанавливается общее количество находившихся в изби-
рательной урне действительных бюллетеней и подсчитывается число 
голосов, полученных каждым судьей. Председательствующему по-
могает младший по возрасту присутствующий судья, они же состав-
ляют и подписывают протокол голосования.  

Получившие наибольшие числа голосов трое судей считаются 
кандидатами на соответствующую должность. Если наибольшее 
число голосов получено более чем тремя судьями, все они считаются 
кандидатами на соответствующую должность. Если наибольшее 
число голосов получено двумя судьями, а следующее за ним число 
голосов — двумя или более судьями, все эти судьи считаются кан-
дидатами на соответствующую должность. Если наибольшее и сле-
дующее за ним число голосов получено в каждом случае одним 
судьей, а третье по величине число голосов — двумя или более 
судьями, все эти судьи считаются кандидатами на соответствующую 
должность.  

Конституционным Судом РФ открытым голосованием утвер-
ждается список кандидатов и оформляется протокол, который под-
писывается председательствующим, а если он включен в число кан-
дидатов, то следующим по должности или по возрасту судьей, не 
входящим в число кандидатов, к которому и переходит дальнейшее 
председательство в заседании впредь до избрания Председателя 
Конституционного Суда РФ. Форма протокола предусматривает 
указание числа голосов, полученных при рейтинговом голосовании 
каждым судьей.  

Образуется счетная комиссия из трех судей, не являющихся 
кандидатами на должность. В комиссию не может включается Пред-
седательствующий.  

В алфавитном порядке в бюллетень для голосования вносятся 
фамилии, имена и отчества кандидатов. Судьи тайным голосованием 
большинством от общего числа присутствующих судей избирают из 
своего состава каждого в отдельности Председателя Конституцион-



ного суда РФ, заместителя Председателя Конституционного Суда 
РФ и судью-секретаря.  

Заполняя бюллетень, судья оставляет в списке фамилию кан-
дидата, за которого голосует, и вычеркивает фамилии остальных 
кандидатов. После проверки действительности бюллетеней и под-
счета голосов счетная комиссия составляет протокол голосования, 
который подписывается ее председателем и членами и оглашается в 
пленарном заседании Конституционного Суда РФ. Избранным на 
соответствующую должность считается судья, за которого подано не 
менее десяти голосов.  

Затем Конституционный Суд РФ открытым голосованием ут-
верждает протокол голосования, составленный счетной комиссией, и 
в зависимости от итогов выборов либо объявляет избранным на со-
ответствующую должность судью, получившего необходимое боль-
шинство голосов, либо, если ни один из судей не получил необхо-
димого для избрания числа голосов, принимает решение о проведе-
нии второго тура голосования.  

В бюллетень для второго тура голосования включаются фами-
лии, имена и отчества двух судей, получивших в первом туре наи-
большие числа голосов. Если наибольшее число голосов получено 
двумя или более судьями, в бюллетень включаются только их фами-
лии. Если следующее за наибольшим равное число голосов получено 
двумя или более судьями, все они вместе с судьей, получившим наи-
большее число голосов, включаются в бюллетень. Второй тур голо-
сования проводится в том же порядке, что и первый. При безрезуль-
татности второго тура голосования Конституционный Суд принима-
ет решение о дальнейшей процедуре выборов.  

Федеральным конституционным законом «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» предусмотрена специальная про-
цедура освобождения от должности Председателя Конституционно-
го Суда РФ, заместителя Председателя Конституционного Суда РФ, 
судьи-секретаря.  

Указанные должностные лица освобождаются от должности110 
по решению Конституционного Суда РФ. При этом основаниями ос-
вобождения от должности являются:  

— недобросовестное исполнение своих обязанностей;  
— злоупотребление своими правами;  

                                           
110 Освобождение от должности Председателя Конституционного Суда РФ, заместителя 

Председателя Конституционного Суда РФ, судьи-секретаря Конституционного Суда РФ не сле-
дует путать с прекращением полномочий судьи Конституционного Суда РФ. Несомненно не 
будучи судьей Конституционного Суда РФ гражданин не может быть Председателем Конститу-
ционного Суда РФ, заместителем Председателя Конституционного Суда РФ, судьей-секретарем 
Конституционного Суда РФ.  



— личное письменное заявление о сложении с себя полномо-
чий.  

Вопрос об освобождении от должности Председателя Консти-
туционного Суда РФ, заместителя Председателя Конституционного 
Суда РФ или судьи-секретаря Конституционного Суда РФ в связи с 
недобросовестным исполнением ими своих обязанностей либо зло-
употреблением своими правами может быть поднят по инициативе 
не менее пяти судей Конституционного Суда РФ. Судьи ставят во-
прос о досрочном освобождении должностного лица от соответст-
вующей должности. Данный вопрос решается большинством не ме-
нее двух третей от общего числа судей Конституционного Суда РФ 
тайным голосованием.  

По личному письменному заявлению Председатель, замести-
тель Председателя, судья-секретарь Конституционного Суда РФ 
складывают с себя полномочия лишь после констатации данного 
факта решением Конституционного Суда РФ.  

10.5 Аппарат Конституционного Суда РФ  
Аппарат Конституционного Суда РФ, состоит из Секретариа-

та; Управлений конституционных основ частного права, конститу-
ционных основ уголовной юстиции, конституционных основ феде-
ративного устройства и управления территорий, конституционных 
основ административного права, международного права, хозяйст-
венного и социально-бытового обслуживания, финансового; общего 
отдела, отдела конституционного права, прав человека и правопри-
менительной практики, отдела гражданского права, гражданского 
процесса и хозяйственного законодательства, отдела судебных засе-
даний, отдела трудового права и социального обеспечения, отдела 
экологического и земельного права, отдела административного пра-
ва, отдела Федерации и ее составных частей, отдела правовой ин-
формации, информационно-аналитического отдела, отдела контроля 
и исполнения решений, канцелярии, пресс-службы, приемной, На-
учно-консультативного совета и иных подразделений.  

Функциями Секретариата Конституционного Суда РФ явля-
ются:  

— организационное, научно-аналитическое, информационно-
справочное и иное обеспечение Конституционного Суда РФ;  

— прием посетителей;  
— рассмотрение обращений в адрес Конституционного Суда 

РФ в предварительном порядке и в случаях, когда они не затрагива-
ют вопросов, требующих изучения судьями Конституционного Суда 
РФ;  



— содействие судьям в подготовке дел и иных вопросов к рас-
смотрению в заседаниях и на совещаниях;  

— изучение и обобщение деятельности государственных орга-
нов по обеспечению исполнения решений Конституционного Суда 
РФ. Иные подразделения аппарата осуществляют материально-
техническое и социально-бытовое обеспечение Конституционного 
Суда РФ.  

Численность, структура и штатное расписание аппарата в пре-
делах своей сметы расходов Конституционный Суд РФ устанавлива-
ет сам. Им же утверждается Положение о Секретариате Конституци-
онного Суда РФ.  

10.6 Решения Конституционного Суда РФ, их виды, порядок 
принятия и юридическое значение  

Решение Конституционного Суда РФ — это документ, в кото-
ром фиксируются выводы Конституционного Суда РФ по итогам 
разрешения дела в пленарном заседании или в заседании палаты 
Конституционного Суда РФ.  

Конституционный Суд РФ выносит:  
— постановления, 
— заключения,  
— определения,  
— решения, принимаемые по вопросам организации деятель-

ности Конституционного Суда РФ.  
Постановление — это итоговое решение Конституционного 

Суда РФ, которым:  
1) разрешено дело 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 Российской Федерации, изданных по 
вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 
Российской Федерации и совместному ведению органов государст-
венной власти Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации;  

в) договоров между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, договоров между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации;  

г) не вступивших в силу международных договоров Россий-
ской Федерации;  

2) разрешен спор о компетенции:  
а) между федеральными органами государственной власти;  



б) между органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации;  

в) между высшими государственными органами субъектов 
Российской Федерации;  

3) проверена конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле;  

4) дано толкование Конституции РФ.  
Заключением в свою очередь именуется итоговое решение 

Конституционного Суда РФ по существу запроса о соблюдении ус-
тановленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в го-
сударственной измене или совершении иного тяжкого преступления.  

Все иные решения Конституционного Суда РФ, принимаемые 
в ходе осуществления конституционного судопроизводства, назы-
ваются определениями. Притом, что в заседаниях Конституционно-
го Суда РФ принимаются также решения по вопросам организации 
его деятельности.  

Порядок принятия решения Конституционным Судом РФ 
предполагает:  

— принятие постановления и дачу заключения только по пред-
мету, указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта 
или компетенции органа, конституционность которых подвергается 
сомнению в обращении;  

— решение, не соответствующее правовой позиции, выражен-
ной в ранее принятых решениях Конституционного Суда РФ, может 
быть принято только на пленарном заседании;  

— обоснование решения материалами, исследованными в су-
дебном заседании;  

— принятие решения большинством участвовавших в голосо-
вании судей;  

— запрет воздерживаться при голосовании (уклоняться от го-
лосования);  

— проведение открытого голосования;  
— подготовку постановления (заключения) в виде отдельного 

документа с обязательным указанием мотивов его принятия;  
— подписание итогового решения всеми судьями, участво-

вавшими в голосовании;  
— право судьи на особое мнение;  
— провозглашение решения в полном объеме в открытом за-

седании немедленно после его подписания.  
Открытое голосование осуществляется путем поименного оп-

роса судей. Председательствующий во всех случаях высказывает 



свое мнение и голосует последним. По общему правилу решение 
Конституционного Суда РФ считается принятым при условии, что за 
него проголосовало большинство участвовавших в голосовании су-
дей. Однако в Федеральном конституционном законе «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» сделаны некоторые уточне-
ния. Так, если при принятии решения по делу о проверке конститу-
ционности нормативного акта, договора между органами государст-
венной власти, не вступившего в силу международного договора 
Российской Федерации голоса разделились поровну, решение счита-
ется принятым в пользу конституционности оспариваемого акта. 
Решение же по спорам о компетенции в любом случае принимается 
большинством голосов. Большинством от общего числа судей также 
избираются Председатель, заместитель Председателя и судья-
секретарь Конституционного Суда РФ.  

При толковании Конституции РФ решение принимается боль-
шинством не менее двух третей от общего числа судей Конституци-
онного Суда РФ.  

Определения Конституционного Суда РФ оглашаются в засе-
дании и заносятся в протокол, если иное не установлено Федераль-
ным конституционным законом «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» или решением Конституционного Суда РФ.  

Не согласный с решением судья Конституционного Суда РФ 
вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение су-
дьи приобщается к материалам дела и публикуется вместе с решени-
ем Конституционного Суда РФ. Оставшийся в меньшинстве при го-
лосовании по какому-либо другому вопросу или по мотивировке 
принятого решения судья Конституционного Суда РФ вправе пись-
менно изложить свое мнение о несогласии с большинством судей. В 
таком случае письменное несогласие судьи также приобщается к ма-
териалам дела и подлежит опубликованию в «Вестнике Конституци-
онного Суда Российской Федерации».  

Постановления и заключения Конституционного Суда РФ не-
замедлительно публикуются в официальных изданиях органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, которых касается принятое решение. Решения Консти-
туционного Суда РФ публикуются также в «Вестнике Конституци-
онного Суда Российской Федерации», а при необходимости и в иных 
изданиях.  

Любое решение Конституционного Суда РФ окончательно, 
обжалованию не подлежит и вступает в силу немедленно после его 
провозглашения. Исполнению оно подлежит также немедленно, но 



уже после опубликования либо вручения его официального текста, 
если иные сроки специально в нем не оговорены.  

Решение Конституционного Суда РФ действует непосредст-
венно и не требует подтверждения другими органами и должност-
ными лицами. Юридическая сила постановления Конституционного 
Суда РФ о признании акта неконституционным не может быть пре-
одолена повторным принятием этого же акта.  

Признанные неконституционными акты или их отдельные по-
ложения утрачивают силу; признанные несоответствующими Кон-
ституции РФ не вступившие в силу международные договоры Рос-
сийской Федерации не подлежат введению в действие и примене-
нию. Решения судов и иных органов, основанные на актах, признан-
ных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть 
пересмотрены в установленных федеральным законом случаях.  

Решения Конституционного Суда РФ обязательны на всей 
территории Российской Федерации для всех представительных, ис-
полнительных и судебных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц, граждан и их объединений. За неисполнение, не-
надлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению ре-
шения Конституционного Суда РФ предусмотрена ответственность.  

Глава 11. Суды субъектов Российской Федерации  

11.1 Конституционный (уставной) суд субъекта Российской 
Федерации, его место в судебной системе Российской Федерации. 
Состав, порядок образования, полномочия этого суда. Юридиче-
ское значение принимаемых им решений  

Субъектом Российской Федерации может создаваться Консти-
туционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации для рас-
смотрения вопросов соответствия законов субъекта Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органов местного само-
управления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) 
субъекта Российской Федерации, а также для толкования конститу-
ции (устава) субъекта Российской Федерации.  

Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Феде-
рации помогает сбалансировать недостаток профессионализма и 
компетентности, компетентности, который наблюдается у периоди-
чески переизбираемых органов представительной и исполнительной 
власти (особенно в первый период после выборов). Деятельность 
данного суда делает конституционное правосудие более доступным, 
помогает более эффективно и быстро решать постоянно возникаю-



щие политические проблемы, гасить политические конфликты меж-
ду ветвями власти111.  

Порядок конституционного (уставного) судопроизводства в 
субъекте Российской Федерации определяется законом субъекта 
Российской Федерации.  

На должность судьи конституционного (уставного) суда субъ-
екта Российской Федерации назначаются постановлением законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации (п. «з» ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации»).  

Финансирование конституционного (уставного) суда субъекта 
Российской Федерации производится за счет средств бюджета соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации.  

Юридическое значение решения конституционного (уставно-
го) суда субъекта Российской Федерации закреплено в ч. 4 ст. 27 
Федеральным конституционным законом «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», где отмечено, что принятое в пределах полно-
мочий конституционного (уставного) суда субъекта Российской Фе-
дерации решение, не может быть пересмотрено никаким иным су-
дом.  

11.2 Мировой судья. Порядок назначения на должность, пол-
номочия мирового судьи. Надзор вышестоящих судов за дея-
тельностью мировых судей  

Мировые судьи в Российской Федерации входят в единую су-
дебную систему Российской Федерации и являются судьями общей 
юрисдикции субъектов Российской Федерации112.  

Мировые судьи могут, как назначаться, так и избираться. По-
рядок назначения или избрания мировых судей может быть в опре-
деленной степени индивидуален в каждом субъекте Российской Фе-
дерации, так как он согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О ми-
ровых судьях в Российской Федерации» устанавливается законами 
субъекта Российской Федерации.  

Назначаются (избираются) мировые судьи на должность зако-
нодательным (представительным) органом государственной власти 
                                           

111 См.: Суменков Г.Н. Социально-политические проблемы реформирования судебной 
системы современной России: Дисс. на соиск. ученой степени канд. полит. наук.- М.: Москов-
ский гос. открытый педагогический университет, 2000. С. 64-65.  

112 История формирования института мировых судей раскрыта в работах Г.Н. Суменко-
ва. См., к примеру: Суменков Г.Н. У истоков российской судебной реформы// Актуальные про-
блемы социально-политического развития общества/ Отв. ред. Утенков В.М.- М.: Изд-во 
МГОПУ. С. 117-127.  



субъекта Российской Федерации либо избираются на должность на-
селением соответствующего судебного участка в порядке, установ-
ленном законом субъекта Российской Федерации.  

При этом у всех мировых судей одинаковые полномочия. Они 
рассматривают в первой инстанции отнесенные к их компетенции 
уголовный и гражданские дела, а также дела об административных 
правонарушениях.  

Мировым судьям подсудны уголовные дела о преступлениях, 
за совершение которых может быть назначено максимальное наказа-
ние, не превышающее трех лет лишения свободы, за исключением 
преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 31 УПК. Иначе говоря, ми-
ровой судья по первой инстанции вправе рассматривать уголовные 
дела по следующим составам преступлений.  

1. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 
состоянии аффекта (ст. 113 УК).  

2. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
при превышении пределов необходимой обороны либо при превы-
шении мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-
ступление (ст. 114 УК).  

3. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
по неосторожности (ст. 118 УК).  

4. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью (ст. 119 УК).  

5. Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК).  
6. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения 

ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК).  
7. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его 

похищением (ч. 1 ст. 127 УК).  
8. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК).  
9. Умышленные уничтожение или повреждение чужого иму-

щества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба 
(ч. 1 ст. 167 УК).  

10. Уничтожение или повреждение чужого имущества в круп-
ном размере, совершенные по неосторожности (ст. 168 УК)  

11. Вовлечение в занятие проституцией (ч. 1 ст. 240 УК), и по 
некоторым другим составам.  

В рамках гражданского процесса мировые судьи разрешают:  
1) дела о выдаче судебного приказа;  
2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутст-

вует спор о детях;  



3) дела о разделе между супругами совместно нажитого иму-
щества независимо от цены иска;  

4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, 
за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об 
установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усынов-
лении (удочерении) ребенка;  

5) дела по имущественным спорам при цене иска, не превы-
шающей пятисот минимальных размеров оплаты труда, установ-
ленных федеральным законом на день подачи заявления;  

6) дела, возникающие из трудовых отношений, за исключени-
ем дел о восстановлении на работе и дел о разрешении коллектив-
ных трудовых споров;  

7) дела об определении порядка пользования имуществом.  
8) иные дела, отнесенные к подсудности мировых судей Фе-

деральными законами (ст. 23 ГПК).  
Мировой судья рассматривает гражданские дела по вновь от-

крывшимся обстоятельствам в отношении решений, принятых им в 
первой инстанции и вступивших в законную силу.  

Глава 12. Статус судей, присяжных и арбитражных 
заседателей  

12.1 Судейский корпус, его понятие и состав. Единство 
статуса судей Российской Федерации  

Судейский корпус объединяет в себе всех профессиональных 
судей, уполномоченных на осуществление правосудия. К таковым 
относятся судьи Конституционного суда РФ, Конституционных (ус-
тавных) судов субъектов Российской Федерации, всех арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции. Все профессиональные судьи в 
Российской Федерации обладают единым статусом и различаются 
между собой только полномочиями и компетенцией. Особенности 
правового положения отдельных категорий судей определяются За-
коном РФ «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральным 
конституционным законом «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» и другими федеральными законами, а применительно к 
деятельности судей Конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации и мировых судей также и законами субъек-
тов Российской Федерации.  

В зависимости от занимаемой должности, стажа работы в 
должности судьи и иных предусмотренных законом обстоятельств 
судьям присваиваются квалификационные классы. Согласно ч. 2 ст. 
2 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» присвоение 



судье квалификационного класса не означает изменение его статуса 
относительно других судей в Российской Федерации.  

12.2 Формирование судейского корпуса  

12.2.1 Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи  

Судьей может быть:  
— гражданин РФ;  
— достигший предусмотренного законом возраста;  
— имеющий высшее юридическое образование;  
— имеющий необходимый стаж работы по юридической про-

фессии;  
— не имеющий заболеваний, препятствующих назначению на 

должность судьи.  
Прежде чем быть назначенным на должность судьи гражданин 

обязан сдать квалификационный экзамен и получить рекомендацию 
квалификационной коллегии судей.  

Это общие требования ко всем профессиональным судьям, 
составляющим судейский корпус. Законодатель, тем не менее, за-
крепил дополнительные требования, касающиеся отдельных кате-
горий судей. Так, судьей Конституционного Суда РФ может быть 
гражданин, достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы по 
юридической профессии не менее 15 лет; судьей Верховного Суда 
РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ может быть гражданин, дос-
тигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по юридической 
профессии не менее 10 лет; судьей верховного суда республики, 
краевого, областного суда, суда города федерального значения, су-
да автономной области, суда автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда, федерального арбитражного суда округа 
может быть гражданин, достигший возраста 30 лет и имеющий 
стаж работы по юридической профессии не менее семи лет; судьей 
арбитражного суда субъекта Российской Федерации, конституци-
онного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, районно-
го суда, гарнизонного военного суда, а также мировым судьей мо-
жет быть гражданин, достигший возраста 25 лет и имеющий стаж 
работы по юридической профессии не менее пяти лет.  

12.2.2 Порядок отбора кандидатов в судьи  

Порядок отбора кандидатов на должность судьи суда общей 
юрисдикции и арбитражного суда следующий. Отбор осуществля-
ется на конкурсной основе. Любой гражданин, достигший установ-
ленного ст. 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 
возраста, имеющий высшее юридическое образование, требуемый 



стаж работы по юридической профессии и не имеющий заболева-
ний, препятствующих назначению на должность судьи, вправе 
сдать квалификационный экзамен на должность судьи, обратив-
шись для этого в соответствующую экзаменационную комиссию с 
заявлением о сдаче квалификационного экзамена. Квалификацион-
ный экзамен на должность судьи принимается экзаменационной 
комиссией, состоящей при соответствующей квалификационной 
коллегии судей Последняя и утверждает персональный состав этой 
комиссии.  

Квалификационный экзамен на должность судьи сдает граж-
данин, не являющийся судьей. Результаты квалификационного эк-
замена действительны в течение трех лет после его сдачи, а после 
назначения гражданина на должность судьи — в течение всего вре-
мени пребывания его в качестве судьи.  

Сдав квалификационный экзамен, гражданин, соответствую-
щий требованиям к претенденту на должность судьи, вправе обра-
титься в соответствующую квалификационную коллегию судей с 
заявлением о рекомендации его на вакантную должность судьи и 
другими необходимыми документами.  

После чего организуется проверка достоверности представ-
ленных им документов и сведений. По результатам рассмотрения 
заявлений всех граждан, претендующих на должность судьи, после 
подтверждения достоверности представленных кандидатами доку-
ментов и сведений, с учетом результатов квалификационного экза-
мена квалификационная коллегия судей принимает решение о ре-
комендации одного из претендентов на должность судьи.  

В случае, если ни один из граждан, претендующих на долж-
ность судьи, не соответствует требованиям к претендентам на 
должность судьи, квалификационная коллегия судей принимает в 
отношении каждого из этих граждан мотивированное решение об 
отказе в рекомендации на должность судьи и объявляет в средствах 
массовой информации о новом времени и месте приема и рассмот-
рения заявлений от претендентов на должность судьи.  

Решение квалификационной коллегии судей о рекомендации 
гражданина на должность судьи направляется председателю соот-
ветствующего суда, который в случае согласия с указанным реше-
нием вносит в установленном порядке представление о назначении 
рекомендуемого лица на должность судьи. Не согласившись с ре-
шением, председатель суда возвращает его для повторного рас-
смотрения в ту же квалификационную коллегию судей. Если при 
повторном рассмотрении квалификационная коллегия судей двумя 
третями голосов членов коллегии подтверждает первоначальное 



решение, то председатель суда обязан внести представление о на-
значении рекомендуемого лица на должность судьи.  

12.2.3 Порядок наделения кандидатов полномочиями судьи  

Порядок наделения кандидатов в судьи полномочиями судьи 
видоизменятся в зависимости от того, каким судьей претендент на-
значается. Так, судьи Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ назначаются Советом Федерации Федерального Соб-
рания РФ по представлению Президента РФ, которое вносится 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 Арбит-
ражного Суда РФ. Судьи других федеральных судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов также назначаются Президентом РФ 
по представлению соответственно Председателя Верховного Суда 
РФ и Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ. Судьи воен-
ных судов назначаются Президентом РФ по представлению Пред-
седателя Верховного Суда РФ.  

Президент РФ в двухмесячный срок со дня получения необ-
ходимых материалов назначает судей федеральных судов, а канди-
датов 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 должности судей производится 
только при наличии положительного заключения соответствующей 
квалификационной коллегии судей.  

Несколько иные правила назначения на должность председа-
телей и заместителей председателей судов. Например, председатель 
Конституционного Суда РФ и его заместитель избираются из числа 
судей этого суда113. Председатель Верховного Суда РФ, Председа-
тель Высшего Арбитражного Суда РФ назначаются на должность 
Советом Федерации Федерального Собрания РФ сроком на шесть 
лет по представлению Президента РФ при наличии положительного 
заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.  

Высшая квалификационная коллегия судей РФ представляет 
Президенту РФ указанное заключение не позднее чем за два месяца 
до истечения срока полномочий Председателя Верховного Суда 

                                           
113 См. об этом раздел «10.4.2 Порядок избрания на должность, процедура освобожде-

ния от должности Председателя Конституционного Суда РФ, заместителя Председателя Кон-
ституционного Суда РФ, судьи-секретаря Конституционного Суда РФ» настоящей работы.  



РФ, Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, а в случае дос-
рочного прекращения полномочий указанных лиц — не позднее 
чем через три месяца со дня открытия вакансии.  

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ, заместитель 
Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ назначаются на 
должность Советом Федерации Федерального Собрания РФ сроком 
на шесть лет по представлению Президента РФ, основанному на 
представлении соответственно Председателя Верховного Суда РФ, 
Председателя Высшего Арбитражного РФ, при наличии положи-
тельного заключения Высшей квалификационной коллегии судей 
РФ.  

Президент РФ вносит представление о назначении Председа-
теля Верховного Суда РФ (заместителя Председателя Верховного 
Суда РФ, Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ или за-
местителя Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ) в Совет 
Федерации Федерального Собрания РФ, который рассматривает 
вопрос о назначении на должность указанных лиц в срок, не пре-
вышающий 14 дней после получения представления.  

Председатели, заместители председателей верховных судов 
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального 
значения, суда автономной области, судов автономных округов, во-
енных судов назначаются на должность Президентом РФ сроком на 
шесть лет по представлению Председателя Верховного Суда РФ 
при наличии положительного заключения Высшей квалификацион-
ной коллегии судей РФ.  

Председатели, заместители председателей федеральных ар-
битражных судов округов, арбитражных судов субъектов Россий-
ской Федерации назначаются на должность Президентом РФ сро-
ком на шесть лет по представлению Председателя Высшего Арбит-
ражного Суда РФ при наличии положительного заключения Выс-
шей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.  

Председатели, заместители председателей районных судов 
назначаются на должность Президентом РФ сроком на шесть лет по 
представлению Председателя Верховного Суда РФ при наличии 
положительного заключения соответствующих квалификационных 
коллегий судей субъектов Российской Федерации. 

Отклоненные кандидатуры на должности председателей и за-
местителей председателей судов того же суда могут быть повторно 
представлены для назначения не ранее чем через год в том же по-
рядке.  

Председатели, заместители председателей конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации назначаются на 



должность в порядке, определяемом законами соответствующих 
субъектов Российской Федерации.  

Одно и то же лицо может быть назначено на должность пред-
седателя (заместителя председателя) одного и того же суда неодно-
кратно, но не более двух раз подряд.  

12.2.4 Срок полномочий судьи, его несменяемость и независи-
мость. Гарантии независимости судей  

По общему правилу полномочия судей федеральных судов не 
ограничены определенным сроком, однако, из этого правила есть 
исключения. Так, Федеральным конституционным законом «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» установлен срок пол-
номочий судьи Конституционного Суда РФ. Он составляет пятна-
дцать лет.  

Судья федерального суда, за исключением судей Конститу-
ционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ, в первый раз назначается на должность сроком на три го-
да, по истечении которого он может быть назначен на ту же долж-
ность без ограничения срока полномочий до достижения им пре-
дельного возраста пребывания в должности судьи.  

Судьи, председатели и заместители председателей конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации назна-
чаются (избираются) на должность на срок, установленный законами 
субъектов Российской Федерации. Мировые судьи избираются сро-
ком на пять лет.  

Статус судей включает в себя такую его характеристику как 
несменяемость и независимость114. Несменяемость судей предпола-
гает запрет назначения (избрания) судьи на другую должность или в 
другой суд без его согласия. Более того, полномочия судьи могут 
быть прекращены или приостановлены только по решению соответ-
ствующей квалификационной коллегии судей. В случае, если судья 
был назначен (избран) на определенный срок или до достижения им 
определенного возраста, его полномочия считаются прекращенными 
только соответственно по истечении этого срока или достижении им 
этого возраста.  

                                           
114 О независимости судей см. подраздел «Независимость судей и подчинение их только 

закону» в разделе «4.2.6 Самостоятельность судов, независимость судей, присяжных и арбит-
ражных заседателей, подчинение их только закону» настоящей работы.  



12.3 Судейское сообщество и его органы. Порядок их обра-
зования и полномочия  

В последнее время все заметнее становится голос судейского 
сообщества115, в лице составляющих таковое судей федеральных и 
иных судов Российской Федерации, наделенных в соответствии с 
Конституцией РФ, законами Российской Федерации, а в случаях, 
ими предусмотренных, и законами субъектов Российской Федера-
ции, полномочиями осуществлять правосудие и исполняющих свои 
обязанности на профессиональной основе.  

Органы судейского сообщества формируются для выражения 
интересов судей как носителей судебной власти. Высшим органом 
судейского сообщества при этом является Всероссийский съезд су-
дей.  

Кроме того, органами судейского сообщества являются:  
— Совет судей РФ;  
— конференции судей субъектов Российской Федерации;  
— советы судей субъектов Российской Федерации;  
— общие собрания судей судов;  
— Высшая квалификационная коллегия судей РФ;  
— квалификационные коллегии судей субъектов Российской 

Федерации.  
Органы судейского сообщества создаются для:  
1) содействия в совершенствовании судебной системы и су-

допроизводства;  
2) защиты прав и законных интересов судей;  
3) участия в организационном, кадровом и ресурсном обеспе-

чении судебной деятельности;  
4) утверждения авторитета судебной власти, обеспечения вы-

полнения судьями требований, предъявляемых кодексом судейской 
этики.  

Порядок формирования и деятельности органов судейского 
сообщества определяется Федеральным Законом от 14 марта 2002 
года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации».  

Органы судейского сообщества принимают решения, а также 
обращения (запросы) к государственным органам, общественным 
объединениям и должностным лицам, подлежащие рассмотрению в 
месячный срок.  

                                           
115 См.: Россия на рубеже эпох (О положении в стране и основных направлениях поли-

тики Российской Федерации): Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30 марта 
1999 г.// Рос. газета.- 1999. 31 марта.  



12.3.1 Всероссийский съезд судей  

Всероссийский съезд судей — высший орган судейского со-
общества, созываемый по решению Совета судей РФ. В съезде при-
нимают участие делегаты от различных ветвей судебной власти, ко-
торые избираются по следующим нормам представительства:  

— от судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ 
и Высшего Арбитражного Суда РФ — по десять судей;  

— от судей каждого федерального арбитражного суда округа 
— по два судьи;  

— от судей каждого верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального значения, суда авто-
номной области и суда автономного округа — по одному судье, а 
также дополнительно по одному судье от каждых 50 судей каждого 
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда горо-
да федерального значения, суда автономной области и суда авто-
номного округа;  

— от судей каждого арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации — по одному судье, а также дополнительно по одному 
судье от каждых 30 судей каждого арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации;  

— от судей каждого окружного (флотского) военного суда — 
по два судьи;  

— от судей гарнизонных военных судов — по одному судье 
от каждого субъекта Российской Федерации, на территории которо-
го действуют гарнизонные военные суды;  

— от судей районных судов — по одному судье от каждого 
субъекта Российской Федерации, а также дополнительно по одному 
судье от каждых 100 судей районных судов, действующих на тер-
ритории субъекта Российской Федерации;  

— от мировых судей — по одному судье от каждого субъекта 
Российской Федерации;  

— от судей каждого конституционного (уставного) суда 
субъекта Российской Федерации — по одному судье.  

Делегаты на съезд избираются на общих собраниях судей в 
Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ, Высшем Арбит-
ражном Суде РФ, федеральных арбитражных судах округов, ок-
ружных (флотских) военных судах, а также на конференциях судей 
субъектов Российской Федерации.  

Созывается съезд Советом судей РФ один раз в четыре года. 
Может быть созван внеочередной съезд.  

Съезд считается правомочным, если в его работе принимают 
участие более половины избранных делегатов. В этом случае он:  



1) принимает решения по всем вопросам, относящимся к дея-
тельности судейского сообщества, за исключением вопросов, отно-
сящихся к полномочиям квалификационных коллегий судей,  

2) формирует Совет судей РФ и Высшую квалификационную 
коллегию судей РФ;  

3) правомочен утверждать кодекс судейской этики и акты, ре-
гулирующие деятельность судейского сообщества;   

4) утверждает регламент работы Всероссийского съезда судей 
и регламент проведения заседаний Совета судей РФ;  

5) правомочен давать согласие либо отказать в даче согласия 
на уменьшение размера бюджетных средств, выделенных на фи-
нансирование судов в текущем финансовом году или подлежащих 
выделению на очередной финансовый год (ч. 5 ст. 33 Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Феде-
рации»);  

6) заслушивает ежегодный отчет от Генерального директора 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ об организацион-
ном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности (п. 
8 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О Судебном департаменте при 
Верховном суде Российской Федерации»).  

12.3.2 Совет судей Российской Федерации  

Совет судей РФ избирается Всероссийским съездом судей из 
числа судей из числа судей федеральных судов, а также судей судов 
субъектов Российской Федерации. В Совете судей РФ тайным голо-
сованием делегатами съезда из своего состава на раздельных собра-
ниях делегатов выбирают:  

— от судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 
РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ — по два судьи;  

— от судей федеральных арбитражных судов округов — три 
судьи;  

— от судей верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, суда автономной об-
ласти и судов автономных округов — пять судей;  

— от судей арбитражных судов субъектов Российской Феде-
рации — восемь судей;  

— от судей окружных (флотских) военных судов — два су-
дьи;  

— от судей гарнизонных военных судов — три судьи;  
— от судей районных судов — восемь судей;  
— от мировых судей — пять судей;  



— от судей конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации — три судьи;  

— от каждого субъекта Российской Федерации — по одному 
судье, избираемому съездом по представлению соответствующей 
конференции судей субъекта Российской Федерации.  

Из своего состава Совет судей РФ избирает председателя, его 
заместителей и президиум Совета судей РФ. В состав Президиума 
Совета судей РФ входят по должности председатель Совета судей 
РФ и его заместители.  

Совет судей Российской Федерации:  
1) созывает Всероссийский съезд судей;  
2) утверждает нормы представительства на Всероссийский 

съезд судей и порядок избрания делегатов;  
3) участвует в согласовании с Генеральным директором Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ представляемых в 
Правительство РФ предложений о финансировании судов, мировых 
судей и квалификационных коллегий судей на очередной финансо-
вый год (ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О Судебном департаменте 
при Верховном суде Российской Федерации»);  

4) дает согласие на назначение на должность и освобождение 
от должности Генерального директора Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ;  

5) заслушивает отчеты Генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ об организационном, кадро-
вом и ресурсном обеспечении судебной деятельности;  

6) выдвигает представителей для участия в коллегии Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ (ч. 2 ст. 11 Федерально-
го закона «О Судебном департаменте при Верховном суде Россий-
ской Федерации»);  

7) утверждает типовые правила внутреннего распорядка су-
дов (п. 1.4 Инструкции по судебному делопроизводству в районном 
суде);  

8) дает согласие на уменьшение размера бюджетных средств, 
выделенных на финансирование судов Российской Федерации в те-
кущем финансовом году или подлежащих выделению на очередной 
финансовый год, не более чем на 5 процентов (ч. 2 ст. 2 Федераль-
ного закона «О финансировании судов Российской Федерации»);  

9) избирает в период между Всероссийскими съездами судей 
в состав Высшей квалификационной коллегии судей РФ ее новых 
членов вместо выбывших;  



10) изучает, обобщает и распространяет опыт работы органов 
судейского сообщества; разрабатывает рекомендации по совершен-
ствованию их деятельности;  

11) определяет порядок участия судей гарнизонных военных 
судов, действующих за пределами Российской Федерации, в работе 
органов судейского сообщества субъектов Российской Федерации; 

12) в пределах своей компетенции осуществляет прямые свя-
зи с органами судейского сообщества и профессиональными объе-
динениями (ассоциациями) судей других государств, с междуна-
родными юридическими организациями, а также со средствами 
массовой информации.  

13) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его веде-
нию федеральными законами. 

Представители Совета судей Российской Федерации вправе 
участвовать в обсуждении проекта федерального закона о феде-
ральном бюджете в Федеральном Собрании Российской Федерации. 

12.3.3 Конференции и советы судей субъектов Российской Федера-
ции, общие собрания судей судов  

Конференции судей субъектов Российской Федерации — это 
собрания судей, представляющих судей верховных судов респуб-
лик, краевых, областных судов, судов городов федерального значе-
ния, суда автономной области и судов автономных округов, арбит-
ражных судов субъектов Российской Федерации, конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации, а также миро-
вых судей, судей районных судов и гарнизонных военных судов, 
действующих на территориях соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации, созываемые по нормам, устанавливаемым пред-
шествующей конференцией судей.  

Созываются они советом судей соответствующего субъекта 
Российской Федерации по мере необходимости, но не реже одного 
раза в два года.  

Конференции судей субъектов Российской Федерации право-
мочны:  

1) принимать решения:  
— об избирании делегатов на Всероссийский съезд судей;  
—о созыве внеочередного Всероссийский съезда судей;  
— об избирании советов судей субъектов Российской Феде-

рации;  
— о досрочном прекращении полномочий членов советов су-

дей;  
— об избирании судей в состав квалификационной коллегии 

судей субъекта Российской Федерации и о порядке принятия дан-
ного решения;  



— о досрочном прекращении полномочий членов квалифика-
ционной коллегии судей из числа судей;  

— об избирании председателя квалификационной коллегии 
судей и его заместителя (заместителей) из числа членов коллегии;  

— принимать иные решения по всем вопросам, относящимся 
к деятельности судейского сообщества в субъектах Российской Фе-
дерации, за исключением вопросов, относящихся к полномочиям 
квалификационных коллегий судей;  

2) утверждать:  
— документы, определяющие порядок избрания делегатов 

следующую конференцию судей и нормы их представительства от 
соответствующих судов;  

— регламент работы конференций судей и регламенты про-
ведения заседаний советов судей субъектов Российской Федерации;  

— иные акты, регулирующие деятельность органов судейско-
го сообщества в субъектах Российской Федерации.  

Председательствует на конференции судей председатель со-
вета судей соответствующего субъекта Российской Федерации. Ре-
шения принимаются простым большинством голосов, если конфе-
ренциями не устанавливается иной порядок принятия решений.  

Совет судей является выборным органом судейского сообще-
ства, избираемым конференцией судей в количестве и порядке, оп-
ределяемыми конференцией судей в соответствии с их регламентом 
с учетом необходимости представительства в нем судей соответст-
венно от верховных судов республик, краевых, областных судов, 
судов городов федерального значения, суда автономной области и 
судов автономных округов, арбитражных судов субъектов Россий-
ской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации, а также от мировых судей, судей районных 
судов и гарнизонных военных судов, действующих на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации.  

Советы судей субъектов РФ:  
1) рассматривают в период между конференциями судей 

субъектов Российской Федерации все вопросы, отнесенные к ком-
петенции конференций судей, за исключением избрания квалифи-
кационных коллегий судей субъектов Российской Федерации и за-
слушивания их отчетов;  

2) созывают конференции судей субъектов Российской Феде-
рации;  

3) избирают судей в состав квалификационных коллегий су-
дей соответствующих субъектов Российской Федерации вместо вы-
бывших в период между конференциями судей;  



4) в период между конференциями судей принимает решение 
о досрочном прекращении полномочий членов квалификационной 
коллегии судей из числа судей;  

5) дает согласие на назначение на должность начальника 
управления (отдела) Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ (ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О Судебном департаменте при 
Верховном суде Российской Федерации»);  

6) ежегодно заслушивают отчеты начальника управления (от-
дела) Судебного департамента при Верховном Суде РФ (ч. 2 ст. 13, 
п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О Судебном департаменте при 
Верховном суде Российской Федерации»);  

7) периодически обмениваются информацией о своей дея-
тельности с квалификационной коллегией судей; 

8) информируют о своей деятельности Совет судей РФ;  
9) запрашивают у государственных органов, общественных 

объединений и должностных лиц и получают от них сведения и до-
кументы, необходимые для их деятельности.  

12.3.3 Квалификационные коллегии судей  

12.3.3.1 Порядок формирования и полномочия квалификаци-
онных коллегий судей  

Квалификационная коллегия судей является органом судей-
ского сообщества, обеспечивающим реализацию законодательства о 
статусе судей116.  

В Российской Федерации действуют:  
— Высшая квалификационная коллегия судей РФ;  
— квалификационные коллегии судей субъектов Российской 

Федерации.  
Формируются квалификационные коллегии судей из числа 

судей федеральных судов, судей судов субъектов Российской Фе-
дерации, представителей общественности, представителей Прези-
дента РФ.  

Высшая квалификационная коллегия судей РФ состоит из 29 
членов коллегии, которые избираются по следующим нормам пред-
ставительства:  

— от судей Верховного Суда РФ — два судьи;  
— от судей Высшего Арбитражного Суда РФ — два судьи;  

                                           
116 См.: По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 16 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Р.И. Муха-
метшина И А.В. Барбаша: Постановление Конституционного Суда РФ от 07 марта 1996 г. № 6-
П// СЗ РФ.- 1996. № 14. Ст. 1549.  



— от судей федеральных арбитражных судов округов — три 
судьи;  

— от судей верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, суда автономной об-
ласти и судов автономных округов — четыре судьи;  

— от судей арбитражных судов субъектов Российской Феде-
рации — четыре судьи;  

— от судей окружных (флотских) военных судов — три су-
дьи.  

— Десять членов коллегии — представители общественности 
назначаются Советом Федерации Федерального Собрания РФ.  

— Один член коллегии — представитель Президента РФ на-
значается Президентом РФ.  

Квалификационная коллегия судей субъекта Российской Фе-
дерации формируется по несколько иным нормам представительст-
ва:  

— от судей верховного суда республики, краевого, областно-
го суда, суда города федерального значения, суда автономной об-
ласти и суда автономного округа — два судьи;  

— от судей арбитражного суда субъекта Российской Федера-
ции — пять судей;  

— от судей гарнизонных военных судов — один судья;  
— от судей районных судов — три судьи;  
— от судей конституционного (уставного) суда субъекта Рос-

сийской Федерации — один судья;  
— от мировых судей — один судья;  
— семь представителей общественности;  
— один представитель Президента РФ.  
Несколько отличных от вышеуказанных нормы представи-

тельства в квалификационных коллегиях судей субъектов Россий-
ской Федерации где общая численность судей федеральных судов 
составляет число менее 30, а также если в субъекте Российской Фе-
дерации не образованы верховный суд республики, краевой, обла-
стной суд, суд города федерального значения, суд автономной об-
ласти, суд автономного округа, арбитражный суд субъекта Россий-
ской Федерации, конституционный (уставной) суд субъекта Рос-
сийской Федерации, не действуют мировые судьи, отсутствуют 
гарнизонные военные суды. Законом предусмотрены и иные осо-
бенности представительства судей в отдельных квалификационных 
коллегиях судей субъектов Российской Федерации.  

В состав квалификационной коллегии судей субъекта Россий-
ской Федерации судьи избираются тайным голосованием на конфе-



ренции судей, а в период между конференциями — советом судей 
субъекта Российской Федерации. Представители общественности в 
квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федера-
ции назначаются законодательным (представительным) органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 
определяемом законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации. Представитель Президента РФ на-
значается последним.  

Членами квалификационных коллегий судей не могут быть:  
— председатели судов и их заместители;  
— судья — член совет судей того же уровня;  
— судья — член Высшей квалификационной коллегии судей 

РФ.  
Высшая квалификационная коллегия судей РФ:  
1) рассматривает заявления кандидатов на должности Пред-

седателя Верховного Суда РФ, Председателя Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ, их заместителей и представляет Президенту РФ свои 
заключения;  

2) рассматривает заявления кандидатов на должности предсе-
дателей, 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 соот-
ветственно Председателю Верховного Суда РФ и Председателю 
Высшего Арбитражного Суда РФ свои заключения;  

3) объявляет в средствах массовой информации об открытии 
вакантных должностей председателей, заместителей председателей 
федеральных судов (за исключением районных судов), а также су-
дей Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, феде-
ральных арбитражных судов округов, окружных (флотских) воен-
ных судов с указанием времени и места приема и рассмотрения до-
кументов;  

4) приостанавливает, возобновляет либо прекращает полно-
мочия, а также прекращает отставку председателей, заместителей 
председателей федеральных судов (за исключением районных су-
дов), судей Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, 
федеральных арбитражных судов округов, окружных (флотских) 
военных судов, членов Совета судей РФ и Высшей квалификацион-
ной коллегии судей РФ, председателей советов судей и квалифика-
ционных коллегий судей субъектов Российской Федерации;  

5) осуществляет квалификационную аттестацию председате-
лей, заместителей председателей федеральных судов (за исключе-



нием Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и 
районных судов), а также судей Верховного Суда РФ, Высшего Ар-
битражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов и 
окружных (флотских) военных судов;  

6) дает заключения о возможности привлечения судей, пре-
бывающих в отставке, к исполнению обязанностей судей Верховно-
го Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, федеральных арбит-
ражных судов округов и окружных (флотских) военных судов;  

7) присваивает судьям первый и высший квалификационные 
классы;  

8) налагает дисциплинарные взыскания на председателей, за-
местителей 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 дисцип-
линарного проступка;  

9) утверждает положение о порядке работы квалификацион-
ных коллегий судей;  

10) рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции ква-
лификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации, 
в случае невозможности их разрешения этими коллегиями;  

11) знакомится с работой квалификационных коллегий судей 
субъектов Российской Федерации, заслушивает сообщения их 
председателей о проделанной работе и дает рекомендации, направ-
ленные на совершенствование деятельности указанных коллегий; 
изучает и обобщает практику работы квалификационных коллегий 
судей, организует учебу членов этих коллегий;  

12) принимает решения о представлении судей к награжде-
нию государственными наградами Российской Федерации и при-
своении им почетных званий Российской Федерации;  

13) запрашивают у государственных органов, общественных 
объединений и должностных лиц и получают от них сведения и до-
кументы, необходимые для их деятельности;   

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные феде-
ральными конституционными законами и федеральными законами.  

Квалификационные коллегии судей субъектов Российской 
Федерации:  

1) рассматривают заявления лиц, претендующих на соответ-
ствующую должность судьи, и с учетом результатов квалификаци-
онного экзамена дают заключения о рекомендации данных лиц на 
должность судьи либо об отказе в такой рекомендации;  



2) утверждают состав экзаменационных комиссий по приему 
квалификационного экзамена у кандидатов на должность судьи со-
ответствующего суда;  

3) объявляют в средствах массовой информации об открытии 
вакантных должностей председателей, заместителей председателей 
районных судов, а также судей соответствующих федеральных су-
дов с указанием времени и места приема и рассмотрения докумен-
тов;  

4) организуют проверку достоверности биографических и 
иных сведений, представленных кандидатами на вакантные долж-
ности;  

5) приостанавливают, возобновляют либо прекращают пол-
номочия, а также прекращают отставку судей соответствующих фе-
деральных судов (за исключением председателей, заместителей 
председателей федеральных судов117, 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, председате-
лей советов судей и квалификационных коллегий судей субъектов 
Российской Федерации), в том числе председателей и заместителей 
председателей районных судов, членов соответствующих советов 
судей и квалификационных коллегий судей субъектов Российской 
Федерации;  

6) осуществляют квалификационную аттестацию судей соот-
ветствующих судов, а также мировых судей, председателей и за-
местителей председателей районных судов; присваивают судьям 
соответствующих судов, а также мировым судьям, председателям и 
заместителям председателей районных судов квалификационные 
классы (за исключением первого и высшего);  

7) дают заключения о возможности привлечения судей, пре-
бывающих в отставке, к исполнению обязанностей судей соответ-
ствующих федеральных судов, а также председателей и заместите-
лей председателей районных судов;  

8) налагают дисциплинарные взыскания на судей соответст-
вующих судов (в том числе на председателей и заместителей пред-
седателей районных судов) за совершение ими дисциплинарного 
проступка;  

9) пересматривают ранее принятое решение по вновь от-
крывшимся обстоятельствам;  

                                           
117 Помимо районных судов.  



10) запрашивают у государственных органов, общественных 
объединений и должностных лиц и получают от них сведения и до-
кументы, необходимые для их деятельности;   

11) осуществляют иные полномочия в соответствии с феде-
ральными конституционными законами и федеральными законами. 

Квалификационные коллегии судей субъектов Российской 
Федерации рассматривают вопросы, отнесенные к их компетенции 
федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, и принимают мотивированные решения в отношении судей 
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов го-
родов федерального значения, суда автономной области и судов ав-
тономных округов, арбитражных судов субъектов Российской Фе-
дерации, мировых судей, судей районных судов (в том числе пред-
седателей и заместителей председателей районных судов), гарни-
зонных военных судов, действующих на территории соответст-
вующего субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, — в отношении судей конституционных (уставных) су-
дов субъектов Российской Федерации.  

12.3.3.2 Квалификационная аттестация судей и присвоение 
классных чинов  

Квалификационная аттестация судьи — это оценка уровня его 
профессиональных знаний и умения применять их при осуществле-
нии правосудия, деловых качеств судьи и соответствия его требова-
ниям, предъявляемым к судьям Законом РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». Порядок проведения квалификационной атте-
стации судей общих, арбитражных и военных судов и присвоения 
им квалификационных классов осуществляется в соответствии со ст. 
13 Положения о квалификационных коллегиях судей и Положением 
о квалификационной аттестации судей.  

Проводится квалификационная аттестация при представлении 
судьи к:  

— назначению в вышестоящий суд;  
— назначению на очередной срок полномочий в случаях, пре-

дусмотренных Законом РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» и другими законами;  

— назначению без ограничения срока полномочий, если судья 
был назначен (избран) на определенный срок полномочий;  

— назначению на должность председателя, заместителя пред-
седателя или председателя судебной коллегии соответствующего 
суда;  

— присвоению квалификационного класса.  



Квалификационный класс бывает высшим, первым, вторым, 
третьим, четвертым, пятым и присваивается судье в зависимости от 
занимаемой им должности, стажа работы в должности судьи и про-
фессиональной подготовленности.  

При чем высший, первый и второй квалификационные классы 
присваивается Председателям Верховного Суда РФ и Высшего Ар-
битражного Суда РФ, их заместителям, судьям федеральных арбит-
ражных судов округов, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ. Первый, второй и третий квалификационные классы 
— председателям, заместителям председателей, судьям верховных 
судов и арбитражных судов республик, судов и арбитражных судов 
автономной области и автономных округов, краевых, областных су-
дов и арбитражных судов, Московского и Санкт-Петербургского го-
родских судов и арбитражных судов, окружных (флотских) военных 
судов. Второй, третий, четвертый и пятый квалификационные клас-
сы — председателям, заместителям председателей, судьям районных 
судов, гарнизонных военных судов.  

Квалификационную аттестацию судей осуществляют Высшая 
квалификационная коллегия судей РФ и квалификационная колле-
гия судей субъекта Российской Федерации. Каждая из указанных 
коллегий осуществляют квалификационную аттестацию тех пред-
седателей, заместителей председателей судов и судей, в отношении 
которых эти коллегии дают заключения о назначении на должность.  

Высшая квалификационная коллегия судей РФ помимо того 
осуществляет квалификационную аттестацию тех председателей, 
заместителей председателей судов и судей, в отношении которых 
внесено представление о присвоении первого или высшего квали-
фикационного класса. Присвоение квалификационных классов про-
исходит по следующим правилам.  

Квалификационная коллегия судей присваивает квалифика-
ционный класс (за исключением первого и высшего) мировому су-
дье на основании представления председателя федерального суда 
общей юрисдикции соответствующего субъекта Российской Феде-
рации. Высшая квалификационная коллегия судей РФ — на осно-
вании представления Председателя Верховного Суда РФ (Предсе-
дателя Высшего Арбитражного Суда РФ).  

Квалификационная коллегия судей субъекта Российской Фе-
дерации осуществляет квалификационную аттестацию на основа-
нии представления председателя верховного суда республики, 
краевого, областного суда, судов городов федерального значения, 
суда автономной области, судов автономных округов, окружных 
(флотских) военных судов, арбитражного суда.  



К представлению прилагаются:  
— характеристика на судью, отражающая оценку профессио-

нальной деятельности, его деловых и нравственных качеств, с кото-
рой судья должен быть ознакомлен;  

— справка за три последних года о количестве рассмотрен-
ных судебных дел, качестве принятых решений, а при отмене или 
изменении судебных решений, при рассмотрении судебных дел с 
нарушением процессуального закона — с указанием причин нару-
шения процессуальных сроков и причин отмены и изменения су-
дебных актов;  

— справка — объективка, содержащая, в том числе, сведения 
о ранее присвоенном судье квалификационном классе.  

В случае представления судьи к досрочному присвоению ква-
лификационного класса либо присвоению класса вне зависимости 
от должности в представлении указываются основания для приня-
тия такого решения.  

Соответствующий Совет судей и квалификационная коллегия 
судей вправе высказать мнение по вопросу присвоения судье ква-
лификационного класса. В квалификационную коллегию судей 
вправе также обратиться сам судья с заявлением о проведении ква-
лификационной аттестации и присвоении ему очередного квалифи-
кационного класса. При поступлении такого заявления квалифика-
ционная коллегия судей запрашивает у председателя соответст-
вующего суда документы, необходимые для проведения квалифи-
кационной аттестации.  

В каждом квалификационном классе судья должен пробыть 
определенный срок прежде чем он будет представлен к присвоению 
очередного квалификационного класса. По общему правилу в пятом 
квалификационном классе судья пребывает 2 года, в четвертом ква-
лификационном классе — 3 года, в третьем — 4 года, во втором — 5 
лет. Срок же пребывания в первом квалификационном классе не ус-
тановлен.  

Впервые назначенный на должность и не имеющий квалифи-
кационного класса судья должен быть представлен к квалификаци-
онной аттестации в течение первых шести месяцев работы. Очеред-
ная квалификационная аттестация в связи с присвоением квалифи-
кационного класса проводится не позднее двух месяцев со дня исте-
чения срока пребывания судьи в присвоенном квалификационном 
классе.  



12.4 Материальное и социальное обеспечение судей  
Материальное обеспечение судьи служит одной из гарантий 

его независимости и подчинения только закону. Одной из основных 
составляющих материального обеспечения судьи является его зара-
ботная плата (денежное содержание судьи военного суда). Заработ-
ная плата (денежное содержание) состоит из 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. Судье производятся также иные выплаты, преду-
смотренные законами и другими нормативными правовыми актами. 
Размеры должностных окладов судей устанавливаются в соответст-
вии с их должностью в процентном отношении к должностному ок-
ладу Председателя Верховного Суда РФ и Председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ и не могут быть менее пятидесяти процен-
тов их оклада. Причем должностной оклад судьи не может быть 
менее восьмидесяти процентов должностного оклада председателя 
соответствующего суда.  

Для определенной категории судей, ушедших в отставку пре-
дусмотрено ежемесячное пожизненное содержание. Так. судья, дос-
тигший 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, учиты-
ваемый при исчислении размера ежемесячного пожизненного со-
держания, включается время работы как в должности судьи, так и в 
должностях по юридической профессии в государственных органи-
зациях, для замещения которых необходимо высшее юридическое 
образование, а также время работы адвокатом до назначения его на 
должность судьи. Судьям, проработавшим в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях соответственно не менее 15 
и 20 календарных лет и ушедшим (удаленным) в отставку, ежеме-
сячное пожизненное содержание назначается и выплачивается с 
учетом районного коэффициента к заработной плате независимо от 
их места жительства и времени обращения за указанным содержа-
нием.  

Если судья имеет ученую степень кандидата юридических 
наук или ученое звание доцента, он  получает доплату в размере пя-
ти процентов от должностного оклада, а когда судья имеет ученую 
степень доктора юридических наук или ученое звание профессора, 
—10 процентов от должностного оклада. Судьи, имеющие почетное 
звание "Заслуженный юрист Российской Федерации", получают до-



плату в размере 10 процентов от должностного оклада. Однако раз-
мер ежемесячного пожизненного содержания не может превышать 
85 процентов заработной платы занимающего соответствующую 
должность судьи. На указанные доплаты имеют право и судьи, пре-
бывающие в отставке.  

По общему правилу судьям гарантирован ежегодный оплачи-
ваемый отпуска продолжительностью 30 рабочих дней. Для рабо-
тающих в районах Крайнего Севера он составляет 51 рабочий день, 
а в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и в ме-
стностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими усло-
виями, где установлены коэффициенты к заработной плате, — 45 
рабочих дней. Причем судье предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск с учетом стажа его работы по юри-
дической профессии:  

— от 5 до 10 лет — 5 рабочих дней;  
— от 10 до 15 лет — 10 рабочих дней;  
— свыше 15 лет — 15 рабочих дней.  
Время следования судьи к месту отдыха и обратно в срок от-

пуска не засчитывается. Стоимость проезда к месту отдыха и об-
ратно подлежит оплате.  

Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» возла-
гает на местную администрацию обязанность не позднее шести ме-
сяцев после наделения судьи полномочиями и (или) в случае необ-
ходимости улучшения его жилищных условий предоставить ему 
бесплатно во внеочередном порядке по месту нахождения суда бла-
гоустроенное жилое помещение в виде отдельной квартиры или 
дома с учетом права судьи на дополнительную жилую площадь в 
размере не менее 20 кв. м или в виде отдельной комнаты. Указанное 
жилое помещение должно быть предоставлено судье за счет 
средств местного бюджета с последующей компенсацией из феде-
рального бюджета в срок не более шести месяцев либо приобретено 
судом за счет средств федерального бюджета, выделяемых суду на 
эти цели. С согласия судьи вместо предоставления жилого помеще-
ния ему может быть выдана беспроцентная ссуда на приобретение 
или строительство жилья, которая автоматически погашается при 
условии 10 лет его работы в должности судьи.  

В течение трех месяцев во внеочередном порядке решаются 
также вопросы установки судье домашнего телефона и предостав-
ления мест в детских дошкольных учреждениях.  

Находящийся в отставке судья со стажем работы в должности 
судьи не менее 20 лет либо ставший инвалидом в период работы и 
пожелавший переехать на постоянное место жительства в другую 



местность, обеспечивается во внеочередном порядке местной адми-
нистрацией благоустроенным жильем в виде отдельной квартиры 
или дома за счет федерального бюджета. Ему предоставляется воз-
можность внеочередного вступления в члены жилищно-
строительного кооператива, оказывается содействие в индивиду-
альном жилищном строительстве. За ним сохраняется право на 
пользование предоставленной ему дополнительной жилой площа-
дью.  

Судья и члены его семьи имеют право на медицинское об-
служивание, включая обеспечение лекарственными средствами, ко-
торое оплачивается за счет средств федерального бюджета. Они 
также имеют право на санаторно-курортное лечение, которое судье, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям оплачивается за 
счет 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 фе-
дерального бюджета в тех же лечебных учреждениях, в которых 
они состояли на учете.  

В случае смерти судьи (вступления в законную силу решения 
суда об объявлении его умершим) его семье выплачивается едино-
временное пособие из расчета его месячной заработной платы по 
последней должности за каждый полный год работы судьей, но не 
менее его годовой заработной платы.  

По служебному удостоверению судья бесплатно пользуется 
на территории Российской Федерации всеми видами общественного 
транспорта городского, пригородного и местного сообщения (кроме 
такси), а также правом бронирования и получения вне очереди мест 
в гостиницах и приобретения проездных документов на все виды 
транспорта.  

Помимо того судьи обеспечиваются бесплатным служебным 
обмундированием.  

В ст. 20 Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации»  
закреплен комплекс мер социальной защиты судей и членов их се-
мей. Так, жизнь, здоровье и имущество судьи подлежат обязатель-
ному государственному страхованию за счет средств федерального 
бюджета. При этом жизнь и здоровье судьи подлежат страхованию 
на сумму его пятнадцатилетней заработной платы.  

На органы государственного страхования возложена обязан-
ность выплачивать страховые суммы в случаях:  

— гибели (смерти) судьи в период работы либо после уволь-
нения с должности, если она наступила вследствие телесных по-



вреждений или иного повреждения здоровья, — его наследникам в 
размере пятнадцатилетней заработной платы судьи;  

— причинения судье увечья или иного повреждения здоро-
вья, исключающих дальнейшую возможность заниматься профес-
сиональной деятельностью, — в размере трехлетней заработной 
платы судьи;  

— причинения судье телесных повреждений или иного по-
вреждения здоровья, не повлекших стойкой утраты трудоспособно-
сти, которые бы исключали дальнейшую возможность заниматься 
профессиональной деятельностью, — в размере годовой заработной 
платы судьи.  

Кроме того после причинения судье увечья или иного повре-
ждения здоровья, исключающих дальнейшую возможность зани-
маться профессиональной деятельностью, ему ежемесячно будет 
выплачиваться возмещение в виде заработной платы занимающего 
соответствующую должность судьи. Однако пенсия по инвалидно-
сти, назначенная судье в связи с увечьем, а равно другие виды пен-
сий, назначенные как до, так и после увечья, в счет возмещения 
этого вреда засчитываться не будут. Также не засчитываются в счет 
возмещения вреда заработок, получаемый потерпевшим судьей по-
сле увечья, а также выплаты, полученные им по обязательному го-
сударственному страхованию.  

После гибели (смерти) судьи нетрудоспособным членам его 
семьи, находившимся на его иждивении, ежемесячно должно вы-
плачиваться возмещение в размере заработной платы занимающего 
соответствующую должность судьи за вычетом доли, приходив-
шейся на самого судью, без зачета выплат по обязательному госу-
дарственному страхованию, пенсии по случаю потери кормильца, а 
равно иных пенсий, заработков, стипендий и других доходов. Дан-
ный порядок выплаты применяется и в случае гибели (смерти) пре-
бывавшего в отставке судьи, членам семьи которого, находившимся 
на его иждивении, ежемесячно выплачивается возмещение исходя 
из размера назначенного судье пожизненного содержания.  

В полном объеме подлежит возмещению также ущерб, при-
чиненный уничтожением или повреждением имущества, принадле-
жащего судье или членам его семьи.  

 

12.5 Статус присяжных и арбитражных заседателей, права 
и обязанности, порядок наделения их полномочиями. Гарантии 
независимости  

Участие граждан в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных и арбитражных заседателей  является их гражданским 



долгом. Институт арбитражных заседателей действующим законом 
не предусмотрен.  

12.5.1 Присяжные заседатели  

Присяжными заседателями являются граждане Российской 
Федерации, включенные в списки присяжных заседателей и при-
званные в установленном законом порядке к участию в рассмотре-
нии судом дела (ст. 80 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»).  

В списки присяжных заседателей не включаются лица:  
1) не внесенные на предшествовавших составлению списков 

присяжных заседателей выборах или всенародном голосовании (ре-
ферендуме) в списки избирателей или граждан, имеющих право уча-
ствовать в референдуме;  

2) не достигшие к моменту составления списков присяжных 
заседателей возраста 25 лет;  

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

дом в дееспособности (ст. 80 Закона РСФСР “О судоустройстве 
РСФСР”).  

Какие-либо ограничения на включение граждан в списки при-
сяжных заседателей в зависимости от социального происхождения, 
расы и национальности, имущественного положения, принадлежно-
сти к общественным объединениям и движениям, пола и вероиспо-
ведания не допускаются (ст. 80 Закона РСФСР “О судоустройстве 
РСФСР”).  

Присяжные заседатель в уголовном процессе появляются по-
сле включения их в предварительный список присяжных заседате-
лей. Такой список готовит секретарь судебного заседания (помощ-
ник судьи) по распоряжению председательствующего после назна-
чения судебного заседания суда присяжных. Сначала секретарь су-
дебного заседания или помощник судьи проводит проверку наличия 
обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжно-
го заседателя в рассмотрении уголовного дела. Так, не могут участ-
вовать в рассмотрении дела в качестве присяжного заседателя лица, 
исключенные из списков присяжных заседателей. Из списков при-
сяжных заседателей по их письменному заявлению, принесенному 
до окончания их отбора для исполнения обязанностей присяжных 
заседателей по конкретному делу, исключаются:  

1) лица, не владеющие языком, на котором ведется судопроиз-
водство в данной местности;  

2) немые, глухие, слепые и другие лица, являющиеся инвали-
дами;  



3) лица, не способные в силу своих физических или психиче-
ских недостатков, подтвержденных медицинскими документами, 
успешно исполнять обязанности присяжных заседателей;  

4) престарелые, которые достигли возраста 70 лет;  
5) руководители и заместители руководителей органов пред-

ставительной и исполнительной властей;  
6) военнослужащие:  
7) судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, нотариусы, а 

также лица, принадлежащие к руководящему и оперативному со-
ставу органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы и государственной безопасности;  

8) священнослужители (ч. 4 ст. 80 Закона РСФСР «О судоуст-
ройстве РСФСР»).  

Председателем суда или председательствующим судьей осво-
бождаются от исполнения обязанностей присяжных заседателей:  

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступле-
ния;  

2) лица, не владеющие языком, на котором ведется судопроиз-
водство, — при необеспеченности в суде синхронного перевода;  

3) немые, глухие, слепые и другие лица, являющиеся инвали-
дами, — при отсутствии организационных либо технических воз-
можностей их полноценного участия в судебном заседании;  

4) лица, указанные в части четвертой настоящей статьи, — по 
их просьбе, заявленной до окончания их отбора для исполнения обя-
занностей присяжных заседателей по конкретному делу (ч. 5 ст. 80 
Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»).  

Председателем суда или председательствующим судьей могут 
быть освобождены от исполнения обязанностей присяжных заседа-
телей по их устному или письменному заявлению:  

1) лица старше 60 лет;  
2) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;  
3) лица, которые в силу своих религиозных убеждений счита-

ют для себя невозможным участие в осуществлении правосудия;  
4) лица, отвлечение которых от исполнения служебных обя-

занностей может повлечь существенный вред общественным и госу-
дарственным интересам (врачи, учителя, пилоты авиалиний и дру-
гие);  

5) иные лица, имеющие уважительные причины для неучастия 
в судебном заседании (ст. 80 Закона РСФСР “О судоустройстве 
РСФСР”).  

От исполнения обязанностей присяжного заседателя по кон-
кретному делу председательствующий судья освобождает всякого, 



чья объективность вызывает обоснованные сомнения вследствие 
оказанного на это лицо незаконного воздействия, наличия у него 
предвзятого мнения, знания им обстоятельств дела из непроцессу-
альных источников, а также по другим причинам (ч. 6 ст. 80 Закона 
РСФСР “О судоустройстве РСФСР”).  

По завершении отбора кандидатов в присяжные заседатели 
для участия в рассмотрении уголовного дела составляется предва-
рительный список. Включенные в список кандидаты в присяжные 
заседатели приглашаются для участия в судебном заседании.  

В начале судебного заседания из этого списка осуществляется 
отбор коллегии присяжных заседателей — двенадцати комплекс-
ных присяжных заседателей. Выбирается также два запасных при-
сяжных заседателей. Отбор производится путем разрешения вопро-
сов об их самоотводах и мотивированных (немотивированных) от-
водах. Именно коллегия присяжных заседателей будет решать во-
просы:  

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении кото-
рого обвиняется подсудимый;  

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;  
3) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления;  
4) заслуживает ли подсудимый снисхождения.  
Все комплексные присяжные заседатели, включая старшину 

присяжных заседателей, обладают равными правами. Решения по 
каждому вопросу принимается простым большинством голов. Воз-
держаться ни кто не может.  

До удаления присяжных заседателей в совещательную комна-
ту, они обладают следующими правами:  

1) принимать участие в выборе из числа комплексных при-
сяжных заседателей старшину присяжных заседателей;  

2) принимать участие в допросах подсудимого, потерпевше-
го, свидетелей и эксперта (специалиста);  

3) задавать вопросы допрашиваемым в письменном виде че-
рез председательствующего, после того как допрос закончили сто-
роны;  

4) исследовать личность подсудимого в той мере, в какой это 
необходимо для установления отдельных признаков состава пре-
ступления, в совершении которого он обвиняется;  

5) получить разъяснения, поставленных перед ними в конце 
судебного заседания вопросов, если пим не понятны эти вопросы.  

Присяжные заседатели независимы и подчиняются только за-
кону. Данное правило обеспечивается: предусмотренной законом 
процедурой осуществления правосудия; запретом под угрозой от-



ветственности чьего бы то ни было вмешательства в деятельность 
по осуществлению правосудия; неприкосновенностью присяжного 
заседателя. Органы внутренних дел обязаны принять необходимые 
меры по обеспечению безопасности присяжного заседателя, членов 
его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если от 
присяжного заседателя, исполняющего обязанности в суде, посту-
пит соответствующее заявление, а также в случаях, когда органы 
внутренних дел обнаружат другие свидетельства угрозы безопасно-
сти указанных лиц или сохранности их имущества. На присяжного 
заседателя, исполняющего обязанности в суде, в полном объеме 
распространяются гарантии неприкосновенности судьи, установ-
ленные ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции»118.  

 

12.5.2 Арбитражные заседатели  

Арбитражные заседатели имеются лишь в арбитражных судах 
субъектов Российской Федерации. Это граждане Российской Феде-
рации119, наделенные в порядке, установленном Федеральным зако-
ном «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации», полномочиями по осуществлению право-
судия при рассмотрении арбитражными судами субъектов Россий-
ской Федерации120 в первой инстанции подведомственных им эко-
номических споров и других дел, возникающих из гражданских и 
иных правоотношений, после заявления одной из сторон ходатай-
ства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Не 
любые дела могут быть рассмотрены с участием арбитражных засе-
дателей. Не подлежат рассмотрению указанным составом суда:  

1) дела, относящиеся к подсудности Высшего Арбитражного 
Суда РФ;  

2) дела об оспаривании нормативных правовых актов;  
3) дела о несостоятельности (банкротстве);  
4) дела, направленные в арбитражный суд первой инстанции 

на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение;  
5) дела, возникающие из административных и иных публич-

ных правоотношений;  
6) дела особого производства.  

                                           
118 См. об этом подробнее раздел «4.2.6 Самостоятельность судов, независимость су-

дей, присяжных и арбитражных заседателей, подчинение их только закону» настоящей работы.  
119 Далее в этом разделе работы — граждане.  
120 Далее в этом разделе работы — арбитражные суды.  



Арбитражные заседатели, участвующие в осуществлении 
правосудия, независимы и подчиняются только Конституции РФ и 
другим законам. При осуществлении правосудия они пользуются 
правами и несут обязанности судьи.  

Арбитражными заседателями могут быть граждане, достиг-
шие 25 лет, с безупречной репутацией, имеющие высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в сфере экономической, фи-
нансовой, юридической, управленческой и (или) предприниматель-
ской деятельности не менее пяти лет.  

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

ленном законом порядке судимость;  
2) лица, совершившие поступок, умаляющий авторитет су-

дебной власти;  
3) лица, признанные недееспособными или ограниченно дее-

способными вступившим в законную силу решением суда;  
4) лица, замещающие государственные должности, преду-

смотренные Федеральным законом «Об основах государственной 
службы Российской Федерации" и другими федеральными закона-
ми, а также лица, замещающие выборные должности в органах ме-
стного самоуправления;  

5) прокуроры, военнослужащие, следователи, адвокаты, нота-
риусы, лица, принадлежащие к руководящему и оперативному со-
ставу органов внутренних дел Российской Федерации, Государст-
венной противопожарной службы Министерства РФ по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, органов федеральной службы безо-
пасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, таможенных органов Российской Феде-
рации, органов, исполняющих наказания, а также лица, осуществ-
ляющие частную детективную деятельность на основе специально-
го разрешения (лицензии);  

6) лица, состоящие на учете в наркологических или психо-
неврологических диспансерах.  

Порядок наделения лица статусом арбитражного заседателя 
включает в себя, как минимум, два этапа. Первый — включение его 
в список арбитражных заседателей. Второй — включение его в со-
став суда, рассматривающего гражданское дело.  

Списки арбитражных заседателей формируют арбитражные 
суды субъектов Российской Федерации на основе предложений о 
кандидатурах арбитражных заседателей, направленных в указанные 
суды торгово-промышленными палатами, ассоциациями и объеди-



нениями предпринимателей, иными общественными и профессио-
нальными объединениями. Затем сформированные списки пред-
ставляются арбитражными судами субъектов Российской Федера-
ции в Высший Арбитражный Суд РФ, где они утверждаются Пле-
нумом Высшего Арбитражного Суда РФ. Утвержденные списки 
публикуются в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ».  

После утверждения соответствующего списка гражданин об-
ладает статусом арбитражного заседателя в течение двух лет. По 
истечении этого срока он может быть повторно включен в списки 
арбитражных заседателей в том же порядке, который предусмотрен 
для первого случаях формирования с его участием списков присяж-
ных заседателей.  

Полномочия арбитражного заседателя могут быть приоста-
новлены по следующим основаниям:  

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

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

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

Полномочия арбитражного заседателя прекращаются по сле-
дующим основаниям:  

1) истечение срока полномочий;  
2) прекращение гражданства Российской Федерации;  
3) вступление в законную силу обвинительного приговора 

суда в отношении арбитражного заседателя либо решения суда о 
применении к нему принудительных мер медицинского характера;  

4) вступление в законную силу решения суда об ограничении 
дееспособности арбитражного заседателя либо о признании его не-
дееспособным;  

5) совершение поступка, умаляющего авторитет судебной 
власти;  

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

7) замещение должностей, исключающих привлечение арбит-
ражного заседателя к участию в осуществлении правосудия; 

8) письменное заявление арбитражного заседателя о прекра-
щении полномочий по уважительным причинам;  

9) смерть арбитражного заседателя или вступление в закон-
ную силу решения суда об объявлении его умершим.  



Второй этап формирования у гражданина правового статуса 
арбитражного заседателя ознаменован появлением у него процессу-
альных прав профессионального судьи (члена состава суда). Без за-
явления стороной соответствующего ходатайства и без включения 
его в состав суда, рассматривающего гражданское дело, арбитраж-
ный заседатель не имеет арбитражных процессуальных прав. Тем 
не менее, и в период, когда он не осуществляет правосудия, на него 
распространяются гарантии независимости неприкосновенности 
судьи и членов его семьи. Это те же самые гарантии, что и у про-
фессионального судьи арбитражного суда. Они закреплены в ст. 9, 
16 и некоторых других статьях Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации»121.  

12.6 Государственная защита судей, присяжных и арбит-
ражных заседателей  

Государственная защита судей, присяжных и арбитражных за-
седателей осуществляется на основе Федерального закона от 20 ап-
реля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов»122, ст. 31 
Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ 
«О военных судах Российской Федерации»123, Федерального закона 
от 10 января 1996 г. № 6-ФЗ «О дополнительных гарантиях социаль-
ной защиты судей и работников аппаратов судов Российской Феде-
рации»124, ст. 20 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции».  

Согласно данных законов государственной защите подлежат 
не только судьи, присяжные и арбитражные заседатели, но и близкие 
родственники, а в исключительных случаях также иные лица, на 
жизнь, здоровье и имущество которых совершается посягательство с 
целью воспрепятствовать законной деятельности судей, присяжных 
и арбитражных заседателей, либо принудить их к изменению ее ха-
рактера, либо из мести за указанную деятельность125.  

Существует несколько видов государственной защиты:  
1) применение уполномоченными на то государственными ор-

ганами126 мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья судей, 
присяжных и арбитражных заседателей, а также обеспечение со-
хранности их имущества;  
                                           

121 См. об этом подробнее раздел «4.2.6 Самостоятельность судов, независимость су-
дей, присяжных и арбитражных заседателей, подчинение их только закону» настоящей работы.  

122 См.: СЗ РФ.- 1995. № 17. Ст. 1455.  
123 См.: СЗ РФ.- 1999. № 26. Ст. 3170.  
124 См.: СЗ РФ.- 1996. № 3. Ст. 144.  
125 Далее – близкие.  
126 Далее - органы, обеспечивающие безопасность.  



2) применение мер правовой защиты, предусматривающих в 
том числе повышенную уголовную ответственность за посягательст-
во на их жизнь, здоровье и имущество (ст. ст. 294-298, 311 УК 
РСФСР);  

3) осуществление мер социальной защиты, предусматриваю-
щих реализацию права на материальную компенсацию в случае их 
гибели (смерти), причинения им телесных повреждений или иного 
вреда их здоровью, уничтожения или повреждения их имущества в 
связи с их служебной деятельностью.  

Мерами безопасности являются:  
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;  
2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной за-

щиты и оповещения об опасности;  
3) временное помещение в безопасное место;  
4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых 

лицах;  
5) перевод на другую работу (службу), изменение места рабо-

ты (службы) или учебы;  
6) переселение на другое место жительства;  
7) замена документов, изменение внешности.  
В отношении рассматриваемой категории лиц меры безопас-

ности применяют органы внутренних дел. А в отношении судей во-
енных судов, а равно их близких, кроме того, — командование соот-
ветствующей воинской части или начальник соответствующего во-
енного учреждения. Указанные учреждения приступают к примене-
нию мер безопасности в связи с заявлением судьи, арбитражного 
или присяжного заседателя или обращением председателя суда, в 
которых содержатся достаточные данные, свидетельствующие о ре-
альности угрозы безопасности судьи, арбитражного или присяжного 
заседателя; а также в связи с получением органом, обеспечивающим 
безопасность, оперативной и иной информации о наличии угрозы 
безопасности судьи, арбитражного или присяжного заседателя.  

Жизнь и здоровье судьи, арбитражного заседателя и присяж-
ного заседателя подлежат обязательному государственному страхо-
ванию за счет средств федерального или соответствующих других 
бюджетов в сумме, равной 180-кратному размеру среднемесячной 
заработной платы (среднемесячного денежного содержания) судьи, 
арбитражного заседателя и присяжного заседателя. Органы государ-
ственного страхования выплачивают страховые суммы в случаях:  

1) гибели (смерти) судьи, арбитражного заседателя или при-
сяжного заседателя в период работы (службы) либо после увольне-
ния, ухода или удаления в отставку, если она наступила вследствие 



причинения указанным лицам телесных повреждений или иного 
вреда их здоровью в связи с их служебной деятельностью, — их на-
следникам в размере, равном 180-кратному размеру среднемесячной 
заработной платы (среднемесячного денежного содержания) судьи, 
арбитражного или присяжного заседателя;  

2) причинения судье, арбитражному заседателю или присяж-
ному заседателю, в связи с их служебной деятельностью телесных 
повреждений или иного вреда их здоровью, исключающих дальней-
шую возможность заниматься профессиональной деятельностью, — 
в размере, равном 36-кратному размеру среднемесячной заработной 
платы (среднемесячного денежного содержания) лица, здоровью ко-
торого был причинен вред;  

3) причинения судье, арбитражному заседателю или присяж-
ному заседателю, в связи с их служебной деятельностью телесных 
повреждений или иного вреда их здоровью, не повлекших стойкой 
утраты трудоспособности, не повлиявших на возможность занимать-
ся в дальнейшем профессиональной деятельностью, — в размере, 
равном 12-кратному размеру среднемесячной заработной платы 
(среднемесячного денежного содержания) лица, здоровью которого 
был причинен вред.  

В случае причинения судье, арбитражному заседателю или 
присяжному заседателю, в связи с их служебной деятельностью те-
лесных повреждений или иного вреда их здоровью, исключающих 
дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельно-
стью, им ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы 
между их среднемесячной заработной платой (среднемесячным де-
нежным содержанием) и назначенной им в связи с этим пенсией без 
учета суммы выплат, полученных по государственному страхова-
нию.  

В случае гибели (смерти) судье, арбитражному заседателю или 
присяжному заседателю, в том числе уволенных, ушедших или уда-
ленных в отставку, вследствие причинения им телесных поврежде-
ний или иного вреда их здоровью в связи с их служебной деятельно-
стью нетрудоспособным членам их семей, находившимся на их иж-
дивении, ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы 
между приходившейся на их долю частью заработной платы (денеж-
ного содержания) погибшего и назначенной им пенсией по случаю 
потери кормильца без учета суммы выплат, полученных по государ-
ственному страхованию. Для определения указанной части заработ-
ной платы (денежного содержания) среднемесячная заработная пла-
та (среднемесячное денежное содержание) погибшего делится на 



число членов семьи, находившихся на его иждивении, в том числе 
трудоспособных.  

Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением иму-
щества, принадлежащего судье, арбитражному заседателю или при-
сяжному заседателю, или членам их семей, в связи с их служебной 
деятельностью, подлежит возмещению им или членам их семей в 
полном объеме, включая упущенную выгоду, в установленном по-
рядке.  

Основанием для отказа в выплате страховых сумм и компен-
саций в случаях, предусмотренных законом, является только приго-
вор или постановление суда в отношении лица, признанного винов-
ным в гибели (смерти) судьи, арбитражного заседателя или присяж-
ного заседателя, или причинении ему телесных повреждений либо 
уничтожении или повреждении принадлежащего ему имущества, 
которым установлено, что эти события не связаны со служебной 
деятельностью данного лица.  

Глава 13. Организационное обеспечение деятельно-
сти судов и органы его осуществляющие  

13.1 Понятие организационного обеспечения деятельности 
судов и органы, обеспечивающие эту правоохранительную функ-
цию  

Организационное обеспечение деятельности судов — это осу-
ществление мероприятий кадрового, финансового, материально-
технического и иного характера, направленных на создание условий 
для полного и независимого осуществления правосудия.  

Обязанность осуществления мер по обеспечению деятельности 
органов судебной власти прежде всего возложена на Правительство 
РФ. В этой связи из федерального бюджета производится финанси-
рование судов и обеспечивается возможность полного и независимо-
го осуществления правосудия; а также обеспечивается исполнение 
судебных решений (ст. ст. 19, 42 Федерального конституционного 
закона «О правительстве Российской Федерации»). Такое финанси-
рование должно проводиться в порядке и объеме, гарантирующих 
надлежащие экономические условия осуществления судебной вла-
сти на основе принципов и положений Конституции РФ127.  

Помимо Правительства РФ организационным обеспечением 
деятельности судов занимаются:  

                                           
127 См.: По делу о проверке конституционности части 1 статьи 102 Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 1998 год»: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июля 
1998 г. № 23-П// СЗ РФ,- 1998. № 30. Ст. 3801.  



— Аппарат Конституционного Суда РФ (ст. 111 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»);  

— Аппарат Верховного Суда РФ;  
— Судебный департамент при Верховном Суде РФ (ст. 1 Фе-

дерального закона «О Судебном департаменте при Верховном суде 
Российской Федерации»);  

— Управления (отделы) Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ в субъектах Российской Федерации (ст. 14 Федераль-
ного закона «О Судебном департаменте при Верховном суде Рос-
сийской Федерации»);  

— Высший Арбитражный Суд РФ (ст. 44 Федерального кон-
ституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Феде-
рации»);  

— Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ 
(ст. 1 Федерального закона «О Судебных приставах»).  

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации» участие в организаци-
онном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности 
является одной из основных задач органов судейского сообщества.  

13.2 Невмешательство в деятельность суда при отправ-
лении правосудия как основное условие организационного обеспе-
чения его деятельности  

Согласно ст. 4 Федерального закона «О Судебном департамен-
те при Верховном суде Российской Федерации» Судебный департа-
мент, органы и учреждения Судебного департамента призваны спо-
собствовать укреплению самостоятельности судов, независимости 
судей и не вправе вмешиваться в осуществление правосудия. Запрет 
какого бы то ни было вмешательства в судебную деятельность при-
знается гарантией независимости судей.  

Вмешательство в деятельность судьи по осуществлению пра-
восудия в соответствии с ч. ч. 1, 3 ст. 294 УК уголовно наказуемо. 
Более того, судья не обязан давать каких-либо объяснений по суще-
ству рассмотренных или находящихся в производстве дел, а также 
представлять их кому бы то ни было для ознакомления, иначе как в 
случаях и порядке, предусмотренных процессуальным законом (ч. 1 
ст. 9, ст. 10 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»; 
ч. 1 ст. 13 Федерального конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации»).  

Это правило распространяется не только на учреждения (под-
разделения), правомочные осуществлять организационное обеспече-
ние деятельности судов, но и на любые иные несудебные органы 



(должностных лиц), реализующих в нашем государстве контрольные 
и надзорные функции.  

Таким образом, вмешательство в деятельность суда при от-
правлении правосудия запрещено. Однако не вся деятельность суда 
есть правосудие. Поэтому закономерно существование в государстве 
учреждений, которые осуществляют проверку некоторых, не затра-
гивающих существа принимаемых судами решений и видов дея-
тельности. Так, на налоговые органы возложен контроль за правиль-
ностью и своевременностью взимания в бюджет налогов, а значит и 
государственной пошлины, которой оплачиваются подаваемые в су-
ды исковые заявления и жалобы (подп. «о» п. 1 ст. 19 Закона РФ «Об 
основах налоговой системы в Российской Федерации»).  

Государственные налоговые инспекции республик в составе 
Российской Федерации, государственные налоговые инспекции по 
краям, областям, автономной области, автономным округам, горо-
дам Москве и Санкт–Петербургу в судах проверяют правильность 
исчисления размера государственной пошлины и полноты поступле-
ния ее в бюджет в целях предупреждения ошибок по указанным во-
просам. Данные проверки не должны рассматриваться как вмеша-
тельство в судебную деятельность. Однако и в это случае изучение 
должностными лицами налоговых органов необходимых документов 
не должно создавать каких-либо помех в осуществлении судами 
правосудия128.  

13.3 Организационное обеспечение деятельности Консти-
туционного суда РФ  

Организационным обеспечением деятельности Конституцион-
ного суда РФ занимается аппарат Конституционного суда РФ. Им 
осуществляется организационное, материально-техническое и соци-
ально-бытовое, научно-аналитическое, информационно-справочное, 
и иное обеспечение Конституционного Суда РФ. Аппарат Конститу-
ционного Суда РФ содействует судьям в подготовке дел и иных во-
просов к рассмотрению в заседаниях и на совещаниях Конституци-
онного Суда РФ.  

                                           
128 См.: О некоторых вопросах организации налоговыми органами проверок уплаты го-

сударственной пошлины в арбитражных судах: Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 
ноября 1997 г. № С5-7/ОУ- 805, Государственной налоговой службы РФ от 1 декабря 1997 г. № 
ВК-6-08/835// Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету.- 
1998. № 1.  



13.4 Организационное обеспечение деятельности Верховно-
го Суда РФ и судов общей юрисдикции. Судебный департамент 
при Верховном суде РФ, система его органов и учреждений, орга-
низация и полномочия  

Обеспечением деятельности Верховного Суда РФ занимается 
аппарат этого суда. Организационное обеспечение деятельности 
верховных судов республик, краевых и областных судов, судов го-
родов федерального значения, судов автономной области и авто-
номных округов, районных судов, военных и специализированных 
судов, органов судейского сообщества, а также финансирование ми-
ровых судей осуществляется Судебным департаментом при Верхов-
ном Суде РФ. Иначе говоря, он занимается проведением мероприя-
тий кадрового, финансового, материально-технического и иного ха-
рактера, направленных на создание условий для полного и незави-
симого осуществления правосудия.  

Судебный департамент при Верховном Суде РФ является фе-
деральным государственным органом. Правовой основой организа-
ции его деятельности и пределов компетенции является Конститу-
ция РФ, федеральные конституционные законы, Федеральный закон 
«О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Феде-
рации», другие федеральные законы, указы Президента РФ, поста-
новления Правительства РФ, распоряжения Председателя Верховно-
го Суда РФ, а также решения органов судейского сообщества, при-
нятые в пределах их полномочий.  

Всецело посвященным системе, структуре, полномочиям, 
принципам организации и деятельности Судебного департамента 
при Верховном суде РФ и подчиненных ему подразделений является 
Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном суде 
Российской Федерации». Согласно ст. 2 этого Федерального закона 
систему органов и учреждений Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ составляют: сам Судебный департамент при Вер-
ховном Суде РФ, управления (отделы) Судебного департамента в 
субъектах Российской Федерации и создаваемые им учреждения.  

В состав Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
входят:  

— главное управление организационно-правового обеспече-
ния деятельности судов;  

— главное управление обеспечения деятельности военных су-
дов;  

— главное финансово-экономическое управление;  
— управление государственной службы и кадрового обеспе-

чения;  
— контрольно-ревизионное управление;  



— управление делами;  
— управление капитального строительства, эксплуатации зда-

ний и сооружений;  
— отдел учебных и образовательных учреждений;  
— отдел международно-правового сотрудничества;  
— отдел по связям со средствами массовой информации 

(приложение № 19 к п. 3.2.6 Инструкции по делопроизводству в ап-
парате судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации).  

В Судебном департаменте при Верховном Суде РФ могут быть 
образованы и иные подразделения. Решение об образовании таковых 
принимается коллегией Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ по представлению Генерального директора Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ.  

Возглавляет Судебный департамент при Верховном Суде РФ 
Генеральный директор Судебного департамента, который назначает-
ся на должность и освобождается от должности Председателем Вер-
ховного Суда РФ с согласия Совета судей РФ. У Генерального ди-
ректора Судебного департамента при Верховном Суде РФ имеются 
заместители, которые назначаются на должность и освобождаются 
от должности Председателем Верховного Суда РФ по представле-
нию самого Генерального директора Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ.  

В Судебном департаменте при Верховном Суде РФ действует 
коллегия в составе Генерального директора Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ (председатель коллегии), его заместителей, 
входящих в состав коллегии по должности, и других работников Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ. Члены коллегии, за 
исключением Генерального директора Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ и его заместителей, утверждаются Председате-
лем Верховного Суда РФ.  

Полномочия Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
распространяются на всю территорию Российской Федерации. В 
субъектах же Российской Федерации создаются и действуют органы 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ — управления ли-
бо отделы Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Они 
подчиняется Генеральному директору Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ и подотчетны совету судей субъекта РФ.  

Возглавляют управление (отдел) Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ начальник управления (отдела) и его заместите-
ли. Назначается начальник управления (отдела) Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ Генеральным директором Судебного 



департамента при Верховном Суде РФ по согласованию с председа-
телем верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области или суда 
автономного округа, советом судей субъекта Российской Федерации, 
а также с органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации.  

Заместители начальника управления (отдела) Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ назначаются на должность и 
освобождаются от должности по представлению самого начальника 
управления (отдела) Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ Генеральным директором Судебного департамента.  

Статьей 6 Федерального закона «О Судебном департаменте 
при Верховном суде Российской Федерации» определены полномо-
чия Судебного департамента при Верховном суде РФ. Судебный де-
партамент при Верховном суде РФ осуществляет следующие виды 
деятельности:  

1) организационно обеспечивает деятельность верховных су-
дов республик, краевых и областных судов, судов городов феде-
рального значения, судов автономной области и автономных окру-
гов, военных и специализированных судов, органов и учреждений 
Судебного департамента при Верховном суде РФ, а также Всерос-
сийского съезда судей и образуемых им органов судейского сообще-
ства;  

2) управляет органами и учреждениями Судебного департа-
мента при Верховном суде РФ;  

3) разрабатывает по вопросам своего ведения проекты феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов;  

4) разрабатывает и представляет в Правительство РФ согласо-
ванные с Председателем Верховного Суда РФ и Советом судей РФ 
предложения о финансировании судов общей юрисдикции, мировых 
судей и квалификационных коллегий судей;  

5) изучает организацию деятельности судов общей юрисдик-
ции и разрабатывает предложения о ее совершенствовании;  

6) вносит в установленном порядке в Верховный Суд РФ 
предложения о создании либо об упразднении судов общей юрис-
дикции;  

7) определяет потребность судов общей юрисдикции в кадрах; 
обеспечивает работу по отбору и подготовке кандидатов на должно-
сти судей; взаимодействует с образовательными учреждениями, 
осуществляющими подготовку и повышение квалификации судей и 
работников аппаратов судов общей юрисдикции;  



8) обеспечивает отбор и профессиональную подготовку работ-
ников аппарата Судебного департамента при Верховном Суде РФ и 
работников органов и учреждений Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ;  

9) разрабатывает научно обоснованные нормативы нагрузки 
судей и работников аппаратов судов общей юрисдикции;  

10) перераспределяет по согласованию с Председателем Вер-
ховного Суда РФ и с учетом мнения председателей верховных судов 
республик, краевых и областных судов, судов городов федерального 
значения, судов автономной области и автономных округов, воен-
ных и специализированных судов образовавшиеся в соответствую-
щих судах вакансии на должности судей;  

11) ведет статистический и персональный учет судей и работ-
ников аппаратов судов общей юрисдикции, а также работников ор-
ганов и учреждений Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ;  

12) ведет судебную статистику, организует делопроизводство 
и работу архивов судов общей юрисдикции; взаимодействует с ор-
ганами юстиции при составлении сводного статистического отчета;  

13) рассматривает жалобы и заявления граждан в пределах 
своей компетенции;  

14) принимает меры по материально-техническому и иному 
обеспечению деятельности органов и учреждений Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ; организует проведение научных 
исследований в области судебной деятельности и финансирует их;  

15) организует строительство зданий, а также ремонт и техни-
ческое оснащение зданий и помещений судов общей юрисдикции, 
органов и учреждений Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ;  

16) организует разработку и внедрение программно-
аппаратных средств, необходимых для ведения судопроизводства и 
делопроизводства, а также информационно — правового обеспече-
ния судебной деятельности; осуществляет работу по систематизации 
законодательства; ведет банк нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, а также общеправовой рубрикатор законодательст-
ва;  

17) принимает во взаимодействии с судами, органами судей-
ского сообщества и правоохранительными органами меры по обес-
печению независимости, неприкосновенности и безопасности судей, 
а также безопасности членов их семей;  

18) организует материальное и социальное обеспечение судей, 
в том числе пребывающих в отставке, работников аппаратов судов 



общей юрисдикции, а также принимает меры по обеспечению их 
благоустроенным жильем; организует медицинское обслуживание и 
санаторно-курортное лечение судей, в том числе пребывающих в от-
ставке, членов их семей и работников аппаратов судов общей юрис-
дикции в соответствии с федеральным законодательством;  

19) устанавливает и развивает связи с государственными и 
иными органами, учреждениями и организациями, в том числе ино-
странными, в целях совершенствования организации работы судов 
общей юрисдикции и повышения эффективности деятельности Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ;  

20) взаимодействует с адвокатурой, правоохранительными и 
другими государственными органами по вопросам надлежащего 
обеспечения деятельности судов общей юрисдикции;  

21) осуществляет иные меры по обеспечению деятельности 
судов общей юрисдикции, органов судейского сообщества, а также 
органов и учреждений Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ.  

В связи с этим Судебный департамент при Верховном суде РФ 
в пределах своей компетенции вправе:  

1) запрашивать в установленном порядке у государственных и 
иных органов, учреждений, организаций, должностных лиц и полу-
чать от них необходимые документы и материалы;  

2) контролировать расходование бюджетных средств судами 
общей юрисдикции, а также органами и учреждениями Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ; проводить ревизии их фи-
нансово-хозяйственной деятельности;  

3) привлекать в установленном порядке для выполнения зако-
нопроектных, экспертных, исследовательских работ и дачи консуль-
таций научные организации, работников государственных и иных 
органов, учреждений и организаций, специалистов и экспертов;  

4) вносить в Верховный Суд РФ и Правительство РФ предло-
жения об улучшении условий труда, материального и социального 
обеспечения судей, работников аппаратов судов и аппарата Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ, а также работников ор-
ганов и учреждений Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ.  

Аналогичны полномочия управления (отдела) Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ, который осуществляет органи-
зационное обеспечение деятельности районных судов, органов су-
дейского сообщества субъекта Российской Федерации, а также фи-
нансирование мировых судей. В частности управление (отдел) Су-
дебного департамента в пределах своей компетенции: 



1) осуществляет подбор кандидатов на должности судей в со-
ответствии с требованиями Закона РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»;  

2) организует и обеспечивает работу экзаменационной комис-
сии по приему квалификационного экзамена на должность судьи;  

3) изучает организацию деятельности районных судов и при-
нимает меры по ее совершенствованию;  

4) ведет судебную статистику, организует делопроизводство и 
работу архивов судов общей юрисдикции;  

5) осуществляет финансирование районных судов и квалифи-
кационной коллегии судей в субъекте Российской Федерации; кон-
тролирует расходование ими бюджетных средств, проводит ревизии 
их финансово-хозяйственной деятельности;  

6) обеспечивает районные суды программно-аппаратными 
средствами, необходимыми для ведения судопроизводства и дело-
производства, а также информационно-правового обеспечения дея-
тельности указанных судов;  

7) обеспечивает районные суды материально-техническими, 
транспортными средствами; организует строительство зданий, а 
также ремонт и техническое оснащение зданий и помещений район-
ных судов;  

8) ходатайствует по согласованию с председателем соответст-
вующего суда о награждении работников аппаратов районных судов 
государственными наградами и присвоении им почетных званий;  

9) принимает во взаимодействии с судами, органами судейско-
го сообщества и правоохранительными органами меры по обеспече-
нию независимости, неприкосновенности и безопасности судей, а 
также безопасности членов их семей;  

10) организует материальное и социальное обеспечение судей 
районных судов, в том числе пребывающих в отставке, работников 
аппаратов районных судов, а также принимает меры по обеспечению 
их благоустроенным жильем; организует медицинское обслужива-
ние и санаторно-курортное лечение судей районных судов, в том 
числе пребывающих в отставке, членов их семей и работников аппа-
ратов районных судов в соответствии с федеральным законодатель-
ством;  

11) осуществляет иные меры по обеспечению деятельности 
районных судов и органов судейского сообщества субъекта Россий-
ской Федерации.  



13.5 Администраторы судов, их функции  
У каждого суда общей юрисдикции за исключением Верхов-

ного Суда РФ есть свой администратор суда. Он назначается на 
должность и освобождается от должности начальником главного 
управления организационно-правового обеспечения деятельности 
судов по представлению председателя соответствующего суда, а ад-
министратор районного суда — начальником управления (отдела) 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ по представлению 
председателя районного суда.  

Администратор верховного суда республики, краевого, обла-
стного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области или суда автономного округа находится в непосредственном 
подчинении председателя соответствующего суда и выполняет его 
распоряжения. К тому же он осуществляет свои полномочия под 
контролем соответствующих подразделений Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ и во взаимодействии с ними, а админи-
стратор районного суда — под контролем управления (отдела) Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ и во взаимодействии 
с ним.  

Основным назначением (функцией) администратора суда яв-
ляется организационное обеспечение деятельности соответственно 
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, суда автономного 
округа или районного суда. Реализация основной функции должно-
стного лица осуществляется посредством применения им ее состав-
ных частей – подфункций. Подфункциями же администратора суда 
являются:  

1) принятие мер по организационному обеспечению деятель-
ности суда, подготовке и проведению судебных заседаний;  

2) взаимодействие с адвокатурой, правоохранительными и 
другими государственными органами по вопросам обеспечения дея-
тельности суда;  

3) принятие мер по обеспечению надлежащих материальных и 
бытовых условий для судей и работников аппарата суда, а также их 
медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения;  

4) обеспечение судей и работников аппарата суда норматив-
ными правовыми актами, юридической литературой, пособиями и 
справочно-информационными материалами;  

5) осуществление информационно-правовое обеспечение дея-
тельности суда; организация ведения судебной статистики, делопро-
изводства и работы архива;  



6) организация охраны здания, помещений и другого имуще-
ства суда в нерабочее время; обеспечение бесперебойной работы 
транспорта суда и средств связи, работы хозяйственной службы;  

7) организация строительства зданий, а также ремонта и тех-
нического оснащения зданий и помещений суда;  

8) разработка проекта сметы расходов суда, утверждаемого 
председателем суда, и представление его в соответствующее подраз-
деление Судебного департамента при Верховном Суде РФ или 
управление (отдел) Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ;  

9) осуществление иных мер по обеспечению деятельности су-
да.  

13.6 Организационное обеспечение деятельности Высшего 
Арбитражного Суда РФ и других арбитражных судов  

Организационное обеспечение деятельности арбитражных су-
дов в Российской Федерации осуществляется Высшим Арбитраж-
ным Судом РФ. Последний производит подбор и подготовку канди-
датов в судьи, организует работу по повышению квалификации су-
дей и работников аппаратов арбитражных судов, осуществляет фи-
нансирование арбитражных судов, обеспечивает контроль над рас-
ходованием финансовых средств, выделяемых арбитражным судам.  

Обеспечением деятельности арбитражного суда занимается 
аппарат соответствующего арбитражного суда. Им осуществляется 
материально-техническое обеспечение арбитражного суда и соци-
ально-бытовое обслуживание судей129. Материально-техническое 
снабжение и обеспечение служебными помещениями арбитражных 
судов в Российской Федерации, а также медицинское, жилищное и 
социально-бытовое обслуживание судей и работников аппаратов ар-
битражных судов осуществляются соответствующим органом ис-
полнительной власти по месту нахождения арбитражного суда за 
счет средств федерального бюджета.  

Высший Арбитражный Суд РФ с учетом мнения Совета пред-
седателей арбитражных судов устанавливает размер расходов на со-
держание федеральных арбитражных судов округов и арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации. Притом, что финансирова-
ние арбитражных судов производится за счет средств федерального 
бюджета, а расходы на их содержание предусматриваются отдель-
ной строкой в федеральном бюджете.  

                                           
129 Подробнее об аппарате арбитражного суда см. раздел «9.3.2.3 Аппарат арбитражного 

суда субъекта Российской Федерации» настоящей работы.  



Федеральные органы исполнительной власти и органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации обязаны оказы-
вать всяческое содействие Высшему Арбитражному Суду РФ в ор-
ганизационном обеспечении деятельности арбитражных судов в 
Российской Федерации.  

13.7 Министерство юстиции РФ: его задачи, функции и 
структура  

Министерство юстиции РФ является федеральным органом 
исполнительной власти, проводящим под руководством Президента 
РФ государственную политику и осуществляющим управление в 
сфере юстиции, а также координирующим деятельность в этой сфере 
иных федеральных органов исполнительной власти. Координирует 
деятельность Министерства юстиции РФ Правительство РФ.  

Правовой основой организации и деятельности Министерства 
юстиции РФ являются Конституцией РФ, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези-
дента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, обще-
признанные принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, а также Положение о Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации.  

Согласно п. 5 Положения о Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации основными задачами последнего признаются: 

1) реализация государственной политики в сфере юстиции;  
2) обеспечение прав и законных интересов личности и госу-

дарства;  
3) обеспечение правовой защиты интеллектуальной собствен-

ности;  
4) обеспечение установленного порядка деятельности судов;  
5) обеспечение исполнения актов судебных и других органов;  
6) обеспечение исполнения уголовных наказаний.  

13.7.1 Основные функции Министерства юстиции РФ  

Исходя из содержания раздела 3 Положения о Министерстве 
юстиции Российской Федерации, Министерство юстиции РФ осуще-
ствляет следующие основные функции:  

1) координирует нормотворческую деятельность федеральных 
органов исполнительной власти;  

2) проводит юридическую экспертизу проектов законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов, вносимых федеральными 
органами исполнительной власти на рассмотрение Президента РФ и 
Правительства РФ;  



3) проводит юридическую экспертизу нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации на предмет их соответствия 
Конституции РФ и федеральным законам;  

4) обеспечивает деятельность полномочных представителей 
Правительства РФ в Государственной Думе Федерального Собрания 
РФ и Конституционном Суде РФ;  

5) осуществляет государственную регистрацию нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затра-
гивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, ус-
танавливающих правовой статус организаций или имеющих межве-
домственный характер, а также актов иных органов в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;  

6) осуществляет проверку деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по отбору нормативных правовых актов, 
подлежащих государственной регистрации, и при необходимости 
запрашивает нормативные правовые акты в целях их государствен-
ной регистрации;  

7) осуществляет контроль за правильностью и своевременно-
стью опубликования зарегистрированных им нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти;  

8) обобщает практику государственной регистрации норма-
тивных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-
сти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающих правовой статус организаций или имею-
щих межведомственный характер, представляет Президенту РФ и в 
Правительство РФ соответствующую информацию, в том числе о 
нормативных правовых актах, в государственной регистрации кото-
рых отказано;  

9) представляет в Правительство РФ предложения об отмене 
или приостановлении действия нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти в случае их несоответствия 
Конституции РФ, международным договорам Российской Федера-
ции, федеральным законам, указам и распоряжениям Президента 
РФ, постановлениям и распоряжениям Правительства РФ;  

10) изучает практику применения законодательства Россий-
ской Федерации в сфере юстиции, разрабатывает и представляет в 
установленном порядке предложения по его совершенствованию;  

11) осуществляет государственный учет нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации;  

12) ведет государственный реестр нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти;  



13) ведет контрольные экземпляры нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти, организует дея-
тельность своих территориальных органов по ведению контрольных 
экземпляров нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации;  

14) участвует в работе по ведению общеправового классифи-
катора отраслей законодательства Российской Федерации;  

15) участвует в подготовке Свода законов Российской Федера-
ции;  

16) участвует в разработке и реализации программ правовой 
информатизации;  

17) осуществляет в установленном порядке функции государ-
ственного заказчика;  

18) организует работу по созданию и ведению баз данных пра-
вовой информации в сфере юстиции;  

19) представляет правовую информацию Президенту РФ, Пра-
вительству РФ, иным федеральным органам государственной вла-
сти;  

20) осуществляет обмен правовой информацией с иностран-
ными государствами, координирует деятельность по созданию на-
циональных банков данных законодательства государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств;  

21) организует разработку и обеспечение органов и учрежде-
ний юстиции программно-техническими средствами и технологиями 
сбора, обработки и анализа правовой информации;  

22) обеспечивает сбор и обработку статистических данных, 
разработку форм статистической отчетности и документов первич-
ного учета в сфере юстиции;  

23) принимает в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, решение о государственной регистрации 
общероссийских и международных общественных объединений, 
отделений иностранных некоммерческих неправительственных 
объединений, иных юридических лиц;  

24) принимает в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, решение о государственной регистрации 
централизованных религиозных организаций, имеющих местные 
религиозные организации на территориях двух и более субъектов 
Российской Федерации, религиозных учреждений и организаций, 
образованных указанными централизованными религиозными ор-
ганизациями, а также представительств иностранных религиозных 
организаций;  



25) осуществляет контроль за соответствием деятельности 
общественных объединений их уставным целям, а также за соблю-
дением религиозными организациями положений уставов, касаю-
щихся целей и порядка их деятельности, и ведет реестр националь-
но-культурных автономий;  

26) осуществляет организационное и методическое руково-
дство деятельностью службы судебных приставов;  

27) организует оперативно-розыскную деятельность в учреж-
дениях, исполняющих уголовные наказания, и следственных изоля-
торах;  

28) обеспечивает исполнение уголовных наказаний, содержа-
ние подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, нахо-
дящихся под стражей, их охрану, этапирование и конвоирование, а 
также контроль над поведением условно осужденных и осужденных, 
которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания;  

29) осуществляет централизованное обеспечение учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юсти-
ции РФ вооружением, боеприпасами, специальными средствами, во-
енной техникой и иным имуществом;  

30) организует разработку и осуществление мер по обеспече-
нию пожарной безопасности объектов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции РФ;  

31) реализует право владения, пользования и распоряжения 
находящимся в оперативном управлении территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ не-
движимым имуществом, являющимся федеральной собственностью, 
арендует имущество, осуществляет в установленном порядке отчуж-
дение объектов, созданных или приобретенных за счет средств фе-
дерального бюджета, а также сдачу в аренду указанных имущества и 
объектов, обеспечивает эксплуатацию, техническое обслуживание и 
охрану закрепленного за ним имущества за счет выделенных на эти 
цели средств;  

32) осуществляет на производственных объектах уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции РФ разрешитель-
ные, контрольные и надзорные функции в области промышленной 
безопасности;  

33) осуществляет организационное и методическое руково-
дство деятельностью судебно-экспертных учреждений системы Ми-
нистерства юстиции России;  

34) наделяет нотариусов полномочиями по совершению нота-
риальных действий от имени Российской Федерации;  



35) осуществляет в установленном порядке контроль над ис-
полнением нотариусами профессиональных обязанностей, в том 
числе правил нотариального делопроизводства;  

36) организует выдачу лицензий на право осуществления но-
тариальной деятельности, утверждает формы реестров регистрации 
нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостовери-
тельных надписей, осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные Основами законодательства Российской Федерации о нотариате;  

37) определяет порядок ведения реестров адвокатов субъек-
тов Российской Федерации;  

38) ведет реестр адвокатов иностранных государств, осуще-
ствляющих адвокатскую деятельность на территории Российской 
Федерации;  

39) утверждает форму ордера на исполнение поручения, вы-
даваемого адвокатским образованием, и форму удостоверения ад-
воката;  

40) осуществляет организационное и методическое руково-
дство деятельностью своих территориальных органов, связанной с 
ведением реестров адвокатов субъектов Российской Федерации, 
выдачей удостоверений адвокатов, участием в работе квалифика-
ционных комиссий при адвокатских палатах субъектов Российской 
Федерации и реализацией иных функций, установленных законода-
тельством Российской Федерации об адвокатуре;  

41) удостоверяет подлинность подписи нотариуса и оттиска 
его печати при легализации документов, представляемых физиче-
скими и юридическими лицами в компетентные органы иностран-
ных государств;  

42) осуществляет координацию деятельности по государст-
венной регистрации актов гражданского состояния;  

43) утверждает образцы бланков записей актов гражданского 
состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния;  

44) закрепляет за субъектами Российской Федерации серии 
бланков свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния;  

45) разрабатывает методические материалы по вопросам госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния;  

46) осуществляет функции уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в области регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;  

47) осуществляет функции государственного патентного ве-
домства, установленные Патентным законом РФ и Законом РФ «О 



товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про-
исхождения товаров», а также функции агентства по правовой охра-
не программ для электронных вычислительных машин, баз данных и 
топологий интегральных микросхем, установленные Законами РФ 
«О правовой охране программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных» и «О правовой охране топологий интеграль-
ных микросхем»;  

48) подготавливает предложения по совершенствованию зако-
нодательства Российской Федерации в области авторского права и 
смежных прав, осуществляет взаимодействие с общественными объ-
единениями, участвует в международном сотрудничестве в указан-
ной сфере;  

49) осуществляет правовую защиту интересов государства в 
процессе экономического и гражданско-правового оборота результа-
тов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ военного, специального и двойного назначения;  

50) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятель-
ности (банкротстве)" в качестве регулирующего органа:  

— осуществляет контроль за соблюдением саморегулируе-
мыми организациями арбитражных управляющих федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов, регулирующих дея-
тельность саморегулируемых организаций арбитражных управ-
ляющих;  

— проводит в установленном порядке проверки деятельности 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;  

— обращается в установленном порядке в арбитражный суд с 
заявлением об исключении саморегулируемых организаций арбит-
ражных управляющих из единого государственного реестра само-
регулируемых организаций арбитражных управляющих;  

— обращается в установленном порядке в суд с заявлением о 
дисквалификации арбитражного управляющего;  

— оказывает поддержку саморегулируемым организациям 
арбитражных управляющих и арбитражным управляющим в ходе 
процедур банкротства, связанных с вопросами трансграничной не-
состоятельности;  

— участвует в организации подготовки арбитражных управ-
ляющих и в принятии теоретического экзамена по программе их 
подготовки;  

— утверждает единую программу подготовки арбитражных 
управляющих;  



— ведет единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих и реестр арбитражных 
управляющих;  

51) представляет в установленном порядке предложения о 
подготовке, заключении и исполнении международных договоров 
Российской Федерации о правовой помощи по гражданским, се-
мейным, уголовным и иным делам, а также международных дого-
воров Российской Федерации в области охраны интеллектуальной 
собственности;  

52) согласовывает в установленном порядке предложения о 
заключении международных договоров Российской Федерации, ус-
танавливающих правила, не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации;  

53) дает, в случае если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или является необходимым услови-
ем вступления его в силу, заключения по вопросам соответствия по-
ложений договора законодательству Российской Федерации и их 
юридической силы в Российской Федерации, а также по иным во-
просам, связанным с вступлением в силу и выполнением такого до-
говора;  

54) представляет по поручению Уполномоченного РФ при Ев-
ропейском суде по правам человека необходимые материалы и за-
ключения в связи с поступившими в Европейский суд по правам че-
ловека обращениями о нарушении Российской Федерацией положе-
ний Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод;  

55) исполняет в пределах своей компетенции обязательства 
Российской Федерации по международным договорам Российской 
Федерации о правовой помощи по гражданским, семейным, уголов-
ным и иным делам;  

56) выдает разрешения на открытие представительств ино-
странных юридических организаций на территории Российской Фе-
дерации;  

57) осуществляет финансирование органов и учреждений юс-
тиции;  

58) принимает меры по обеспечению социальной защиты ра-
ботников органов и учреждений юстиции, а также членов их семей, 
ветеранов органов и учреждений юстиции, в том числе способствует 
улучшению жилищных условий указанных лиц;  

59) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной дея-
тельностью органов и учреждений юстиции;  



60) организует и проводит проверки состояния бухгалтерского 
учета и отчетности в органах и учреждениях юстиции, а также в 
центральном аппарате Министерства юстиции РФ;  

61) принимает меры по исполнению в органах и учреждениях 
юстиции законодательства Российской Федерации о труде и госу-
дарственной службе, а также меры по подбору, подготовке и повы-
шению квалификации работников органов и учреждений юстиции;  

62) организует рассмотрение устных и письменных обращений 
граждан, связанных с работой органов и учреждений юстиции;  

63) осуществляет иные функции.  

13.7.2 Департаменты Министерства юстиции РФ  

В структуру Министерства юстиции РФ входят: центральный 
аппарат, Федеральные управления по федеральным округам, терри-
ториальные органы и учреждения Минюста России, территориаль-
ные органы и учреждения уголовно-исполнительной системы Ми-
нистерства, учреждения Минюста России (государственное учреж-
дение Российский федеральный центр судебной экспертизы, регио-
нальные центры судебной экспертизы и судебно-экспертные учре-
ждения, Научный центр правовой информации и центры правовой 
информатизации в субъектах Российской Федерации, Государст-
венное учреждение Государственная регистрационная палата, Фе-
деральное агентство по правовой защите результатов интеллекту-
альной деятельности военного, специального и двойного назначе-
ния), а также организации и учреждения Министерства, обеспечи-
вающие его деятельность (высшие учебные заведения, иные обра-
зовательные, научно-исследовательские, лечебные, санаторно-
курортные, издательские учреждения и организации).  

Центральный аппарат Министерства состоит из структурных 
подразделений — департаментов, Главного управления исполнения 
наказаний Минюста России, управлений и самостоятельных отде-
лов.  

Соответственно в центральном аппарате Министерства юсти-
ции РФ в настоящее время действуют следующие структурные под-
разделения:  

1) Департамент экономического законодательства, в котором 
три отдела:  

— отдел бюджетного и банковского законодательства,  
— отдел налогового законодательства,  
— отдел внешнеэкономического законодательства;  
2) Департамент социального и гражданского законодательства;  



3) Департамент законодательства о государственной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, в котором четыре отде-
ла:  

— отдел уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства;  

— отдел судопроизводства и процессуального законодательст-
ва;  

— отдел законодательства о государственной безопасности;  
— отдел административного законодательства;  
4) Департамент судебных приставов, в который входят также 

отделы:  
— отдел организации исполнения судебных решений,  
— отдел организации исполнения международных обяза-

тельств,  
— отдел правового обеспечения,  
— отдел организации работы судебных приставов по обеспе-

чению установленного порядка деятельности судов,  
— отдел организации исполнения актов специально уполно-

моченных органов,  
— отдел организационного обеспечения и статистической ин-

формации,  
— отдел розыска должников, имущества и взаимодействия с 

правоохранительными органами,  
— отдел по особо важным исполнительным производствам,  
— отдел делопроизводства;  
5) Департамент регистрации и контроля за ведомственными 

нормативными актами, состоящего из четырех отделов:  
— отдела ведомственных нормативных правовых актов,  
— отдела актов финансовых и налоговых органов,  
— отдела регистрации и учета ведомственных нормативных 

актов,  
— отдела актов правоохранительных органов;  
6) Департамент по делам общественных и религиозных объе-

динений, где имеется:  
— контрольно-аналитический отдел,  
— отдел регистрации общественных объединений,  
— отдел регистрации религиозных объединений;  
7) Департамент по вопросам правовой помощи, в котором дей-

ствует четыре отдела:  
— отдел по вопросам нотариата,  
— отдел по вопросам записи актов гражданского состояния,  
— отдел законопроектной деятельности,  



— отдел по вопросам адвокатуры;  
8) Департамент международного сотрудничества, состоящего 

из:  
— отдела международного сотрудничества и договоров о пра-

вовой помощи,  
— отдела международного, публичного и частного права,  
— отдела сотрудничества со странами СНГ,  
— протокольного отдела;  
9) Департамент материально-технического обеспечения;  
10) Департамент по вопросам государственной регистрации 

прав на недвижимость, включающего в себя:  
— отдел организации системы регистрации прав,  
— отдел законодательного и методического обеспечения реги-

страции прав,  
— отдел анализа и правового контроля за деятельностью по 

регистрации прав,  
— отдел по взаимодействию с органами исполнительной вла-

сти,  
— отдел законодательства о регистрации юридических лиц;  
11) Департамент правовой информатизации, в который входят:  
— отдел правовой информатизации и систематизации законо-

дательства государств-участников СНГ,  
— отдел информатизации,  
— отдел статистики и аналитических обобщений,  
— отдел свода законов и систематизации федерального зако-

нодательства;  
12) Департамент государственной службы и кадров, состояще-

го из:  
— отдела кадров центрального аппарата,  
— отдела кадров органов юстиции, 
— отдела кадров службы подразделений судебных приставов,  
— отдела профессиональной подготовки и кадров,  
— отдела статистики анализа и учета кадров;  
13) Департамент делопроизводства.  
14) Финансово-экономический департамент;  
15) Главное управление исполнения наказаний;  
16) Организационно-контрольное управление, которое состоит 

из пяти отделов:  
— отдела обработки документов,  
— отдела по защите государственной тайны,  
— отдела планирования, организации и контроля,  
— отдела писем и приема граждан,  



— отдела информационных технологий производства;  
17) Управление по контролю за соблюдением законности и 

прав человека в деятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы;  

18) Управление законодательства субъектов Российской Феде-
рации и Федерального регистра;  

19) Управление судебно-экспертных учреждений;  
20) Российский Федеральный Центр судебной экспертизы;  
21) Иные структурные подразделения.  
Не являются структурными подразделениями Министерства 

юстиции РФ, однако находятся при нем и соответственно являются 
учреждениями (организациями) Министерства юстиции РФ также:  

— Государственное учреждение Государственная регистраци-
онная палата при Министерстве юстиции РФ;  

— Научный центр правовой информации;  
— Главный информационно-аналитический центр при Мини-

стерстве юстиции РФ;  
— Российская правовая академия;  
— Международный юридический институт.  

13.7.3 Служба судебных приставов РФ  

Служба судебных приставов РФ входит в состав Министерст-
ва юстиции РФ. Возглавляет ее один из заместителей министра юс-
тиции РФ. Он же признается главным судебным приставом Россий-
ской Федерации. Заместитель министра юстиции РФ — Главный су-
дебный пристав РФ:  

— осуществляет руководство деятельностью службы судеб-
ных приставов;  

— издает приказы, указания и распоряжения, регулирующие 
вопросы организации деятельности службы судебных приставов и 
порядок реализации мер материального и социального обеспечения 
судебных приставов, обязательные для исполнения всеми сотрудни-
ками службы судебных приставов;  

— в пределах выделенной штатной численности и фонда оп-
латы труда устанавливает штаты и структуру службы судебных при-
ставов;  

— осуществляет финансовое и материально-техническое обес-
печение службы судебных приставов;  

— рассматривает жалобы на действия судебных приставов в 
порядке подчиненности;  



— несет предусмотренную законодательством Российской 
Федерации ответственность за выполнение задач, возложенных на 
службу судебных приставов.  

Служба судебных приставов состоит из:  
— департамента судебных приставов Министерства юстиции 

РФ;  
— службы судебных приставов Управления военных судов 

Министерства юстиции РФ, возглавляемой заместителем начальника 
Управления военных судов — главным военным судебным приста-
вом;  

— служб судебных приставов органов юстиции субъектов РФ, 
возглавляемых заместителями начальников органов юстиции субъ-
ектов Российской Федерации — главными судебными приставами 
субъектов Российской Федерации;  

— районных, межрайонных или соответствующих им согласно 
административно-территориальному делению субъектов Российской 
Федерации подразделений судебных приставов, состоящих из су-
дебных приставов по обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов и судебных приставов-исполнителей, возглавляемых 
старшими судебными приставами.  

Причем Главный судебный пристав субъекта Российской Фе-
дерации:  

— осуществляет руководство соответствующей службой су-
дебных приставов;  

— образует подразделения судебных приставов, координирует 
и контролирует их деятельность;  

— назначает на должность и освобождает от должности су-
дебных приставов, организует их профессиональную и специальную 
подготовку и проводит их аттестацию;  

— перемещает в случае необходимости судебных приставов из 
одних подразделений в другие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о труде и законодательством Российской 
Федерации о государственной службе;  

— в пределах выделенной штатной численности и фонда оп-
латы труда устанавливает штаты и структуру подразделений судеб-
ных приставов;  

— поощряет судебных приставов за успехи в работе и налага-
ет на них взыскания за нарушения трудовой дисциплины;  

— осуществляет финансовое и материально-техническое обес-
печение судебных приставов;  



— организует выполнение приказов, методических указаний и 
инструкций Министерства юстиции РФ, а также приказов, указаний 
и распоряжений главного судебного пристава РФ;  

— рассматривает жалобы на действия судебных приставов в 
порядке подчиненности;  

— несет предусмотренную законодательством Российской 
Федерации ответственность за выполнение задач, возложенных на 
соответствующую службу судебных приставов.  

Аналогичные полномочия и у Главного военного судебного 
пристава, которыми он обладает в отношении судебных приставов 
военных судов.  

Возглавляющий же подразделение судебных приставов стар-
ший судебный пристав:  

— организует и контролирует работу возглавляемого им под-
разделения и несет предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за выполнение задач, возложенных 
на судебных приставов;  

— обеспечивает правильное и своевременное выполнение рас-
поряжений председателя суда, а также судьи или председательст-
вующего в судебном заседании;  

— координирует действия судебных приставов по обеспече-
нию установленного порядка деятельности судов и специализиро-
ванных подразделений органов внутренних дел по обеспечению 
безопасности судей, заседателей, участников судебного процесса, 
свидетелей, судебных приставов-исполнителей;  

— является распорядителем депозитного счета подразделения 
судебных приставов;  

— осуществляет специальные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об исполнительном про-
изводстве.  

13.7.3.1 Департамент судебных приставов  
Согласно приказу Министерства юстиции РФ № 546к от 25 

апреля 2000 г. Департамент судебных приставов возглавляет замес-
титель главного судебного пристава – руководитель департамента. У 
него есть первый заместитель и три заместителя, один из которых 
одновременно является начальником отдела организации работы су-
дебных приставов по обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов.  

Помимо названного отдела в состав Департамента судебных 
приставов входят также отделы:  

— организации исполнения судебных решений;  



— организации исполнения международных обязательств;  
— правового обеспечения;  
— организации исполнения актов специально уполномочен-

ных органов;  
— организационного обеспечения и статистической информа-

ции;  
— розыска должников, имущества и взаимодействия с право-

охранительными органами;  
— по особо важным исполнительным производствам;  
— делопроизводства.  
Отделы возглавляются начальниками отделов. В некоторых 

отделах есть должности заместителей начальников отделов и кон-
сультантов. В отделах трудятся главные специалисты, ведущие спе-
циалисты, специалисты первой и второй категории.  

13.7.3.2 Судебные приставы, их виды и полномочия, основы 
взаимодействия с судами  

Судебный пристав это состоящее на государственной службе 
должностное лицо, назначенное и вступившее в соответствующую 
должность. Судебным приставом не может быть гражданин другой 
страны, или лицо, не достигшее двадцатилетнего возраста, не 
имеющее среднего образования (для старшего судебного пристава 
— высшего юридического образования), ранее судимое, либо не 
способное по своим деловым и личным качествам, а также по со-
стоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.  

Различают два вида судебных приставов:  
— судебные приставы, обеспечивающие установленный поря-

док деятельности Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 
Высшего Арбитражного Суда РФ, судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов, или иначе — судебные приставы по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, и  

— судебные приставы-исполнители, исполняющие судебные 
акты и акты других органов (судебные приставы-исполнители).  

На судебных приставов возлагаются задачи по обеспечению 
установленного порядка деятельности Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов, а также по исполнению су-
дебных актов и актов других органов, предусмотренных федераль-
ным законом об исполнительном производстве. В связи с чем судеб-
ные приставы наделяются определенным кругом полномочий.  

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов обязан:  



— обеспечить в суде безопасность судей, заседателей, участ-
ников судебного процесса и свидетелей;  

— выполнять распоряжения председателя суда, а также судьи 
или председательствующего в судебном заседании, связанные с со-
блюдением порядка в суде;  

— исполнять решения суда и судьи о применении к подсуди-
мому и другим гражданам предусмотренные законом меры процес-
суального принуждения;  

— обеспечивать охрану зданий судов, совещательных комнат 
и судебных помещений в рабочее время;  

— проверять подготовку судебных помещений к заседанию, 
обеспечивать по поручению судьи доставку к месту проведения су-
дебного процесса уголовного дела и вещественных доказательств и 
их сохранность;  

— поддерживать общественный порядок в судебных помеще-
ниях;  

— взаимодействовать с военнослужащими воинской части 
(подразделения) по конвоированию лиц, содержащихся под стражей, 
по вопросам их охраны и безопасности;  

— предупреждать и пресекать преступления и правонаруше-
ния, выявлять нарушителей, а в случае необходимости задерживать 
их с последующей передачей органам милиции;  

— осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки в суд или 
к судебному приставу-исполнителю;  

— участвовать по указанию старшего судебного пристава в 
совершении исполнительных действий;  

— проходить специальную подготовку, а также периодиче-
скую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия.  

При исполнении данных обязанностей судебный пристав име-
ет право:  

— обращаться за помощью к сотрудникам милиции, органов 
безопасности, военнослужащим внутренних войск, а судебные при-
ставы военных судов также к военному командованию;  

— в определенных случаях применять физическую силу, спе-
циальные средства и огнестрельное оружие.  

Условия применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия судебными приставами по обеспечению ус-
тановленного порядка деятельности судов закреплены в Федераль-
ном законе «О судебных приставах», согласно которому они вклю-
чают в себя следующие положения.  



1. Судебный пристав должен:  
— предупредить о намерении применить физическую силу, 

специальное средство или огнестрельное оружие, предоставив при 
этом лицам, в отношении которых предполагается применить тако-
вые, достаточно времени для выполнения своих требований, за ис-
ключением тех случаев, когда промедление создает непосредствен-
ную опасность жизни и здоровью судебного пристава либо других 
граждан, может повлечь иные тяжкие последствия или когда в соз-
давшейся обстановке такое предупреждение является невозможным;  

— применять указанные силу, средства и оружие соразмерно с 
характером и степенью опасности правонарушения, силой оказы-
ваемого противодействия, стремясь к тому, чтобы любой причинен-
ный при этом ущерб был минимальным;  

3) обеспечить оказание доврачебной помощи лицам, получив-
шим телесные повреждения, и уведомить об этом в возможно корот-
кий срок их родственников.  

2. В течение 24 часов с момента применения физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия судебный пристав 
обязан в письменной форме сообщить об этом старшему судебному 
приставу и председателю соответствующего суда, а в случае причи-
нения смерти или ранения, кроме того, уведомить — прокурора.  

3. Применение физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью 
присутствующих в суде лиц.  

4. При этом физическую силу, в том числе боевые приемы 
борьбы, правомерно применять лишь для пресечения преступлений 
и административных правонарушений, задержания лиц, их совер-
шивших, либо задержания лиц в соответствии с судебным актом или 
преодоления противодействия законным требованиям судебного 
пристава.  

5. Специальные средства могут применяются только для:  
— отражения нападения на судей, заседателей, участников су-

дебного процесса и свидетелей, а также граждан, находящихся в су-
дебных помещениях;  

— пресечения сопротивления, оказываемого судебному при-
ставу, или нападения на него в связи с исполнением им своих слу-
жебных обязанностей;  

— задержания лица, совершающего преступление против жиз-
ни, здоровья или собственности;  

— доставления в милицию задержанных лиц, когда они своим 
поведением дают основание полагать, что могут совершить побег 
или причинить вред окружающим;  



— исполнения принудительного привода в суд или к судебно-
му приставу-исполнителю лиц, которые уклоняются от выполнения 
законных требований судебного пристава по явке в суд или к судеб-
ному приставу — исполнителю.  

6. Ни в коем случае нельзя применять специальные средства в 
отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильствен-
ного характера, а также женщин с видимыми признаками беремен-
ности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолет-
них, когда их возраст очевиден или известен судебному приставу, — 
за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, 
совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан.  

7. Огнестрельное оружие разрешается применять лишь в че-
тырех случаях:  

— для отражения нападения на судей, заседателей, участников 
судебного процесса и свидетелей, а также на граждан и судебных 
приставов, — когда их жизнь и здоровье подвергаются опасности;  

— в целях пресечения попытки завладения оружием или спе-
циальными средствами;  

— при отражении группового или вооруженного нападения на 
суд и судебные помещения;  

— для пресечения побега из-под стражи, а также пресечения 
попыток насильственного освобождения лиц, содержащихся под 
стражей.  

8. Применять огнестрельное оружие в отношении женщин, 
лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, ко-
гда их возраст очевиден или известен судебному приставу, запреще-
но, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротив-
ления, совершения группового или вооруженного нападения, угро-
жающего жизни граждан.  

Назначение судебных приставов-исполнителей иное, чем на-
значение судебных приставов по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов. Судебный пристав-исполнитель занима-
ется принудительным исполнением судебных актов и актов других 
органов, предусмотренных федеральным законом об исполнитель-
ном производстве. В связи с чем на него возложены обязанности: 

— принимать меры по своевременному, полному и правиль-
ному исполнению исполнительных документов;  

— предоставлять сторонам исполнительного производства или 
их представителям возможность знакомиться с материалами испол-
нительного производства, делать из них выписки, снимать с них ко-
пии;  



— рассматривать заявления сторон исполнительного произ-
водства по поводу самого исполнительного производства и их хода-
тайства, выносить соответствующие постановления, разъясняя сроки 
и порядок их обжалования;  

— взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполни-
тельного производства либо имеются иные обстоятельства, вызы-
вающие сомнения в его беспристрастности.  

Помимо возложения на него обязанностей судебному приста-
ву-исполнителю предоставлены и права:  

— получать при совершении исполнительных действий необ-
ходимую информацию, объяснения и справки;  

— проводить у работодателей проверку исполнения исполни-
тельных документов на работающих у них должников и ведения фи-
нансовой документации по исполнению указанных документов;  

— давать гражданам и организациям, участвующим в испол-
нительном производстве, поручения по вопросам совершения кон-
кретных исполнительных действий;  

— входить в помещения и хранилища, занимаемые должника-
ми или принадлежащие им, производить осмотры указанных поме-
щений и хранилищ, при необходимости вскрывать их, а также на ос-
новании определения соответствующего суда совершать указанные 
действия в отношении помещений и хранилищ, занимаемых други-
ми лицами или принадлежащих им;  

— арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализо-
вывать арестованное имущество, за исключением имущества, изъя-
того из оборота в соответствии с законом;  

— налагать арест на денежные средства и иные ценности 
должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в 
банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в ис-
полнительном документе;  

— использовать нежилые помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности, а при согласии собственника — помещения, 
находящиеся в иной собственности, для временного хранения изъя-
того имущества, возлагать на соответствующих лиц обязанность по 
его хранению, использовать транспорт взыскателя или должника для 
перевозки имущества с отнесением расходов за счет должника;  

— в случае неясности требований, содержащихся в исполни-
тельном документе, на основании которого совершаются исполни-
тельные действия, просить суд или другой орган, выдавший испол-
нительный документ, о разъяснении порядка его исполнения;  

— объявлять розыск должника, его имущества или розыск ре-
бенка;  



— вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным 
документам, находящимся в производстве;  

— совершать иные действия, предусмотренные федеральным 
законом об исполнительном производстве.  

13.7.4 Центральный орган уголовно-исполнительной системы как 
самостоятельное структурное подразделение Министерства юстиции 
РФ, обеспечивающее организацию исполнения законодательства РФ по 
вопросам деятельности уголовно-исполнительной системы: задачи и 
функции  

Центральным органом уголовно-исполнительной системы яв-
ляется Главное управление исполнения наказаний Министерства 
юстиции РФ. Оно создано на основании Закона РФ от 21 июля 1993 
г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы»130 и Федерального закона от 21 
июля 1998 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с реформирова-
нием уголовно-исполнительной системы»131 для обеспечения орга-
низации исполнения законодательства Российской Федерации по 
вопросам деятельности уголовно-исполнительной системы. Главное 
управление исполнения наказаний Министерства юстиции РФ дей-
ствует с учетом положений Указов Президента РФ от 8 октября 1997 
г. № 1100 «О реформировании уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»132 и от 28 
июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации в ведение 
Министерства юстиции Российской Федерации»133.  

Правовой основой деятельности Главного управления испол-
нения наказаний Министерства юстиции РФ является Конституция 
РФ, Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы», Уголовно-исполнительный ко-
декс РФ, Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, акты Министерства юстиции РФ и Положение о Главном 
управлении исполнения наказаний Министерства юстиции Россий-
ской Федерации.  

                                           
130 См.: Ведомости Съезда арбитражных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.- 1993. 

№ 33. Ст. 1316.  
131 См.: СЗ РФ.- 1998. № 30. Ст. 3613.  
132 См.: СЗ РФ.- 1997. № 41. Ст. 4683.  
133 См.: СЗ РФ.- 1998. № 31. Ст. 3841.  



Главное управление исполнения наказаний Министерства юс-
тиции РФ состоит из:  

1) подразделений (управления охраны, оперативного управле-
ния, управления безопасности, управления следственных изоляторов 
и тюрем, Оперативно-технического и поискового управления («Л») 
— обособленного подразделения в виде филиала, технических ме-
роприятий, управления воспитательной работы с осужденными, 
управления конвоирования и спецперевозок, правового управления, 
управления инженерно-технического обеспечения, связи и вооруже-
ния, управление по борьбе с организованной и экономической пре-
ступностью, управления организации действий в особых условиях, 
отдела военно-мобилизационной подготовки и гражданской оборо-
ны), осуществляющих:  

а) организацию исполнения уголовных наказаний в виде ли-
шения свободы;  

б) содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых в со-
вершении преступлений, подсудимых, осужденных, в отношении 
которых вынесен обвинительный приговор, не вступивший в закон-
ную силу;  

в) охраны объектов уголовно-исполнительной системы; кон-
воирования осужденных и специальных перевозок;  

г) обеспечение безопасности работников уголовно-
исполнительной системы и осужденных; правопорядка и законности 
в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы (в 
том числе с особыми условиями хозяйственной деятельности и их 
объединениях), и следственных изоляторах;  

д) борьбу с организованной и экономической преступностью, 
военно-мобилизационную подготовку и гражданскую оборону, ор-
ганизацию действий в режиме особых условий;  

е) правовое обеспечение уголовно-исполнительной системы и 
сотрудничество с зарубежными пенитенциарными учреждениями;  

ж) содействие правоохранительным органам в работе по рас-
следованию, предупреждению, пресечению и раскрытию преступле-
ний;  

з) инженерно-техническое обеспечение объектов уголовно-
исполнительной системы, в том числе связью и вооружением;  

и) обеспечение надлежащих условий содержания и охраны 
здоровья осужденных;  

к) предупреждение и тушение пожаров на объектах уголовно-
исполнительной системы;  



л) организацию работы уголовно-исполнительных инспекций, 
исправительного воздействия на осужденных и подготовку их к ос-
вобождению;  

м) обеспечение общего и профессионального образования и 
профессионального обучения осужденных.  

2) подразделений (управления кадров, управления по работе с 
личным составом, управления профессионального образования), 
обеспечивающих:  

а) подбор и расстановку должностных лиц;  
б) воспитательную работу с личным составом;  
в) правовую и социальную защиту работников уголовно-

исполнительной системы;  
г) профессиональную подготовку работников уголовно-

исполнительной системы;  
д) организацию работы учебных заведений и научно-

исследовательских учреждений.  
3) подразделений (производственного управления, управления 

главного инженера, центральная инспекция технического надзора):  
а) организующих привлечение осужденных к труду;  
б) осуществляющих руководство предприятиями учреждений, 

исполняющих наказания, собственной производственной деятельно-
стью учреждений, исполняющих наказания;  

в) развивающих их материально-техническую базу, изучение 
конъюнктуры рынка, организацию сбыта и экспорта продукции, 
взаимодействие с коммерческими и некоммерческими организация-
ми;  

г) координирующих транспортное и энергетическое обслужи-
вание подразделений уголовно-исполнительной системы и ведомст-
венного жилищного (жилого) фонда уголовно-исполнительной сис-
темы,  

д) осуществляющих на производственных объектах уголовно-
исполнительной системы разрешительные, контрольные и надзор-
ные функции в области промышленной безопасности.  

4) подразделений (финансово-экономического управления, 
управления материально-технического и хозяйственного обеспече-
ния, управления бухгалтерского учета и отчетности, медицинского 
управления):  

а) обеспечивающих хозяйственную, коммунально-бытовую, 
эксплуатационную и функциональную деятельность, а также меди-
цинское обеспечение Главного управления и подразделений уголов-
но-исполнительной системы, территориальных органов уголовно-
исполнительной системы, учреждений, исполняющих наказания, 



предприятий учреждений, исполняющих наказания, следственных 
изоляторов, а также включенных в уголовно-исполнительную сис-
тему Правительством РФ организаций, специально созданных для 
обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, науч-
но-исследовательских, проектных, лечебных, учебных и иных учре-
ждений, развивающие их материально-техническую базу;  

б) осуществляющих организацию и финансирование капи-
тального строительства в уголовно-исполнительной системе, управ-
ление федеральной собственностью уголовно-исполнительной сис-
темы, финансирование расходов на содержание и развитие подраз-
делений уголовно-исполнительной системы, жилищного фонда уго-
ловно-исполнительной системы, ведомственный контроль за финан-
сово-хозяйственной деятельностью;  

в) координирующих вопросы оплаты труда работников уго-
ловно-исполнительной системы и осужденных.  

5) подразделений (организационно-инспекторского управле-
ния, управления делопроизводства и контроля):  

а) осуществляющих организационно-плановые мероприятия и 
контрольные функции в деятельности Главного управления;  

б) обеспечивающих делопроизводство, режим секретности и 
конспирации при работе с секретными документами, а также коор-
динацию работы центрального аппарата и подразделений уголовно-
исполнительной системы.  

Пред Главным управлением исполнения наказаний Министер-
ства юстиции РФ стоят задачи:  

1) обеспечения организации исполнения законодательства 
Российской Федерации по вопросам деятельности уголовно-
исполнительной системы;  

2) организации исполнения уголовных наказаний и примене-
ния мер медицинского характера в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, размещения и перевода 
осужденных (заключенных);  

3) организации содержания под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступления;  

4) обеспечения правопорядка и законности в учреждениях, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, следст-
венных изоляторах, безопасности персонала, должностных лиц и 
граждан, находящихся на территориях этих учреждений, содержа-
щихся в них осужденных, а также охраны объектов уголовно-
исполнительной системы;  

5) организации конвоирования осужденных (заключенных) и 
спецперевозок;  



6) нормативно-правового обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы, осуществления договорной и претензион-
ной работы;  

7) обеспечения инженерно-техническими средствами, связью 
и вооружением объектов уголовно-исполнительной системы;  

8) обеспечения надлежащих условий отбывания наказаний, 
охраны здоровья осужденных, подозреваемых и обвиняемых;  

9) организации привлечения осужденных к труду на собствен-
ных производствах учреждений, исполняющих наказания, предпри-
ятиях учреждений, исполняющих наказания, в строительных органи-
зациях территориальных органов уголовно-исполнительной системы 
и на объектах коммерческих и некоммерческих организаций; соз-
данных с долевым участием уголовно-исполнительной системы ор-
ганизациях любых организационно-правовых форм, а также в каче-
стве индивидуального предпринимателя, организации и координа-
ции инвестиционной, внешнеэкономической и торговой деятельно-
сти;  

10) организации общего и профессионального образования и 
профессионального обучения осужденных;  

11) содействия органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, в выявлении, предупреждении, раскрытии 
и расследовании преступлений;  

12) обеспечения исполнения актов амнистии и помилования;  
13) организации в пределах своей компетенции жизнедеятель-

ности Главного управления исполнения наказаний Министерства 
юстиции РФ и подчиненных подразделений уголовно-
исполнительной системы, финансирования их затрат в пределах вы-
деленных в установленном порядке ассигнований и лимитов, а также 
средств, полученных из других законных источников, осуществле-
ния контроля за их расходованием, развития и укрепления матери-
ально-технической базы и социальной сферы уголовно-
исполнительной системы;  

14) организации работы по подбору и расстановке должност-
ных лиц подразделений уголовно-исполнительной системы, опреде-
ления их прав и должностных обязанностей, воспитательной работы 
с личным составом, их профессиональной подготовки, обеспечения 
правовой и социальной защиты, личной безопасности работников 
уголовно-исполнительной системы, членов их семей;  

15) организации обеспечения надлежащей противопожарной 
защиты объектов учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Функции Главного управления исполнения наказаний Мини-
стерства юстиции РФ закреплены в разделе 4 Положения о Главном 



управлении исполнения наказаний Министерства юстиции РФ. Ос-
новными функциями Главного управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции РФ признаются следующие направления 
деятельности.  

1. Обеспечение исполнения уголовных наказаний, содержания 
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, находя-
щихся под стражей, их охраны, этапирования и конвоирования, а 
также контроля за поведением условно осужденных, осужденных 
беременных женщин и осужденных женщин, имеющих малолетних 
детей, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
осуществление непосредственного руководства территориальными 
органами управления исполнения наказаний и другими подразделе-
ниями центрального подчинения.  

2. Организация в соответствии с законодательством, решения-
ми судов рационального размещения осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых в учреждениях, исполняющих наказания, следственных 
изоляторах, принятие мер к соблюдению прав осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых, норм их материально-бытового обеспечения 
и медицинского обслуживания.  

3. Перевод осужденных и заключенных из одного учреждения, 
исполняющего наказание, или следственного изолятора в другое, а 
также выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, и пере-
дача осужденных для отбывания наказания в другие государства на 
основе федерального закона или международного договора Россий-
ской Федерации.  

4. Контроль за точным и неукоснительным исполнением при-
говоров, постановлений и определений судов в отношении осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых, организация исполнения ре-
жимных требований в учреждениях, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторах, принятие мер по совершенствованию изо-
ляции осужденных, подозреваемых и обвиняемых, надзора за ними, 
контроль над исполнением ими своих обязанностей.  

5. Контроль за оперативной обстановкой в уголовно-
исполнительной системе через систему дежурных частей, проведе-
ние служебных проверок случаев чрезвычайных происшествий, 
имеющих серьезные негативные последствия и резко осложнивших 
оперативную обстановку, установление и анализ их причин, выра-
ботка мер по предотвращению подобных случаев.  

6. Организация оперативно-розыскной деятельности в учреж-
дениях, исполняющих наказания, и следственных изоляторах, при-
нятие мер по ее совершенствованию, взаимодействие с оперативны-
ми, следственными и другими подразделениями горрайорганов 



внутренних дел в выявлении, предупреждении, пресечении и рас-
крытии преступлений. Оказание содействия оперативным подразде-
лениям других органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность.  

7. Организация охраны учреждений, исполняющих наказания, 
их объектов и следственных изоляторов, а также конвоирования 
осужденных, содержащихся в этих учреждениях, в пределах предос-
тавленных полномочий.  

8. Установление численности для создания подразделений ох-
раны объектов уголовно-исполнительной системы и конвоирования 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреж-
дениях, исполняющих наказания, и следственных изоляторах, а при 
территориальных органах уголовно-исполнительной системы — 
специальных подразделений для обеспечения безопасности объектов 
уголовно-исполнительной системы (отделы специального назначе-
ния — ОСН).  

9. Разработка и осуществление мер по формированию и разви-
тию у осужденных личных качеств и навыков, стимулирующих у 
них заинтересованность в исправлении, соблюдении требований за-
кона и принятых в обществе правил поведения, организация обеспе-
чения основного общего и начального профессионального образова-
ния и профессионального обучения осужденных, а также учебно-
воспитательного процесса среди несовершеннолетних осужденных.  

10. Организация использования методик и программ психоло-
го-педагогического воздействия на осужденных, а также помощи 
общественных и религиозных организаций (объединений) и родст-
венников осужденных для исправления их поведения.  

11. Организация исполнения актов амнистии и помилования.  
12. Обеспечение учреждений, исполняющих наказание, след-

ственных изоляторов и территориальных органов уголовно-
исполнительной системы инженерно-техническими средствами ох-
раны, надзора за осужденными, специальными средствами защиты и 
активной обороны, связи, в том числе шифровальной, оружием, бое-
припасами, боевой и специальной техникой. Организация их приме-
нения и осуществление контроля за их распределением, хранением и 
использованием. Организация обеспечения осужденных продоволь-
ствием и вещевым имуществом.  

13. Подготовка актов по использованию инженерно-
технических средств охраны, специальных средств защиты и актив-
ной обороны, связи, оружия, боеприпасов, боевой и специальной 
техники, необходимых для обеспечения деятельности уголовно-



исполнительной системы, подготовка предложений о принятии на 
вооружение уголовно-исполнительной системы их новых образцов.  

14. Осуществление от имени государства права владения, 
пользования и распоряжения имуществом уголовно-исполнительной 
системы, принятие всех необходимых мер по сохранению и рацио-
нальному использованию этого имущества.  

15. Закрепление имущества за учреждениями, исполняющими 
наказания, предприятиями учреждений, исполняющих наказания, 
территориальными органами уголовно-исполнительной системы, а 
также предприятиями, специально созданными для обеспечения дея-
тельности уголовно-исполнительной системы, научно-
исследовательскими, проектными, лечебными, учебными и иными 
учреждениями, входящими в уголовно-исполнительную систему на 
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, и оп-
ределение их полномочий в вопросах владения, пользования и рас-
поряжения закрепленным имуществом.  

16. Осуществление совместно с территориальными органами 
уголовно-исполнительной системы контроля за эффективностью ис-
пользования и сохранностью имущества уголовно-исполнительной 
системы.  

17. Организация и координация эксплуатации зданий, соору-
жений, систем инженерного обеспечения подразделений уголовно-
исполнительной системы и жилищного фонда.  

18. Утверждение структуры и штатов территориальных орга-
нов уголовно-исполнительной системы, подразделений уголовно-
исполнительной системы, находящихся в непосредственном подчи-
нении, а также типовых структур, штатов и положений об учрежде-
ниях, исполняющих наказания, других подразделениях уголовно-
исполнительной системы, обеспечение при этом наиболее эффек-
тивного использования выделенных ресурсов для выполнения воз-
ложенных на Главное управление исполнения наказаний Министер-
ства юстиции РФ задач.  

19. Подготовка предложений руководству Министерства юс-
тиции РФ о создании и ликвидации учреждений, исполняющих на-
казания, для представления в Правительство РФ.  

20. Создание, реорганизация и ликвидация предприятий учре-
ждений, исполняющих наказания, а также предприятий, предназна-
ченных для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной 
системы, научно-исследовательских, проектных, лечебных, учебных 
и иных учреждений.  

21. Создание предприятий любых организационно — право-
вых форм с целью развития социальной сферы уголовно-



исполнительной системы и привлечения осужденных к труду или 
участие в их создании и деятельности на правах учредителя, акцио-
нера или вкладчика, а также в управлении ими.  

22. Для повышения эффективности трудовой занятости осуж-
денных оказание предприятиям учреждений, исполняющих наказа-
ния, услуг по взаимодействию с коммерческими и некоммерческими 
организациями различных форм собственности, по их поручению 
заключение договоров, проведение переговоров по вопросам произ-
водственно-хозяйственной деятельности, организация обмена ин-
формацией.  

23. Принятие решения об участии учреждений, исполняющих 
наказания, и территориальных органов уголовно-исполнительной 
системы в деятельности организаций, созданных на долевом уча-
стии, на основании учредительных документов этих предприятий.  

24. Разработка проектов нормативов, смет расходов и доходов 
на содержание подразделений уголовно-исполнительной системы, 
определение потребности подразделений уголовно-исполнительной 
системы в государственных капитальных вложениях, автотранспор-
те, оборудовании, грузоподъемных средствах, обеспечение их защи-
ты и согласования в федеральных органах исполнительной власти.  

25. Финансирование собственных расходов и расходов учреж-
дений, предприятий учреждений, исполняющих наказания, террито-
риальных органов уголовно-исполнительной системы, следственных 
изоляторов, предприятий, специально созданных для обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной системы, научно-
исследовательских, проектных, лечебных, учебных и иных учрежде-
ний, входящих в уголовно-исполнительную систему, жилищного 
фонда уголовно-исполнительной системы, а также финансирование 
капитального строительства уголовно-исполнительной системы в 
пределах выделенных в установленном законом порядке ассигнова-
ний и лимитов, а также средств, полученных от осуществления 
предпринимательской, в том числе внешнеэкономической, марке-
тинговой, торговой, торгово-посреднической деятельности Главного 
управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ и из 
других законных источников. В предусмотренных законом случаях 
для организации работы по выполнению федеральных целевых про-
грамм и обеспечения поставок продукции для федеральных государ-
ственных нужд осуществление права государственного заказчика. 
Обеспечение рационального распределения финансовых, материаль-
но-технических ресурсов для осуществления задач, стоящих перед 
уголовно-исполнительной системой, установление контроля за их 
использованием.  



26. Разработка проектов федеральных программ по развитию и 
укреплению уголовно-исполнительной системы для представления в 
установленном порядке в Правительство РФ и осуществление кон-
троля за их выполнением. Оказание методологической помощи тер-
риториальным органам уголовно-исполнительной системы в разра-
ботке региональных программ по развитию уголовно-
исполнительной системы.  

27. В соответствии с законом создание специальных внебюд-
жетных фондов для оказания финансовой помощи отдельным учре-
ждениям, исполняющим наказания, и предприятиям учреждений, 
исполняющих наказания, и утверждение положений о них. Осуще-
ствление перераспределения накопленных в фондах средств для ока-
зания финансовой помощи отдельным учреждениям, исполняющим 
наказания, и предприятиям учреждений, исполняющих наказания.  

28. Организация бухгалтерского и статистического учета в 
подразделениях уголовно-исполнительной системы, контроль за-
конности и целесообразности проводимых финансовых и хозяйст-
венных операций, экономного и эффективного расходования госу-
дарственных средств.  

29. Организация в установленном порядке своевременной оп-
латы труда, выплаты установленных компенсаций и льгот, а также 
материального стимулирования работников уголовно-
исполнительной системы, осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых.  

30. Организация и координация деятельности учреждений и 
предприятий учреждений, исполняющих наказания, следственных 
изоляторов в вопросах разработки технологической политики и про-
ведения научно-исследовательских и проектно-конструкторских ра-
бот, комплексного исследования товарных и иных рынков, обеспе-
чения производства материально-техническими и трудовыми ресур-
сами, организации сбыта продукции, проведения ярмарок и реклам-
ной работы, транспортного и энергетического обслуживания.  

31. Проведение работы по обновлению изделий, выпускаемых 
учреждениями и предприятиями учреждений, исполняющих наказа-
ния, повышению их технического уровня и конкурентоспособности, 
организация работы по подготовке производства предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и документации к сертификации 
продукции. Организация проведения работ по обеспечению единст-
ва и требуемой точности измерений, осуществление метрологиче-
ского контроля и надзора за производимой продукцией, руководство 
созданной метрологической службой.  



32. Осуществление представительства подразделений уголов-
но-исполнительной системы перед третьими лицами на основании 
выданных ими доверенностей, в том числе в случае заключения до-
говоров на поставку и приобретение продукции.  

33. Организация работы по сохранению окружающей среды, 
соблюдению природоохранного законодательства в подразделениях 
уголовно-исполнительной системы.  

34. Организация разработки предложений о совершенствова-
нии системы налогообложения прибыли и других доходных источ-
ников учреждений и предприятий учреждений, исполняющих нака-
зания, следственных изоляторов и работы по обеспечению их бан-
ковскими кредитами.  

35. Организация, осуществление и координация внешнеэконо-
мической деятельности в уголовно-исполнительной системе, само-
стоятельное распоряжение валютными средствами, полученными от 
собственной внешнеэкономической деятельности.  

36. Подготовка рекомендаций по разработке договоров (кон-
трактов) на привлечение осужденных к труду на объектах, не вхо-
дящих в уголовно-исполнительную систему.  

37. Утверждение типовых договоров (контрактов) по осущест-
влению осужденными предпринимательской деятельности.  

38. Подготовка предложений по максимальному привлечению 
производственного потенциала уголовно-исполнительной системы 
для обеспечения государственных нужд, финансируемых из феде-
рального бюджета. Организация выполнения размещенных на пред-
приятиях учреждений, исполняющих наказания, и собственном про-
изводстве учреждений, исполняющих наказания, заказов на поставки 
продукции, товаров и услуг для государственных нужд.  

39. Способствование расширению сети подведомственных 
сельскохозяйственных подразделений, увеличению выпуска сель-
хозпродукции.  

40. Участие в разработке предложений по совершенствованию 
нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам 
исполнения уголовных наказаний, содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых, а также их защиты и согласования в феде-
ральных органах государственной власти. Осуществление подготов-
ки соответствующих нормативных актов Министерства юстиции 
РФ. Выработка единых подходов к организации исполнения уголов-
ных наказаний в виде лишения свободы с учетом региональных осо-
бенностей, а также международных стандартов обращения с осуж-
денными и заключенными.  



41. Инспектирование территориальных органов уголовно-
исполнительной системы, учреждений и предприятий учреждений, 
исполняющих наказания, следственных изоляторов, предприятий, 
специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы, научно-исследовательских, проектных, 
лечебных, учебных и иных учреждений, входящих в уголовно-
исполнительную систему, а также контроль за деятельностью орга-
низаций, созданных при долевом участии учреждений, исполняю-
щих наказания, и территориальных органов уголовно-
исполнительной системы.  

42. Контроль за деятельностью подразделений уголовно-
исполнительной системы силами главных инспекторов, обобщение и 
анализ статистических и иных информационных материалов об ис-
полнении уголовных наказаний в виде лишения свободы, исключи-
тельной меры наказания и содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступления, а также прогнозирование 
возможных изменений обстановки в уголовно-исполнительной сис-
теме, выработка соответствующих мер упреждающего характера, 
организация и контроль их выполнения.  

43. Разработка и реализация оперативных планов действий при 
выполнении служебных и боевых задач при чрезвычайных ситуаци-
ях, обеспечение привлечения необходимых сил и средств уголовно-
исполнительной системы и их взаимодействия с другими правоох-
ранительными органами и силовыми структурами.  

44. Организация работы по компьютеризации Главного управ-
ления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ и подразде-
лений уголовно-исполнительной системы на основе создания ло-
кальных информационно-вычислительных сетей, внедрение компь-
ютерных технологий, систем и средств вычислительной техники.  

45. Принятие мер по выявлению, обобщению и внедрению в 
практику деятельности подразделений уголовно-исполнительной 
системы передовых форм и методов работы.  

46. Организация и координация деятельности учебных заведе-
ний и научно-исследовательских учреждений по проблемам уголов-
но-исполнительной системы.  

47. Организация по согласованию с руководством Министер-
ства юстиции РФ проведения экспериментов по проблемам испол-
нения уголовных наказаний в виде лишения свободы.  

48. Организация подбора и расстановки должностных лиц 
подразделений уголовно-исполнительной системы в соответствии со 
штатами и нормативами численности работников уголовно-
исполнительной системы, в том числе сотрудников уголовно-



исполнительной системы, выполняющих функции по охране учреж-
дений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, их объ-
ектов и конвоированию осужденных.  

49. Организация прохождения сотрудниками уголовно-
исполнительной системы специальной подготовки к действиям в ус-
ловиях, связанных с применением физической силы, специальных 
средств и оружия, а также умением оказывать доврачебную помощь 
пострадавшим.  

50. Обеспечение сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы оружием и специальными средствами индивидуальной защиты 
для постоянного ношения и хранения с целью реализации гарантий 
личной безопасности сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы и членов их семей, разработка проектов норм обеспечения со-
трудников уголовно-исполнительной системы оружием и специаль-
ными средствами индивидуальной защиты для представления их в 
Правительство РФ.  

51. Обеспечение правовой, социальной защиты и личной безо-
пасности работников уголовно-исполнительной системы и членов их 
семей, создания им необходимых жилищно-бытовых условий, а 
также развития и функционирования социальной сферы уголовно-
исполнительной системы.  

52. Обеспечение формирования в установленном порядке жи-
лищного фонда уголовно-исполнительной системы и его эксплуата-
ции.  

53. Формирование резерва сотрудников уголовно-
исполнительной системы для перемещения по службе на должности, 
входящие в номенклатуру Главного управления исполнения наказа-
ний Министерства юстиции РФ. Организация подбора кандидатов 
на замещение вакантных должностей, а также подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации сотрудников уголовно-
исполнительной системы, в том числе и в специально создаваемых 
для этих целей учебных центрах. Обеспечение рационального ис-
пользования молодых специалистов и их закрепления.  

54. Координация взаимодействия подразделений уголовно-
исполнительной системы с органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а 
также с общественными и религиозными организациями (объедине-
ниями) и средствами массовой информации по вопросам деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы.  

55. Организация разработки мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке и гражданской обороне аппарата Главного управле-
ния исполнения наказаний Министерства юстиции РФ, территори-



альных органов управления уголовно-исполнительной системы, уч-
реждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов и 
других подразделений уголовно-исполнительной системы. Контроль 
готовности их сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного времени и в военный период.  

56. Организация разработки и осуществления мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности учреждений, исполняющих 
уголовные наказания, на предприятиях учреждений, исполняющих 
наказания, следственных изоляторов и жилом секторе, находящемся 
на балансе учреждений уголовно-исполнительной системы.  

57. Рассмотрение жалоб и заявлений подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, а также граждан о нарушениях прав и свобод 
человека и гражданина в учреждениях, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторах.  

58. Руководство строительным комплексом уголовно-
исполнительной системы и выполнение функции заказчика уголов-
но-исполнительной системы.  

13.8 Территориальные органы юстиции  
В федеральных округах полномочия Минюста России осуще-

ствляют федеральные управления Министерства юстиции РФ по 
федеральным округам, управления уголовно-исполнительной сис-
темы по федеральным округам при Главном управлении исполне-
ния наказаний Минюста России, в субъектах Российской Федера-
ции — главные управления, управления и отделы Министерства по 
субъектам Российской Федерации, а также главные управления, 
управления, отделы и отделения исполнения наказаний Минюста 
России по субъектам Российской Федерации и управления лесных 
исправительных учреждений Главного управления исполнения на-
казаний Минюста России.  

Задачи и функции управлений (отделов) исполнения наказа-
ний Министерства юстиции РФ аналогичны задачам и функциям 
Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
РФ, за той лишь разницей, что они распространяются лишь на тер-
риторию субъекта Российской Федерации, а не на всю страну.  

Остальные (помимо тех, которые связаны с уголовно-
исполнительной системой) задачи и функции, присущие органам 
Министерства юстиции РФ в субъектах Российской Федерации реа-
лизуют департаменты (министерства, управления, отделы) юстиции 
субъекта Российской Федерации.  



Глава 14. Прокурорский надзор и органы прокурату-
ры  

14.1 Конституция Российской Федерации о прокуратуре РФ 
и ее месте в системе государственных органов  

Согласно ст. 129 Конституции РФ прокуратура Российской 
Федерации составляет единую централизованную систему с подчи-
нением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 
прокурору РФ. Конституцией РФ определяется порядок назначения 
на должность и освобождения от должности Генерального прокуро-
ра РФ и всех нижестоящих прокуроров. Здесь же закреплено прави-
ло, согласно которому лишь Генеральный прокурор РФ вправе вне-
сти представление в соответствующую палату Федерального Собра-
ния о лишении ее члена (депутата) неприкосновенности (ч. 2 ст. 98 
Конституции РФ).  

Вопросы, связанные с организацией и деятельностью прокура-
туры отнесены Конституцией РФ к ведению Российской Федерации 
(п. «о» ст. 71 Конституции РФ). Полномочия, организация и порядок 
деятельности прокуратуры РФ определяются Федеральным законом 
от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» (ч. 5 
ст. 129 Конституции РФ).  

14.2 Прокуратура Российской Федерации – единая федераль-
ная централизованная система органов, осуществляющих от 
имени государства надзор за исполнением действующих на тер-
ритории России законов  

Деятельность любого должностного лица функционально свя-
зана с деятельностью прокурора. Прокуратура осуществляет надзор 
за исполнением законов федеральными министерствами, государст-
венными комитетами, службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления, органами военного управления, 
органами контроля, их должностными лицами, органами управления 
и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, и 
за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; а также 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральны-
ми министерствами, государственными комитетами, службами и 
иными федеральными органами исполнительной власти, представи-
тельными (законодательными) и исполнительными органами субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля, их должност-
ными лицами, а также органами управления и руководителями ком-



мерческих и некоммерческих организаций. Поэтому важно знать за-
дачи, принципы организации и деятельности прокуратуры, пределы 
полномочий прокуроров.  

14.2.1 Задачи прокуратуры  

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» задачами (целями) прокуратуры являются:  

— обеспечение верховенства закона;  
— обеспечение единства и укрепления законности;  
— защита (обеспечение защиты) прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и го-
сударства.  

14.2.2 Принципы организации и деятельности прокуратуры  

Как уже отмечалось применительно к принципам правосудия, 
термин «принцип» означает обобщенное выражение какого-либо 
явления. Понятие «принцип» можно определять через слова «ос-
новное начало», «требование», «обязанность», «идея» и т. п. По ла-
тыни принцип — это первоначало, основа.  

Принципы организации и деятельности прокуратуры — это 
основные правовые положения, выражающие природу и сущность 
организации прокуратуры и осуществляемых ею прокурорского над-
зора, а также иных предусмотренных Федеральным законом направ-
лений деятельности.  

Исходя из анализа ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», организация и деятельность прокуратуры 
базируется на четырех принципах:  

— законности;  
— единства и централизации;  
— гласности;  
— независимости прокуроров от федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов фе-
дерации, органов местного самоуправления и общественных объе-
динений и подчинения их только закону.  

Законность — это общеправовой конституционный принцип. 
Принцип законности в организации и деятельности прокуратуры — 
это требование от прокуроров, во-первых, основывать всю свою дея-
тельность на законе и, во-вторых, преследовать при этом цель обес-
печение верховенства закона, единства и укрепления законности.  

Прокуратура, реализуя свой правовой статус, должна правиль-
но толковать и неуклонно соблюдать нормы как материального, так 
и процессуального права. Малейшее отступление от этого требова-



ния не только подрывает авторитет прокуратуры, но и наносит 
ущерб делу укрепления законности. Ничто не может быть признано 
оправдывающим нарушения законности в деятельности прокурату-
ры.  

«Единство» как составная часть второго из перечисленных 
принципов организации и деятельности прокуратуры предполагает 
реализацию следующих правил:  

а) каждый прокурор действует как представитель единой сис-
темы органов прокуратуры;  

б) прокуроры наделены одинаковыми (за некоторым исключе-
нием) полномочиями; различия полномочий лишь в территории их 
действия (продление сроков расследования — это исключение из 
рассматриваемого правила);  

в) любой вышестоящий прокурор может взять на себя обязан-
ности нижестоящего прокурора.  

«Централизация» прокуратуры означает действие следующих 
положений:  

а) все прокуроры назначаются Генеральным прокурором РФ;  
б) подчиненность прокуроров идет строго по вертикали;  
в) вышестоящий прокурор вправе и обязан давать нижестоя-

щим прокурорам указания и отменять их незаконные или необосно-
ванные решения;  

в) прокурор проводит в жизнь свое единоличное решение, да-
же если оно противоречит решению коллегии.  

Третий принцип – принцип гласности также разъяснен в ст. 4 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 
Здесь закреплено, что органы прокуратуры действуют гласно в той 
мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также за-
конодательства Российской Федерации о государственной и иной 
специально охраняемой законом тайне; информируют федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
а также население о состоянии законности. Однако в этом же норма-
тивном правовом акте закреплено требование о том, что без разре-
шения прокурора или следователя никому нельзя разглашать мате-
риалы проверок и предварительного следствия, проводимых органа-
ми прокуратуры, до их завершения.  

Следующий принцип – принцип независимости прокуроров от 
федеральных органов государственной власти, органов государст-
венной власти субъектов федерации, органов местного самоуправ-
ления и общественных объединений и подчинения их только закону 



является одним из основополагающих не только в связи с его закре-
плением в ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации». Независимость прокуроров обеспечивается целым 
комплексом гарантий. К числу таковых относятся:  

— требования к прокурорам, к лицам, назначаемым на долж-
ность прокуроров, и порядок их назначения;  

— присяга прокурора;  
— предусмотренные законом средства прокурорского надзора;  
— запрет, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было 

вмешательства в деятельность прокурора;  
— установленный порядок прекращения полномочий проку-

рора;  
— право прокурора на отставку;  
— порядок привлечения прокуроров к дисциплинарной, адми-

нистративной и уголовной ответственности;  
— предоставление прокурору за счет государства материаль-

ного и социального обеспечения, соответствующего его высокому 
статусу.  

— Обязанность органов внутренних дел принять необходимые 
меры к обеспечению безопасности прокурора, членов его семьи, со-
хранности принадлежащего им имущества, если от судьи поступит 
соответствующее заявление.  

— Право прокурора на ношение и хранение боевого ручного 
стрелкового оружия (пистолетов, револьверов) и специальных 
средств.  

Так, прокуроры не могут быть членами выборных и иных ор-
ганов, образуемых органами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления, а также членами общественных объедине-
ний, преследующих политические цели, и принимать участие в их 
деятельности. Они не вправе совмещать свою основную деятель-
ность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кро-
ме преподавательской, научной и творческой. В органах и учрежде-
ниях прокуратуры не могут создаваться и осуществлять свою дея-
тельность общественные объединения, преследующих политические 
цели, и их организации.  

В какой-либо форме воздействие федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, средств массовой информации, их представите-
лей, а также должностных лиц на прокурора с целью повлиять на 
принимаемое им решение или воспрепятствование в какой-либо 
форме его деятельности влечет за собой установленную законом от-



ветственность. Например, вмешательство в деятельность прокурора 
или следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полно-
му и объективному расследованию дела наказывается вплоть до ли-
шения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового ( ч. 3 ст. 294 УК).  

Между тем к прокурорам разрешено применение мер дисцип-
линарной и даже уголовной ответственности. К дисциплинарной от-
ветственности прокуроров могут привлекать лишь строго опреде-
ленные Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федера-
ции» вышестоящие прокуроры (руководители органов и учреждений 
прокуратуры). Меры дисциплинарного воздействия (замечание, вы-
говор, строгий выговор, понижение в классном чине, лишение на-
грудного знака «За безупречную службу в прокуратуре Российской 
Федерации», лишение нагрудного знака «Почетный работник про-
куратуры Российской Федерации», предупреждение о неполном 
служебном соответствии, увольнение из органов прокуратуры) к 
ним применяются лишь за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение их служебных обязанностей, а также за совершение проступ-
ков, порочащих честь прокурорского работника.  

По общему правилу взыскание налагается непосредственно 
после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня 
его обнаружения или шести месяцев со дня совершения проступка 
(по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 
деятельности — двух лет со дня его совершения). Так как дисципли-
нарное взыскание не может быть наложено во время болезни работ-
ника либо в период его пребывания в отпуске, в месячный срок не 
входит промежуток времени, в течение которого прокурор болел или 
находился в отпуске.  

Законом предусмотрены некоторые ограничения, касающиеся 
применения мер административного принуждения к прокурорам. 
Так, запрещено производить административное задержание, привод, 
личный досмотр прокурора и следователя, досмотр их вещей и ис-
пользуемого ими транспорта. Исключением из этого правила при-
знаются лишь случаи, прямо предусмотренные федеральным зако-
ном, когда применение данных мер воздействия имеет целью обес-
печение безопасности других лиц.  

К уголовной ответственности прокурор может быть привле-
чен лишь органами прокуратуры. Уголовное дело в отношении 
прокурора может быть возбуждено либо вынесено постановление о 
привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было 
возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения дея-



ния, содержащего признаки преступления, только вышестоящим 
прокурором на основании заключения судьи районного суда или 
гарнизонного военного суда по месту совершения деяния, содер-
жащего признаки преступления  (п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК). Если заяв-
ление (сообщение) о преступлении, совершенном прокурором по-
ступило не в соответствующий прокуратуру, а в другой орган пред-
варительного расследования, оно должно быть направлено в соот-
ветствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК вышестоящему прокурору. К при-
меру, заявление о получении прокурором района в городе взятки 
направляется по подследственности прокурору субъекта Россий-
ской Федерации.  

Предварительную проверку таких заявлений (сообщений) 
вправе производить также только органы прокуратуры. Они же про-
изводят предварительное следствие в полном объеме. Дознание по 
фактам совершения прокурорами преступлений производиться не 
может ни в одной из предусмотренных законом форм. Органы доз-
нания не могут производить неотложных следственных действий по 
данной категории преступлений уже потому, что, как отмечалось 
выше, возбуждение уголовных дел и получение объяснений и истре-
бование материалов, а также осмотр места происшествия отнесены 
ст. 42 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
к исключительной компетенции органов прокуратуры.  

Еще одной гарантией независимости прокуроров является то 
обстоятельство, что даже отстраненному на период расследования 
возбужденного в отношении него уголовного дела прокурору вы-
плачивается денежное содержание в размере должностного оклада, 
доплат за классный чин и выслугу лет.  

Заработная плата прокуроров не облагается подоходным нало-
гом. Причем размер их должностного оклада находится в прямой за-
висимости от должностного оклада Генерального прокурора РФ, 
размер которого в свою очередь составляет 98 % должностного ок-
лада Председателя Верховного Суда РФ. Помимо должностного ок-
лада прокурору выплачиваются доплата за классный чин, выслугу 
лет, особые условия службы, сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде; процентные надбавки за ученую степень и уче-
ное звание по специальности, соответствующей должностным обя-
занностям, почетное звание «Заслуженный юрист Российской Феде-
рации»; денежные поощрения (премии) по итогам работы за квартал 
и год; стоимость продовольственного пайка (если паек не выдан в 
натуральной форме).  

Помимо денежного содержания прокуроры обладают опреде-
ленным комплексом льгот. Так, они бесплатно по служебному удо-



стоверению пользуются всеми видами общественного транспорта 
городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси), в 
сельской местности — любым попутным транспортом, а работники 
транспортных прокуратур в пределах обслуживаемых участков — 
всеми видами железнодорожного, речного, морского, воздушного 
транспорта независимо от их ведомственной принадлежности; при 
направлении в служебные командировки они пользуются правом 
бронирования и получения вне очереди мест в гостиницах и приоб-
ретения проездных документов на все виды транспорта.  

Кроме того, прокуроры обладают правом на дополнительную 
жилую площадь. Согласно ч. 4 ст. 44 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправле-
ния обязаны предоставлять прокурорам, назначенным на должность 
и (или) нуждающимся в улучшении жилищных условий, благоуст-
роенное жилое помещение в виде отдельной квартиры или дома в 
государственном или муниципальном жилищном фонде с учетом их 
права на дополнительную жилую площадь в размере не менее 20 
квадратных метров или в виде отдельной комнаты. Данное жилое 
помещение должно быть предоставлено прокурорам не позднее шес-
ти месяцев и независимо от срока их проживания в данном населен-
ном пункте. Пока же жилое помещение прокурору не представлено 
он может получать компенсацию расходов, связанных с наймом 
(поднаймом) жилых помещений.  

В другую местность прокуроры могут быть переведены лишь 
в интересах службы либо по их собственной инициативе. В интере-
сах службы перевод возможен только с их согласия. А при переводе 
в местности с тяжелыми и неблагоприятными климатическими ус-
ловиями — также при наличии медицинского заключения, согласно 
которому нахождение прокурора в данной местности не будет нега-
тивно отражаться на его здоровье. Причем прокурорам, переведен-
ным на постоянную службу в другую местность, расходы на их пе-
реезд и переезд членов их семей возмещаются в полном объеме.  

14.3 Направления деятельности прокуратуры  
Прокуратурой осуществляется несколько видов деятельности, 

одни из которых относятся к прокурорскому надзору, другие к иным 
направлениям деятельности прокуратуры. Основными отраслями 
прокурорского надзора признаются:  

1) надзор за исполнением законов федеральными министерст-
вами, государственными комитетами, службами и иными федераль-
ными органами исполнительной власти, представительными (зако-



нодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, органа-
ми управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими 
правовых актов;  

2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и граждани-
на федеральными министерствами, государственными комитетами, 
службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и исполнительными орга-
нами субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, а также органами управления и руководите-
лями коммерческих и некоммерческих организаций;  

3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие;  

4) надзор за исполнением законов судебными приставами;  
5) надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые 
судом меры принудительного характера, администрациями мест со-
держания задержанных и заключенных под стражу.  

Помимо прокурорского надзора законом предусмотрены иные 
направления деятельности прокуратуры:  

1) осуществление уголовного преследования в соответствии с 
полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законо-
дательством Российской Федерации;  

2) координация деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью;  

3) участие в рассмотрении дел судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами;  

4) внесение представлений на противоречащие закону реше-
ния, приговоры, определения и постановления судов;  

5) участие в правотворческой деятельности.  
Изложенный в законе перечень направлений деятельности 

прокуратуры исчерпывающий. В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» на прокуратуру 
Российской Федерации не может быть возложено выполнение функ-
ций, не предусмотренных федеральными законами.  



14.4 Понятие прокурорского надзора как одного из направ-
лений деятельности прокуратуры  

Прокурорский надзор — это осуществляемая от имени госу-
дарства деятельность Генерального прокурора РФ и подчиненных 
ему прокуроров, направленная на обеспечение точного и единооб-
разного исполнения всех законов РФ, на территории всей страны 
федеральными министерствами, государственными комитетами, 
службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и исполнительными орга-
нами субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций, путем принятия мер к 
выявлению, своевременному устранению любых нарушений законов 
и привлечению виновных к ответственности.  

Каждая отрасль прокурорского надзора имеет свой индивиду-
альный предмет и средства реализации задач, стоящих перед данной 
отраслью прокурорского надзора.  

Предметом надзора за исполнением законов федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной власти, представительны-
ми (законодательными) и исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, орга-
нами военного управления, органами контроля, их должностными 
лицами, органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций, а также за соответствием законам из-
даваемых ими правовых актов являются соответственно:  

— соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, дейст-
вующих на территории Российской Федерации, федеральными ми-
нистерствами, государственными комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной власти, представительны-
ми (законодательными) и исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, а также органами управления и руково-
дителями коммерческих и некоммерческих организаций;  

— соответствие законам правовых актов, издаваемых выше-
указанными органами и должностными лицами.  

Средствами данной отрасли являются следующие полномочия 
прокурора:  

1) по предъявлении служебного удостоверения беспрепятст-
венно входить на территории и в помещения федеральных мини-



стерств, государственных комитетов, служб и иных федеральных 
органов исполнительной власти, представительных (законодатель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов 
военного управления, органов контроля, органов управления и ком-
мерческих и некоммерческих организаций, иметь доступ к их доку-
ментам и материалам, проверять исполнение законов в связи с по-
ступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения 
закона;  

2) требовать от руководителей и других должностных лиц ука-
занных органов представления необходимых документов, материа-
лов, статистических и иных сведений; выделения специалистов для 
выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий дея-
тельности подконтрольных или подведомственных им организаций;  

3) вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по 
поводу нарушений законов;  

4) возбуждать уголовное дело или производство об админист-
ративном правонарушении;  

5) требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной ус-
тановленной законом ответственности;  

6) предостерегает о недопустимости нарушения закона;  
7) освобождать своим постановлением лиц, незаконно под-

вергнутых административному задержанию на основании решений 
несудебных органов;  

8) опротестовывать противоречащие закону правовые акты, 
обращаться в суд или арбитражный суд с требованием о признании 
таких актов недействительными;  

9) вносить представление об устранении нарушений закона.  
Предметом следующей отрасли прокурорского надзора при-

знается соблюдение прав и свобод человека и гражданина федераль-
ными министерствами, государственными комитетами, службами и 
иными федеральными органами исполнительной власти, представи-
тельными (законодательными) и исполнительными органами субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля, их должност-
ными лицами, а также органами управления и руководителями ком-
мерческих и некоммерческих организаций.  

При осуществлении данной отрасли прокурорского надзора 
прокурор вправе:  

— рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные со-
общения о нарушении прав и свобод человека и гражданина;  



— разъяснять пострадавшим порядок защиты их прав и сво-
бод;  

— принимать меры по предупреждению и пресечению нару-
шений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответ-
ственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного 
ущерба;  

— принимать меры к тому, чтобы лица, совершившие престу-
пление, были подвергнуты уголовному преследованию;  

— предъявлять и поддерживать в суде или арбитражном суде 
иск в интересах пострадавших в случае нарушения прав и свобод че-
ловека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судо-
производства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту 
или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбит-
ражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и сво-
боды значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств 
нарушение приобрело особое общественное значение;  

— использовать полномочия, перечисленные применительно к 
вышеназванной отрасли прокурорского надзора.  

Предметом надзора за исполнением законов органами, осуще-
ствляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и пред-
варительное следствие является соответственно соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения 
заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлени-
ях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения 
расследования, а также законность решений, принимаемых органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное следствие.  

Осуществляя данную отрасль прокурорского надзора, проку-
рор:  

1) проверяет исполнение требований федерального закона 
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлени-
ях, где регистрация — это присвоение каждому поступающему со-
общению о преступлении и иной информации о правонарушении 
порядкового номера и фиксация в учетной документации кратких 
соответствующих сведений о них согласно установленному поряд-
ку134;  

                                           
134 См.: Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информа-
ции о правонарушениях: Приказ МВД РФ от 13 марта 2003 г. № 158// Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти.- 2003. № 26. См., также: Об утверждении 
Инструкции о порядке приема, регистрации и рассмотрения в органах прокуратуры Российской 
Федерации сообщений о преступлениях: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 21 октября 
2003 г. № 45// Законность.— 2003. № 12.  



2) возбуждает уголовное дело и в порядке, установленном 
УПК, поручает его расследование дознавателю, следователю, ниже-
стоящему прокурору либо принимает его к своему производству;  

3) участвует в производстве предварительного расследования 
и в необходимых случаях дает письменные указания о направлении 
расследования, производстве следственных и иных процессуальных 
действий либо лично производит отдельные следственные и иные 
процессуальные действия;  

4) дает согласие дознавателю, следователю на возбуждение 
уголовного дела в соответствии со ст. 146 УПК;  

5) дает согласие дознавателю, следователю на возбуждение 
перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры 
пресечения либо о производстве иного процессуального действия, 
которое допускается на основании судебного решения;  

6) разрешает отводы, заявленные нижестоящему прокурору, 
следователю, дознавателю, а также их самоотводы;  

7) отстраняет дознавателя, следователя от дальнейшего про-
изводства расследования, если ими допущено нарушение требова-
ний УПК при производстве предварительного расследования;  

8) изымает любое уголовное дело у органа дознания и пере-
дает его следователю, передает уголовное дело от одного следова-
теля прокуратуры другому с обязательным указанием оснований 
такой передачи;  

9) передает уголовное дело от одного органа предварительно-
го расследования другому в соответствии с правилами, 
установленными ст. 151 УПК, изымает любое уголовное дело у 
органа предварительного расследования и передает его 
следователю прокуратуры с обязательным указанием оснований 
такой передачи;  

10) отменяет незаконные или необоснованные постановления 
нижестоящего прокурора, следователя, дознавателя в порядке, ус-
тановленном УПК;  

11) поручает органу дознания производство следственных 
действий, а также дает ему указания о проведении оперативно-
розыскных мероприятий;  

12) продлевает срок предварительного расследования;  
13) утверждает постановление дознавателя, следователя о 

прекращении производства по уголовному делу;  
14) утверждает обвинительное заключение или обвинитель-

ный акт и направляет уголовное дело в суд;  



15) возвращает уголовное дело дознавателю, следователю со 
своими указаниями о производстве дополнительного расследова-
ния;  

16) приостанавливает или прекращает производство по уго-
ловному делу.  

Помимо этого прокурор вправе:  
1) продлять срок проверки заявления (сообщения) о преступ-

лении до 10 суток, а при необходимости проведения 
документальных проверок или ревизий — до 30 суток (ч. 3 ст. 144 
УПК);  

2) знакомиться с документами, на основании которых лица 
задержаны или заключены под стражу, а также требовать от адми-
нистрации создания условий, обеспечивающих права задержанных 
и заключенных под стражу (ст. 33 Федерального закона “О проку-
ратуре Российской Федерации”);  

3) отменить указание нижестоящего прокурора (ч. 4 ст. 38 
УПК);  

4) в случаях, указанных в ч. 2 ст. 75 УПК, признать доказа-
тельство недопустимым (ч. 2 ст. 88 УПК).  

Приведенный перечень прав прокурора нельзя признать ис-
черпывающим. Помимо прав на досудебных стадиях у прокурора 
есть и обязан Прокурор осуществляет также и иные предусмотрен-
ные УПК полномочия, а Генеральный прокурор РФ, в свою очередь, 
дает обязательные для исполнения указания по вопросам предвари-
тельного следствия и дознания, не требующим законодательного ре-
гулирования (ч. 2 ст. 30 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»).  

Предметом надзора за исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих на-
значаемые судом меры принудительного характера, администрация-
ми мест содержания задержанных и заключенных под стражу при-
знается:  

— законность нахождения лиц в местах содержания задер-
жанных, предварительного заключения, исправительных и иных ор-
ганах и учреждениях, исполняющих наказание и меры принудитель-
ного характера, назначаемые судом;  

— соблюдение установленных законодательством Российской 
Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под 
стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного 
характера, порядка и условий их содержания;  

— законность исполнения наказания, не связанного с лишени-
ем свободы.  



Средствами данной отрасли прокурорского надзора являются 
следующие права прокурора:  

— посещать в любое время органы и учреждения, исполняю-
щие наказание и применяющие назначаемые судом меры принуди-
тельного характера, места содержания задержанных и заключенных 
под стражу;  

— опрашивать задержанных, заключенных под стражу, осуж-
денных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера;  

— знакомиться с документами, на основании которых эти ли-
ца задержаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты 
мерам принудительного характера, с оперативными материалами;  

— требовать от администрации создания условий, обеспечи-
вающих права задержанных, заключенных под стражу, осужденных 
и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, проверять 
соответствие законодательству Российской Федерации приказов, 
распоряжений, постановлений администрации органов и учрежде-
ний, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 
меры принудительного характера, администрации мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу, требовать объяснения от 
должностных лиц, вносить протесты и представления, возбуждать 
уголовные дела или производства об административных правонару-
шениях. До рассмотрения протеста действие опротестованного акта 
администрацией учреждения приостанавливается;  

— отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нару-
шение закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, немед-
ленно освобождать их своим постановлением из штрафного изоля-
тора, помещения камерного типа, карцера, одиночной камеры, дис-
циплинарного изолятора.  

На прокуроров и их заместителей возложена обязанность не-
медленно освобождать своим постановлением каждого содержаще-
гося без законных оснований в учреждениях, исполняющих наказа-
ния и меры принудительного характера, либо в нарушение закона 
подвергнутого задержанию, предварительному заключению или по-
мещенного в судебно-психиатрическое учреждение.  

14.5 Акты реагирования прокурора на нарушения закона  
Основными актами реагирования прокурора на нарушения за-

кона являются:  
— протест;  
— представление;  
— постановление;  
— предостережение.  



Протест – это подготавливаемый прокурором или его замести-
телем документ, который приносится на противоречащий закону, 
нарушающий права человека и гражданина правовой акт в орган или 
должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий 
орган или вышестоящему должностному лицу, либо в порядке, пре-
дусмотренном процессуальным законодательством Российской Фе-
дерации в суд.  

Срок рассмотрения протеста десять дней с момента его посту-
пления. В исключительных случаях, когда требуется немедленно 
устранить нарушения закона, прокурор вправе сам установить срок 
рассмотрения протеста, который может быть меньше, чем установ-
ленный законом. Если протест был принесен на решение представи-
тельного (законодательного) органа субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления, он должен рассматриваться на 
ближайшем заседании данного органа.  

В случае, если протест подлежит рассмотрению в коллегиаль-
ном органе, о дне заседания должно быть сообщено прокурору, при-
несшему протест. Пока протест не рассмотрен прокурор или его за-
меститель могут отозвать свой протест. Сразу после принятия реше-
ния по протесту, содержание решение доводится до сведения в 
письменной форме до прокурора.  

Следующим актом реагирования прокурора на нарушения за-
кона является представление об устранении нарушений закона. Как 
следует из его наименования, оно готовится в случае выявления на-
рушений закона, причин и условий способствующих таковым. Пред-
ставление вносится прокурором или его заместителем в орган или 
должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные 
нарушения. Представление об устранении нарушений закона и под-
лежит безотлагательному рассмотрению.  

Также как и при рассмотрении протеста, если представление 
рассматривает коллегиальный орган, то заранее об этом и о дне за-
седания уведомляется прокурор. Законом установлен срок, в течение 
которого должностными лицами, получившими представление, 
должны быть приняты конкретные меры по устранению допущен-
ных нарушений закона, причин и условий, им способствующих; и в 
письменной форме сообщено прокурору о результатах принятых 
мер. Этот срок составляет один месяц со дня внесения представле-
ния.  

Исходя из содержания ст. 24 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» направляемая Генеральным проку-
рором РФ в адрес Президента РФ информация о выявленном факте 



несоответствия постановлений Правительства РФ Конституции РФ и 
законам РФ должна оформляться также в форме представления.  

Прокурору предоставлено право выносить постановления. Та-
ковыми являются постановления, которые он может выносить в 
рамках различных отраслей прокурорского надзора, а также прини-
мая участие в уголовно-процессуальной деятельности. Как уже от-
мечалось, осуществляя надзор за исполнением законов федеральны-
ми министерствами, государственными комитетами, службами и 
иными федеральными органами исполнительной власти, представи-
тельными (законодательными) и исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, прокурор правомочен вынести 
мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела или 
производства об административном правонарушении. К тому же о 
результатах рассмотрения постановления прокурора о возбуждении 
производства об административном правонарушении должно быть в 
письменной форме сообщено прокурору.  

Прокуроры и их заместители должны вынести постановление 
об освобождении из под стражи лица, содержащегося без законных 
оснований в учреждении, исполняющем наказание или меру прину-
дительного характера, либо в нарушение закона подвергнутого за-
держанию, предварительному заключению или помещенного в су-
дебно-психиатрическое учреждение. Данное постановление, подле-
жит обязательному исполнению администрацией, а также органами, 
исполняющими приговоры судов в отношении лиц, осужденных к 
наказанию, не связанному с лишением свободы.  

Кроме того, на досудебных стадиях уголовном процессе про-
курор вправе самостоятельно принять любое процессуальное реше-
ние. Основные же процессуальные решения прокурора (органа 
предварительного расследования) фиксируются в постановлении.  

Постановлением, к примеру, он может оформить следующие 
решения:  

— о признании гражданским истцом и привлечении в качестве 
гражданского ответчика (ст. ст. 54, 55, 137, 138 УПК).  

— о приобщении к уголовному делу вещественного доказа-
тельства (ст. ст. 83, 86 УПК).  

— о применении меры пресечения (ст. ст. 92, 101 УПК) и др.  
Для предупреждения правонарушений предусмотрено еще од-

но средство прокурорского надзора – предостережение о недопус-
тимости нарушения закона. Предостережение объявлено должност-
ным лицам может быть и при наличии сведений о готовящихся про-



тивоправных деяниях. Предостережение готовится в письменной 
форме от имени прокурора или его заместителя.  

Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, по 
осуществлению надзора за исполнением законов; за соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина; за исполнением законов орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, доз-
нание и предварительное следствие; за исполнением законов адми-
нистрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 
применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу подлежат безусловному исполнению в установленный 
срок.  

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекаю-
щих из его полномочий и изложенных в предостережении, пред-
ставлении, постановлении и протесте, которые вытекают из его пол-
номочий влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты 
труда.  

14.6 Полномочия прокурора по иным направлениям деятель-
ности  

14.6.1 Осуществление уголовного преследования  

Осуществляя уголовное преследование, прокурор самостоя-
тельно производит предварительное расследование в форме предва-
рительного следствия135. Он вправе также производить предвари-
тельную проверку заявлений (сообщений) о преступлении. Он дает 
согласие следователю и дознавателю на возбуждение уголовного де-
ла. А в ряде случаев только он вправе возбуждать уголовные дела в 
отношении деяний, совершенных определенными должностными 
лицами. Так, возбудить уголовное дело против прокурора или сле-
дователя прокуратуры вправе только органы прокуратуры (ч. 1 ст. 
42 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»), в 
отношении судей уголовные дела возбуждает Генеральный проку-
рор РФ или лицо, исполняющее его обязанности (ст. 16 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации»).  

Производя предварительное следствие, прокурор обладает 
всеми правами следователя136. Однако при этом он не лишается пол-
                                           

135 О понятии и содержании предварительного следствия см. подробнее раздел «Пред-
варительное следствие» настоящего учебника.  

136 О правовом положении следователя см. подробнее раздел «Органы предварительно-
го следствия» настоящего учебника.  



номочий, являющихся средствами такой отрасли прокурорского 
надзора как надзор за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предва-
рительное следствие. Поэтому ему не нужно получать согласия на 
возбуждение, к примеру,  уголовного дела, несмотря на то, что это 
решение согласно уголовно-процессуальному закону принимается с 
согласия прокурора.  

Прокурор осуществляет уголовное преследование самостоя-
тельно. Закон не возлагает на него обязанности получения санкций 
или согласия у вышестоящего прокурора на производство какого-
либо действия (принятие процессуального решения), за исключени-
ем тех решений, которые вправе выносить только суды.  

Производя предварительное следствие, прокурор обращается к 
вышестоящим прокурорам только в случаях необходимости продле-
ния срока предварительного следствия. Это происходит тогда, когда 
собственные полномочия по продлению срока прокурором исчерпа-
ны.  

14.6.2 Координация деятельности по борьбе с преступностью  

Прокурорами координируется деятельность по борьбе с пре-
ступностью:  

— органов внутренних дел;  
— органов федеральной службы безопасности;  
— органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ;  
— органов таможенной службы;  
— иных правоохранительных органов.  
Координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью осуществляется на основе:  
— соблюдения законности;  
— равенства всех участников координационной деятельности 

при постановке вопросов, внесении предложений, разработке реко-
мендаций и мероприятий;  

— самостоятельности каждого правоохранительного органа в 
пределах предоставленных ему законодательством Российской Фе-
дерации полномочий при выполнении согласованных решений, ре-
комендаций и проведении мероприятий;  

— гласности в той мере, в какой она не противоречит требова-
ниям законодательства Российской Федерации о защите прав и сво-
бод человека и гражданина, о государственной и иной охраняемой 
законом тайне;  



— ответственности руководителя каждого правоохранитель-
ного органа за выполнение согласованных решений.  

В связи с чем прокурорам предоставлено право:  
1) созывать координационные совещания;  
2) истребовать статистическую и другую необходимую ин-

формацию;  
3) способствовать обмену информацией между правоохрани-

тельными органами по вопросам борьбы с преступностью;  
4) осуществлять совместные выезды в регионы для проведения 

согласованных действий, проверок и оказания помощи местным 
правоохранительным органам в борьбе с преступностью;  

5) изучать и распространять положительный опыт;  
6) организовывать проведение совместных целевых мероприя-

тий для выявления и пресечения преступлений, а также устранения 
причин и условий, способствующих их совершению;  

7) проводить совместные семинары, конференции;  
8) издавать совместные приказы, указания, готовить информа-

ционные письма и иные организационно-распорядительные доку-
менты;  

9) разрабатывать и утверждать согласованные планы коорди-
национной деятельности;  

10) осуществлять иные полномочия.  
Прокурор не только созывает координационное совещание, но 

и председательствует в таковом. В связи с чем он также вправе:  
11) истребовать информацию, необходимую для организации 

координационной деятельности;  
12) организовывать рабочие группы из представителей право-

охранительных органов;  
13) назначать из числа работников прокуратуры ответственно-

го секретаря координационного совещания, который возглавляет 
секретариат координационного совещания;  

14) давать поручения секретарю координационного совеща-
ния;  

15) подписывать решения и протоколы координационного со-
вещания.  

Помимо прокурора в состав координационного совещания 
входят его члены — руководители правоохранительных органов или 
исполняющие их обязанности. Координационное совещание созыва-
ется прокурором по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал, а также по инициативе одного из членов координационного 
совещания.  



14.6.3 Участие прокурора в рассмотрении дел судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами  

Прокурор не осуществляет надзора за деятельностью судов, он 
лишь вправе в соответствии с процессуальным законодательством 
принимать участие в рассмотрении дел судами. Основные полномо-
чия прокурора применительно к данной отрасли прокурорского над-
зора закреплены в УПК, ГПК и АПК.  

У прокурора в любом процессе будь то уголовный, граждан-
ский или арбитражный процесс имеются следующие права:  

1) знакомиться с материалами дела (ч. 4 ст. 246 УПК, ч. 1 ст. 
41 ГПК);  

2) иметь время, необходимое для подготовки к участию в су-
дебном разбирательстве (ч. 4 ст. 246 УПК);  

3) делать выписки из материалов дела, снимать копии (ч. 1 ст. 
41 ГПК);  

4) в определенных законом случаях принять участие в судеб-
ном разбирательстве дела (ч. 1 ст. 246 УПК, ч. 1 ст. 41 ГПК);  

5) заявлять отводы (ч. 1 ст. 41 ГПК);  
6) заявлять ходатайства (ст. 230 УПК, ч. 1 ст. 41 ГПК);  
7) представлять доказательства (ч. 5 ст. 246 УПК, ч. 1 ст. 41 

ГПК);  
8) участвовать в исследовании доказательств (ч. 5 ст. 246 УПК, 

ч. 1 ст. 41 ГПК) и некоторые иные права.  
Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор вы-

ступает в качестве государственного обвинителя. Поэтому при осу-
ществлении уголовного судопроизводства прокурор вправе:  

1) получить копию постановления судьи:  
а) о направлении уголовного дела по подсудности,  
б) о назначении предварительного слушания,  
в) о назначении судебного заседания (ч. 1 ст. 227 УПК);  
г) о прекращении уголовного дела на стадии подготовки к су-

дебному заседанию (ч. 4 ст. 239 УПК);  
2) поддерживать перед судом государственное обвинение (ч. 

4 ст. 246 УПК);  
3) отказаться в порядке и по основаниям, установленным 

УПК, от осуществления уголовного преследования (ч. 5 ст. 37 
УПК), от обвинения (ч. 7 ст. 246 УПК);  

4) изменять обвинение в сторону смягчения в ходе предвари-
тельного слушания (ч. 5 ст. 236 УПК), а также во время судебного 
разбирательства вплоть до удаления суда в совещательную комнату 
для постановления приговора (ч. 8 ст. 246 УПК);  



5) в начале судебного следствия по уголовным делам публич-
ного и частно-публичного обвинения изложить предъявленное под-
судимому обвинение (ч. 1 ст. 273 УПК);  

6) излагать суду свое мнение по существу обвинения, а также 
по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбиратель-
ства (ч. 5 ст. 246 УПК);  

7) участвовать в прениях сторон (ст. 292 УПК);  
8) высказывать суду предложения о применении уголовного 

закона и назначении подсудимому наказания (ч. 5 ст. 246 УПК);  
9) знакомится с протоколом судебного заседания (ч. 7 ст. 259 

УПК).  
Прокурор в уголовном судопроизводстве имеет и иные права.  
При рассмотрении судом уголовным дел прокурор обязан:  
1) участвовать в судебном разбирательстве уголовных дел 

публичного и частно-публичного обвинения (ч. 2 ст. 246 УПК);  
2) подчиняться законным распоряжениям председательст-

вующего в судебном заседании;  
3) отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа, 

если в результате судебного разбирательства прокурор придет к 
убеждению, что данные судебного следствия не подтверждают 
предъявленного подсудимому обвинения (ч. 7 ст. 246 УПК);  

4) опровергать доводы, представленные стороной защиты, 
при рассмотрении ходатайства об исключении доказательства, за-
явленного стороной защиты на том основании, что доказательство 
было получено с нарушением требований УПК (ч. 4 ст. 235 УПК);  

5) предъявить или поддержать предъявленный потерпевшим 
гражданский иск, если этого требует охрана прав граждан, общест-
венных или государственных интересов (ч. 6 ст. 246 УПК);  

6) выполнять иные предусмотренные законом обязанности.  
В гражданском процессе у прокурора не меньше прав и обя-

занностей. Он считается лицом, участвующим в деле. И соответст-
венно, имеет право:  

1) обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интере-
сов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований (ч. 1 ст. 45 ГПК);  

2) задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, сви-
детелям, экспертам и специалистам (ч. 1 ст. 41 ГПК);  

3) давать объяснения суду в устной и письменной форме (ч. 1 
ст. 41 ГПК);  

4) приводить свои доводы по всем возникающим в ходе су-
дебного разбирательства вопросам (ч. 1 ст. 41 ГПК);  



5) возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, 
участвующих в деле (ч. 1 ст. 41 ГПК);  

6) обжаловать судебные постановления (ч. 1 ст. 41 ГПК);  
7) вступить в процесс и дать заключение по делам о выселе-

нии, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненно-
го жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами, в целях осуществления возложенных на 
него полномочий (ч. 3 ст. 45 ГПК);  

8) использовать предоставленные законодательством о граж-
данском судопроизводстве другие процессуальные права (ч. 1 ст. 41 
ГПК).  

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессу-
альными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за 
исключением права на заключение мирового соглашения и обязан-
ности по уплате судебных расходов (ч. 2 ст. 45 ГПК).  

Статус прокурора в арбитражном процессе аналогичен правам 
и обязанностям прокурора в гражданском процессе.  

14.6.4 Внесение представлений на противоречащие закону реше-
ния, приговоры, определения и постановления судов  

Согласно ст. 336 ГПК прокурор, участвующий в рассмотре-
нии по первой инстанции судом общей юрисдикции гражданского 
дела, вправе принести кассационное представление на решение лю-
бого суда в Российской Федерации, принятое по первой инстанции, 
за исключением решений мировых судей. На решение мирового су-
дьи прокурор, участвующий в деле, может принести апелляционное 
представление (ч. 2 ст. 320 ГПК). Установленные ГПК должност-
ные лица прокуратуры вправе обратиться в суд надзорной инстан-
ции с представлением о пересмотре вступивших в законную силу 
решений и определений суда, если прокурор участвовал в рассмот-
рении этого дела (ч. 3 ст. 376 ГПК).  

В уголовном процессе прокурор также наделен правом внесе-
ния апелляционного или кассационного представления на принятое 
судебное решение, если он участвовал в деле в качестве государст-
венного обвинителя или является вышестоящим к последнему про-
курором (ч. 4 ст. 354 УПК). Помимо того прокурор путем внесения 
надзорного представления ходатайствовать о пересмотре вступив-
ших в законную силу приговора, определения, постановления суда 
(ст. 402 УПК).  

В арбитражном судопроизводстве по делам, по которым он 
согласно ст. 52 АПК вправе обратиться в арбитражный суд, проку-
рор может внести представление на вступивший в законную силу 



судебный акт арбитражного суда. И оно будет пересмотрено в по-
рядке надзора Высшим Арбитражным Судом РФ (ч. 1 ст. 292 АПК).  

Для того чтобы прокурор в полной мере мог реализовать дан-
ное направление деятельности прокуратуры, ему предоставлены 
права:  

1) подать в апелляционном или кассационном порядке пред-
ставление на приговор или иное решение суда первой инстанции в 
течение 10 суток со дня провозглашения приговора (ч. 1 ст. 356 
УПК);  

2) ходатайствовать перед судом, постановившим приговор 
или вынесшим иное обжалуемое решение, о восстановлении про-
пущенного срока, в случае пропуска срока обжалования по уважи-
тельной причине (ч. 1 ст. 357УПК);  

3) быть извещенным о принесенных жалобах и получить ко-
пию каждой жалобы, с разъяснением возможности подачи на ука-
занные жалобы возражений в письменном виде с указанием срока 
подачи (ч. 1 ст. 358УПК);  

4) подготовить указанные возражения;  
5) быть извещенным о направлении дела с представлением 

(жалобами и др.) в суд апелляционной или кассационной инстанции 
(ч. 2 ст. 359 УПК);  

6) отозвать свое представление до начала заседания суда 
апелляционной или кассационной инстанции (ч. 3 ст. 359 УПК);  

7) до начала судебного заседания изменить апелляционное 
или кассационное представление либо дополнить новыми довода-
ми. При чем в дополнительном представлении прокурора или его 
заявлении об изменении представления, поданном по истечении 
срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении 
положения осужденного, если такое требование не содержалось в 
первоначальном представлении (ч. 4 ст. 359 УПК);  

8) реализовывать иные предоставленные законом полномочия 
прокурора.  

В связи с наделением части прокуроров полномочиями по 
принесению представления в надзорном порядке они наделены так-
же правами:  

1) принимать участие в судебном заседании надзорной ин-
станции (ч. 2 ст. 407 УПК);  

2) знакомиться с надзорными жалобами (ч. 2 ст. 407 УПК);  
3) поддерживать внесенное им надзорное представление и 

получить для этого слово в судебном заседании (ч. 5 ст. 407 УПК);  
4) иметь некоторые иные права.  



14.6.5 Участие в правотворческой деятельности  

Установив в ходе осуществления своих полномочий необхо-
димость совершенствования действующих нормативных правовых 
актов, прокурор вправе вносить в законодательные органы и органы, 
обладающие правом законодательной инициативы, соответствующе-
го и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополне-
нии, об отмене или о принятии законов и иных нормативных право-
вых актов.  

14.7 Система органов прокуратуры и их организация  
Система органов прокуратуры Российской Федерации состоит 

из Генеральной прокуратуры РФ, подразделений Генеральной про-
куратуры РФ в федеральных округах, прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации, приравненных к ним военных и других специали-
зированных (транспортных и природоохранительных) прокуратур, 
научных и образовательных учреждений, редакций печатных изда-
ний, являющихся юридическими лицами, а также прокуратур горо-
дов и районов, других территориальных, военных и иных специали-
зированных прокуратур (транспортных, природоохранительных 
прокуратур, прокуратур по надзору за исполнением законов в ис-
правительных учреждениях, прокуратур, действующих на особоре-
жимных объектах). Причем создание и деятельность на территории 
Российской Федерации органов прокуратуры, не входящих в единую 
систему прокуратуры Российской Федерации, не допускаются.  

14.8 Генеральная прокуратура РФ: структура и полномочия  
Руководит деятельностью Генеральной прокуратуры Гене-

ральный прокурор РФ, у которого есть первый заместитель и замес-
тители. Один из заместителей Генерального прокурора РФ одновре-
менно является Главным военным прокурором. Первый заместитель 
Генерального прокурора РФ и заместители назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности Советом Федерации Феде-
рального Собрания РФ. Представление об их назначении и предло-
жение об их отстранении от должности готовится Генеральным про-
курором РФ.  

Структуру Генеральной прокуратуры РФ составляют главные 
управления, управления и отделы (на правах управлений, в составе 
управлений), а также Главная военная прокуратура.  

Главная военная прокуратура, возглавляется заместителем Ге-
нерального прокурора РФ — Главным военным прокурором. Дея-
тельностью Главных управлений, управлений и отделов на правах 
управлений руководят их начальники являющиеся старшими по-



мощниками, а их заместители и начальники отделов в составе 
управлений — помощниками Генерального прокурора РФ. Кроме 
должностей начальников и их заместителей в главных управлениях, 
управлениях и отделах устанавливаются должности старших проку-
роров и прокуроров, старших прокуроров-криминалистов и проку-
роров-криминалистов, а также старших следователей по особо важ-
ным делам и следователей по особо важным делам и их помощни-
ков.  

В Генеральной прокуратуре, кроме того, имеются должности 
советников, старших помощников и старших помощников по осо-
бым поручениям Генерального прокурора РФ, статус которых соот-
ветствует статусу начальников управлений; помощников и помощ-
ников по особым поручениям, статус которых соответствует статусу 
заместителей начальников управлений. Первый заместитель и замес-
тители Генерального прокурора РФ также имеют помощников по 
особым поручениям, статус которых соответствует статусу замести-
телей начальников управлений.  

В Генеральной прокуратуре РФ действует коллегия и научно-
консультативный совет.  

14.8.1 Полномочия Генеральной прокуратуры РФ  

Полномочия Генеральной прокуратуры РФ следующие. Она в 
пределах своей компетенции:  

1) как и вся прокуратура в целом, осуществляет прокурорский 
надзор и иные направления деятельности прокуратуры;  

2) выпускает специальные издания, к примеру, ежемесячный 
журнал Законность;  

3) осуществляет прямые связи с соответствующими органами 
других государств и международными организациями, сотрудничает 
с ними;  

4) заключает соглашения по вопросам правовой помощи и 
борьбы с преступностью;  

5) участвует в разработке международных договоров Россий-
ской Федерации;  

6) осуществляет оперативное управление имеющимися у ней 
объектами социально-бытового и хозяйственного назначения;  

7) осуществляет иные виды деятельности.  

14.8.2  Генеральный прокурор РФ, его полномочия, порядок назна-
чения на должность  

Генеральный прокурор РФ возглавляет Генеральную прокура-
туру РФ, в связи с чем он вправе:  



1) руководить системой прокуратуры Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации»);  

2) образовывать, реорганизовывать и ликвидировать органы и 
учреждения прокуратуры, определять их статус и компетенцию (ч. 2 
ст. 11 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции»);  

3) возлагать осуществление функций прокуратуры на органы 
военной прокуратуры в местностях, где в силу исключительных об-
стоятельств не действуют иные органы прокуратуры Российской 
Федерации, а также за пределами Российской Федерации, где в соот-
ветствии с международными договорами находятся войска Россий-
ской Федерации (ч. 1 ст. 46 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»);  

4) в пределах выделенной штатной численности и фонда опла-
ты труда устанавливать штаты и структуру Генеральной прокурату-
ры РФ, определять полномочия структурных подразделений, уста-
навливать штатную численность и структуру подчиненных органов 
и учреждений прокуратуры (ч. 2 ст. 17 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации»);  

5) назначать и освобождать от должности нижестоящих про-
куроров (ч. ч. 3, 4 ст. 129 Конституции РФ), в частности:  

а) в Генеральной прокуратуре РФ — начальников главных 
управлений, управлений и отделов и их заместителей, советников, 
старших помощников и старших помощников по особым поручени-
ям, помощников и помощников по особым поручениям Генерально-
го прокурора РФ, помощников по особым поручениям первого за-
местителя и заместителей Генерального прокурора РФ, старших 
прокуроров и прокуроров главных управлений, управлений и отде-
лов, старших прокуроров-криминалистов и прокуроров-
криминалистов, старших следователей по особо важным делам и 
следователей по особо важным делам и их помощников137;  

б) прокуроров субъектов Российской Федерации и приравнен-
ных к ним прокуроров по согласованию с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, определяемыми субъекта-
ми Российской Федерации (п. 1 ст. 13 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации»);  

в) заместителей прокуроров субъектов Российской Федерации 
и приравненных к ним прокуроров;  

                                           
137 Назначение работников на иные должности может производиться заместителями Ге-

нерального прокурора Российской Федерации.  



г) прокуроров городов, районов, приравненных к ним проку-
роров (п. 1 ст. 40.5 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»);  

д) директоров (ректоров) научных и образовательных учреж-
дений системы прокуратуры Российской Федерации и их заместите-
лей (ч. 3 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»);  

6) назначать прокурорских работников в состав коллегии Ге-
неральной прокуратуры;  

7) утверждать персональный состав коллегии Главной военной 
прокуратуры;  

8) председательствовать в заседаниях коллегии Генеральной 
прокуратуры и координационного совещания руководителей феде-
ральных правоохранительных органов (ч. 3 п. 1.2 Регламента Гене-
ральной прокуратуры РФ);  

9) устанавливать порядок принятия Присяги прокурора (сле-
дователя) (ч. 2 ст. 40.4 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»);  

10) устанавливать порядок и сроки проведения аттестации 
прокурорских работников (ч. 3 ст. 41 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации»);  

11) присваивать классные чины работникам прокуратур (ч. 5 
ст. 41 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции»);  

12) налагать на прокурорских работников дисциплинарные 
взыскания в полном объеме (ч. 2 ст. 41.7 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»);  

13) давать согласие на наложение дисциплинарного взыскания 
в виде увольнения из органов прокуратуры работников, награжден-
ных нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Россий-
ской Федерации» (ч. 5 ст. 41.7 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»);  

14) устанавливать образец удостоверения прокурорского ра-
ботника (ч. 1 ст. 41.1 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»);  

15) устанавливать порядок ведения личных дел прокурорских 
работников (ч. 3 ст. 41.2 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»);  

16) определять полномочия подчиненных ему прокуроров и их 
заместителей по привлечению к дисциплинарной ответственности 
прокурорских работников, назначаемых им на должность (ч. 2 ст. 
41.7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»);  



17) вносить представления в соответствующую палату Феде-
рального Собрания о лишении ее членов (депутатов) неприкосно-
венности (ч. 2 ст. 98 Конституции РФ);  

18) обращаться в Пленум Верховного Суда РФ, Пленум Выс-
шего Арбитражного Суда РФ с представлениями о даче судам разъ-
яснений по вопросам судебной практики по гражданским, арбит-
ражным, уголовным, административным и иным делам (ст. 39 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»);  

19) принимать участие в заседаниях федеральных органов ис-
полнительной власти, представительных (законодательных) и ис-
полнительных органов субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих органи-
заций, где рассматриваются внесенные ими представления и протес-
ты (ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации»);  

20) обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросу нару-
шения конституционных прав и свобод граждан законом, применен-
ным или подлежащим применению в конкретном деле (ч. 6 ст. 35 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»);  

21) принимать участие в заседаниях Верховного Суда РФ (ч. 5 
ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции»);  

22) принимать участие в заседаниях Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ (ч. 3 ст. 12 Федерального конституционного зако-
на «Об арбитражных судах в Российской Федерации»);  

23) принимать участие в заседаниях Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ (ч. 3 ст. 15 Федерального конституционного 
закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»);  

24) присутствовать на заседаниях палат Федерального Собра-
ния РФ, их комитетов и комиссий, Правительства РФ, представи-
тельных (законодательных) и исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления (ч. 1 ст. 
7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»);  

25) издавать обязательные для исполнения всеми работниками 
органов и учреждений прокуратуры приказы, указания, распоряже-
ния, положения и инструкции, регулирующие вопросы организации 
деятельности системы прокуратуры Российской Федерации и поря-
док реализации мер материального и социального обеспечения ука-
занных работников (ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»);  

26) давать поручение нижестоящим прокурорам о необходи-
мости их присутствия на заседаниях палат Федерального Собрания 



РФ, их комитетов и комиссий, Правительства РФ, представительных 
(законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации»);  

27) приостанавливать исполнение приговора, которым в каче-
стве меры наказания назначена смертная казнь, путем принесения 
на токовой представления (ст. 38 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации»);  

28) в исключительных случаях продлять срок предваритель-
ного следствия свыше 12 месяцев (ч. 5 ст. 162 УПК);  

29) давать согласие на продление срока заключения под стра-
жу свыше 12 месяцев (ч. 3 ст. 109 УПК);  

30) направлять Президенту РФ представление о временном 
отстранении от должности высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и (или) руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации (ч. 5 ст. 114 УПК);  

31) принимать решение о возбуждении уголовного дела, либо 
о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело 
было возбуждено в отношении других лиц или по факту соверше-
ния деяния, содержащего признаки преступления, в отношении:  

 

— члена Совета Федерации и депутата Государственной Ду-
мы,  

— судьи,  
— Председателя Счетной палаты РФ, его заместителя и ауди-

торов Счетной палаты РФ,  
— Уполномоченного по правам человека в РФ,  
— Президента РФ, прекратившего исполнение своих полно-

мочий, а также кандидата в Президенты РФ,  
— члена Центральной избирательной комиссии РФ с правом 

решающего голоса, председателя избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации (ст. 448 УПК);  

32) принимать решение о выдаче иностранного гражданина 
или лица без гражданства, находящихся на территории Российской 
Федерации, обвиняемых в совершении преступления или осужден-
ных судом иностранного государства (ч. 4 ст. 462 УПК);  

33) обращаться в любой суд надзорной инстанции с пред-
ставлением о пересмотре вступившего в законную силу решения и 
(или) определения суда общей юрисдикции, рассматривавшего 
гражданское дело (п. 1 ч. 4 ст. 377 ГПК);  

34) в пределах компетенции прокурора в арбитражном про-
цессе обращаться в Высший Арбитражный Суд РФ (ст. 52 АПК); 



35) осуществлять иные полномочия.  
Приведенный перечень прав Генерального прокурора РФ не 

является исчерпывающим. Помимо прав у Генерального прокурора 
РФ есть и обязанности:  

1) как и вся прокуратура в целом, осуществлять прокурорский 
надзор и иные направления деятельности прокуратуры;  

2) ежегодно представлять палатам Федерального Собрания РФ 
и Президенту РФ доклад о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению 
(ч. 7 ст. 12 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации»);  

3) нести ответственность за выполнение задач, возложенных 
на органы прокуратуры Федеральным законом «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» (ч. 4 ст. 17 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации»);  

4) иные обязанности.  
В случае отсутствия Генерального прокурора РФ или невоз-

можности исполнения им своих обязанностей его обязанности ис-
полняет первый заместитель, а при отсутствии Генерального проку-
рора РФ и его первого заместителя или невозможности исполнения 
ими своих обязанностей — один из заместителей Генерального про-
курора РФ в соответствии с установленным распределением обязан-
ностей между заместителями.  

Порядок назначения на должность Генерального прокурора 
РФ состоит из положений, определяющих орган, уполномоченный 
на принятие данного решения, срок полномочий Генерального про-
курора, а также круг действий, которые имеют место в случае от-
клонения предложенной кандидатуры. Право назначения на долж-
ность сроком на пять лет и освобождения от должности Генерально-
го прокурора РФ предоставлено Совету Федерации Федерального 
Собрания РФ на своем заседании. Представление о назначении Ге-
нерального прокурора РФ направляется в Совет Федерации Прези-
дентом РФ. Если за кандидатуру Генерального прокурора проголо-
совало большинство членов Совет Федерации, он считается назна-
ченным на должность. После чего Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ приводит его к присяге. Содержание 
теста присяги следующее: «Клянусь при осуществлении полномочий 
Генерального прокурора Российской Федерации свято соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федера-
ции, защищать права и свободы человека и гражданина, охраняемые 
законом интересы общества и государства».  



Однако предложенная Президентом РФ кандидатура на долж-
ность Генерального прокурора РФ может не набрать требуемого ко-
личества голосов членов Совета Федерации и соответственно Гене-
ральный прокурор РФ не будет назначен. В таком случае Президент 
РФ в течение 30 дней представляет Совету Федерации другую кан-
дидатуру. О назначении Генерального прокурора РФ на должность и 
об освобождении его от должности сообщается в средствах массо-
вой информации (в печати).  

14.8.3 Коллегия Генеральной прокуратуры РФ, порядок ее образо-
вания, состав, компетенция  

В Генеральной прокуратуре создан совещательный орган, 
именуемый коллегией. В состав коллегии Генеральной прокуратуры 
РФ входят две группы должностных лиц, первые из которых явля-
ются членами коллегии в связи с назначением их на определенную 
должность, вторые — прокурорские работники, назначаются в кол-
легию Генеральным прокурором РФ. По должности в состав колле-
гии входят Генеральный прокурор РФ, его первый заместитель и за-
местители.  

Председателем коллегии является Генеральный прокурор РФ.  
Каждое полугодие на основе предложений заместителей Ге-

нерального прокурора, руководителей управлений и отделов аппа-
рата организационным управлением Генеральной прокуратуры РФ 
формируется план работы коллегии. Затем он утверждается Гене-
ральным прокурором РФ. В плане определяются проблемы, подле-
жащие рассмотрению, лица, ответственные за подготовку необхо-
димых материалов, сроки проведения заседаний коллегии Гене-
ральной прокуратуры РФ.  

На заседаниях коллегии обсуждаются наиболее важные во-
просы деятельности органов прокуратуры по обеспечению закон-
ности и правопорядка, обсуждаются проблемы прокурорского над-
зора и расследования уголовных дел, подбора и расстановки кад-
ров, заслушиваются отчеты руководителей подразделений Гене-
ральной прокуратуры, прокуроров субъектов Российской Федера-
ции и приравненных к ним прокуроров (п. 5.1.2 Регламента Гене-
ральной прокуратуры РФ).  

По актуальным проблемам укрепления законности и проти-
водействия преступности могут проводиться совместные заседания 
коллегии Генеральной прокуратуры РФ и коллегий правоохрани-
тельных, иных федеральных органов исполнительной власти.  

Заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ могут про-
водиться и в расширенном составе, в том числе с участием предста-



вителей правоохранительных, контролирующих органов, других 
министерств и ведомств.  

Работа коллегии осуществляется гласно, если это не противо-
речит интересам соблюдения государственной, иной охраняемой 
законом тайны. Председатель коллегии на основе мотивированного 
рапорта начальника управления информации и общественных свя-
зей решает вопрос о приглашении на заседание представителей 
средств массовой информации и объеме предоставляемой им ин-
формации. 

Обсуждение вопроса на заседании коллегии проводится в по-
рядке, определяемом ее председателем. Однако по согласованию со 
всеми членами коллегии повестка дня может быть изменена или 
дополнена.  

На заседании ведется протокол, стенограмма, а по указанию 
председателя коллегии — аудио- и (или) видеозапись. 

Решение коллегии считается принятым, если за него проголо-
совало простое большинство присутствовавших на заседании чле-
нов коллегии. Любой из членов коллегии имеет право на особое 
мнение. Особое мнение члена (членов) коллегии прилагается к про-
токолу заседания.  

Решения коллегии, другие документы, подготовленные в со-
ответствии с решением коллегии, должны незамедлительно направ-
ляться по принадлежности.  

Начальники управлений и отделов в обязательном порядке 
доводят их содержание до сведения подчиненных работников, раз-
рабатывают меры по их выполнению (в необходимых случаях с 
предварительным обсуждением на оперативном совещании), опре-
деляют ответственных исполнителей и организуют контроль ис-
полнения, о чем информируют организационное управление.  

14.8.4 Центральный аппарат Генеральной прокуратуры РФ, его 
структура  

Центральный аппарат Генеральной прокуратуры состоит из 
главных управлений, управлений, отделов на правах управлений, а 
также Главной военной прокуратуры.  

Так в генеральной прокуратуре действуют следующие струк-
турные подразделения.  

1) Главное следственное управление;  
2) Главное управление по надзору за исполнением законов о 

федеральной безопасности и межнациональных отношениях на Се-
верном Кавказе;  



3) Управление по надзору за исполнением законов и законно-
стью правовых актов;  

4) Управление по надзору за соблюдением федерального за-
конодательства 

5) Управление по надзору за исполнением налогового и та-
моженного законодательства;  

6) Управление по надзору за исполнением законов на транс-
порте и в таможенных органах;  

7) Управление по надзору за исполнением законов о феде-
ральной безопасности;  

8) Управление по расследованию особо важных дел;  
9) Управление по надзору за расследованием преступлений 

органами прокуратуры;  
10) Управление криминалистики;  
11) Управление по надзору за законностью исполнения уго-

ловных наказаний;  
12) Управление по обеспечению участия прокуроров в граж-

данском процессе;  
13) Управление по обеспечению участия прокуроров в арбит-

ражном процессе;  
14) Управление по обеспечению участия прокуроров в рас-

смотрении уголовных дел судами;  
15) Управление по надзору за процессуальной деятельностью 

органов внутренних дел и юстиции;  
16) Управление правового обеспечения;  
17) Управление по рассмотрению писем и приему граждан;  
18) Управление кадров;  
19) Управление делами;  
20) Управление организации работы, статистики и делопро-

изводства;  
21) Организационное управление;  
22) Управление методического обеспечения;  
23) Международно-правовое управление;  
24) Информационно-аналитический центр (на правах управ-

ления);  
25) Управление информации и общественных связей;  
26) Приемная;  
27) Канцелярия.  
Данный перечень структурных подразделений Центрального 

аппарата Генеральной прокуратуры РФ не исчерпывающий.  
Не являются структурными подразделениями Генеральной 

прокуратуры РФ, однако находятся при ней и соответственно явля-



ются учреждениями (организациями) Генеральной прокуратуры РФ 
также Научно-исследовательский институт проблем укрепления за-
конности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ.  

14.8.5 Научно-консультативный совет при Генеральной прокурату-
ре РФ  

Научно-консультативный совет при Генеральной прокуратуре 
РФ осуществляет научное содействие органам прокуратуры Россий-
ской Федерации в выполнении задач, возложенных на них Феде-
ральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»138. В за-
седаниях научно-консультативного совета рассматриваются вопро-
сы, связанные с организацией и деятельностью органов прокурату-
ры, после чего принимается решение, которое носит рекомендатель-
ный характер.  

После принятия решение направляется руководству, которое 
рассматривает вопрос о необходимости его практического использо-
вания. Иногда решения направляться в законодательные органы, а 
также в управления, отделы и институты Генеральной прокуратуры 
РФ, подчиненные органы прокуратуры для совершенствования про-
курорской практики.  

Возглавляет научно-консультативный совет Генеральный про-
курор РФ. Он одновременно является председателем научно-
консультативного совета. Состав научно-консультативного совета 
утверждается Генеральным прокурором РФ сроком на пять лет. По-
мимо самого Генерального прокурора сюда входят: заместители 
председателя научно-консультативного совета, ответственный сек-
ретарь и члены научно-консультативного совета из числа ученых-
юристов и высококвалифицированных работников прокуратуры, 
других правоохранительных органов. Помимо членов научно-
консультативного совета для участия в его заседаниях могут при-
влекаться и иные лица: специалисты различных отраслей знаний, а 
также руководящие и иные работники органов прокуратуры.  

Компетенцию научно-консультативного совета составляют 
следующие его права и обязанности:  

1) обсуждать и вырабатывать научно-обоснованные рекомен-
дации по проблемным вопросам прокурорского надзора, правотвор-
ческой деятельности, правоприменительной практики;  

2) рассматривать предложения по усилению борьбы с пре-
ступностью и правонарушениями, совершенствованию координации 

                                           
138 Положение о научно-консультативном совете утверждено приказом Генерального 

прокурора РФ № 1 от 3 января 1996 г.  



деятельности правоохранительных органов, предварительного след-
ствия, государственного обвинения в суде;  

3) обсуждать по поручению Генерального прокурора РФ про-
екты законодательных и иных актов, по которым в законодательные 
органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, 
вносятся предложения об их принятии, изменении, дополнении или 
отмене;  

4) давать по поручению Генерального прокурора РФ эксперт-
ные заключения по поступившим в Генеральную прокуратуру РФ 
проектам законодательных актов, подготовленных компетентными 
органами;  

5) вырабатывать с другими правоохранительными органами 
согласованные позиции по законопроектам в сфере борьбы с пре-
ступностью и охране правопорядка;  

6) проводить по поручению Генерального прокурора РФ науч-
ные экспертизы по спорным или недостаточно урегулированным во-
просам применения законов, разрабатывать соответствующие реко-
мендации;  

7) оказывать методическую помощь консультативным советам 
прокуратур субъектов Российской Федерации, военных и других 
специализированных прокуратур, координировать работу этих сове-
тов.  

Работа Научно-консультативного совета освещается в «Бюл-
летене Генеральной прокуратуры», журнале «Законность», других 
изданиях и средствах массовой информации.  

14.9 Прокуратуры субъектов Российской Федерации и при-
равненные к ним военные и специализированные прокуратуры, 
научные и образовательные учреждения, объявленные юридиче-
скими лицами  

Возглавляют прокуратуры субъектов Российской Федерации, а 
также приравненные к ним военные, транспортные и природоохра-
нительные (специализированные) прокуратуры соответствующие 
прокуроры. У таких прокуроров есть первые заместители и замести-
тели. В прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравнен-
ных к ним военных и иных специализированных прокуратурах обра-
зуются коллегии. Председателем коллегии всегда является прокурор 
субъекта Российской Федерации. В состав коллегии также входят 
назначаемые им прокурорские работники, а также должностные ли-
ца прокуратуры в связи с занимаемой ими должностью. По должно-
сти в состав коллегии входят первый заместитель и заместители 
прокурора субъекта Российской Федерации.  



Коллегия — это совещательный орган, на основании решений 
которого прокуроры субъектов Российской Федерации, приравнен-
ные к ним военные, транспортные и природоохранительные проку-
роры издают приказы.  

Структура прокуратур субъектов Российской Федерации, при-
равненных к ним военных, транспортных и природоохранительных 
прокуратур состоит из управлений и отделов (на правах управлений, 
в составе управлений). Здесь, к примеру, должны быть сформирова-
ны отделы по обеспечению участия прокуроров в арбитражном про-
цессе139.  

Возглавляют управления и отделы на правах управлений на-
чальники, они же являются старшими помощниками, а их замести-
тели и начальники отделов в составе управлений — помощниками 
прокуроров субъектов Российской Федерации. Кроме того, в указан-
ных прокуратурах имеются должности старших помощников и по-
мощников прокурора, старших прокуроров и прокуроров управле-
ний и отделов, старших прокуроров-криминалистов и прокуроров-
криминалистов, а также следователей по особо важным делам и 
старших следователей и их помощников. У прокуроров субъектов 
Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров могут 
быть помощники по особым поручениям, статус которых соответст-
вует статусу заместителей начальников управлений.  

Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравнен-
ные к ним прокуратуры:  

1) осуществляют прокурорский надзор и иные направления 
деятельности прокуратуры;  

2) осуществляют оперативное управление имеющимися у них 
объектами социально-бытового и хозяйственного назначения;  

3) взаимодействуют с другими прокуратурами;  
4) осуществляют иные виды деятельности.  
Научные и образовательные учреждения системы прокурату-

ры РФ помимо научно-исследовательской деятельности, а для обра-
зовательных учреждений – и учебного процесса, также как и проку-
ратуры субъектов Российской Федерации занимаются оперативным 
управлением имеющихся у них объектов социально-бытового и хо-
зяйственного назначения.  

                                           
139 См.: О задачах органов прокуратуры по реализации полномочий в арбитражном про-

цессе: Приказ Генерального прокурора РФ от 24 октября 1996 г. № 59// Вестник Высшего Ар-
битражного Суда РФ.- 1997. № 1.  



14.10 Прокуроры субъектов Российской Федерации и при-
равненные к ним прокуроры. Их полномочия, порядок назначения 
на должность  

Прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные 
к ним прокуроры правомочны:  

1) руководить деятельностью прокуратур городов и районов, 
иных приравненных к ним прокуратур на основе законов, дейст-
вующих на территории Российской Федерации, и нормативных ак-
тов Генерального прокурора РФ (ст. 18 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»);  

2) вносить изменения в штатные расписания своих аппаратов и 
подчиненных прокуратур в пределах численности и фонда оплаты 
труда, установленных Генеральным прокурором РФ (ст. 18 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»);  

3) назначать на должность и освобождать от должности:  
а) работников аппарата соответствующей прокуратуры, за ис-

ключением своих заместителей;  
б) заместителей прокуроров, начальников отделов, старших 

помощников и помощников прокуроров, старших прокуроров-
криминалистов и прокуроров-криминалистов, следователей по особо 
важным делам, старших следователей, следователей и их помощни-
ков нижестоящих прокуратур (п. 2 ст. 40.5 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»);  

4) налагать дисциплинарные взыскания на работников, назна-
чаемых ими на должность, за исключением лишения нагрудного 
знака «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» (ч. 
3 ст. 41.7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции»);  

5) налагать дисциплинарные взыскания на работников, назна-
чаемых на должность Генеральным прокурором РФ (кроме своих 
заместителей), за исключением лишения их нагрудного знака «По-
четный работник прокуратуры Российской Федерации», понижения 
в должности и увольнения из органов прокуратуры140;  

6) назначать прокурорских работников в состав коллегии про-
куратуры субъекта Российской Федерации;  

7) председательствовать в заседаниях коллегии прокуратуры 
субъекта Российской Федерации;  

8) принимать участие в заседаниях федеральных органов ис-
полнительной власти, представительных (законодательных) и ис-

                                           
140 См.: О порядке привлечения к дисциплинарной ответственности работников, назна-

чаемых на должность Генеральным прокурором Российской Федерации: Распоряжение Гене-
рального прокурора РФ от 8 сентября 1998 г. № 63/6р.  



полнительных органов субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих органи-
заций, где рассматриваются внесенные ими представления и протес-
ты (ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации»);  

9) по поручению Генерального прокурора РФ присутствовать 
на заседаниях палат Федерального Собрания РФ, их комитетов и ко-
миссий, Правительства РФ, представительных (законодательных) и 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления (ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»);  

10) присутствовать на заседаниях представительных (законо-
дательных) и исполнительных органов субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления соответствующего и ни-
жестоящего уровней (ч. 2 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»);  

11) издавать приказы, указания, распоряжения, обязательные 
для исполнения всеми подчиненными работниками (ст. 18 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»);  

12) давать поручение нижестоящим прокурорам о необходи-
мости их присутствия на заседаниях представительных (законода-
тельных) и исполнительных органов субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления соответствующего и ниже-
стоящего уровней (ч. 2 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»);  

13) продлять срок предварительного следствия до 12 месяцев 
(ч. 5 ст. 162 УПК);  

14) давать согласие на продление срока заключения под стра-
жу свыше 6 до 12 месяцев (ч. 1 ст. 109 УПК);  

15) давать согласие на возбуждение ходатайства о продлении 
предельного срока содержания обвиняемого под стражей (ч. 7 ст. 
109 УПК); 

16) принимать решение о возбуждении уголовного дела, либо 
о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело 
было возбуждено в отношении других лиц или по факту соверше-
ния деяния, содержащего признаки преступления, в отношении:  

 

— депутата законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации,  

— депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица органа местного самоуправле-
ния,  



— члена избирательной комиссии, комиссии референдума с 
правом решающего голоса (ст. 448 УПК);  

17) в пределах компетенции прокурора в арбитражном про-
цессе обращаться в арбитражный суд субъекта Российской Федера-
ции (ст. 52 АПК).  

Частью полномочий прокуроров субъектов Российской Феде-
рации обладают также прокуроры прокуратур, осуществляющих 
надзор за исполнением законов на особорежимных объектах и в во-
инских частях Российской Федерации. Хотя указанные прокуратуры 
относятся к специализированным прокуратурам, приравненным к 
прокуратурам городов и районов, возглавляющие их прокуроры в 
части дачи согласия на возбуждение ходатайства о продлении пре-
дельного срока содержания обвиняемого под стражей, обращения в 
арбитражные суды с исками, а также внесения представлений на 
приговоры, решения, определения и постановления судов, осущест-
вляющих правосудие на особорежимных объектах Российской Фе-
дерации, в закрытых административно-территориальных образо-
ваньях, закрытых и обособленных военных городках и особорежим-
ных воинских частях, обладают полномочиями прокуроров субъек-
тов Российской Федерации141.  

Согласно закону и своим должностным обязанностям проку-
роры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним про-
куроры должны:  

1) как и вся прокуратура в целом, осуществлять прокурорский 
надзор и иные направления деятельности прокуратуры;  

2) активно использовать свои полномочия для правовой защи-
ты детства;  

3) обращать особое внимание на предупреждение пьянства, 
наркомании, бродяжничества, рецидивной преступности, нарушений 
порядка приобретения и использования оружия, безнадзорности не-
совершеннолетних и своевременную передачу в правоохранитель-
ные органы материалов о преступлениях;  

4) при осуществлении надзора за исполнением законов и за-
конностью правовых актов, проведении проверок соблюдения фи-
нансового, банковского, валютного, налогового, таможенного и тру-
дового законодательства обращать внимание на выявление и преду-
преждение уголовно наказуемых правонарушений; установив при-

                                           
141 См.: О полномочиях прокуратур, осуществляющих надзор за исполнением законов 

на особорежимных объектах Российской Федерации: Приказ Генерального прокурора РФ от 24 
февраля 1999 г. № 10.  



знаки состава преступления в противоправном деянии, возбуждать 
уголовное дело и организовывать его расследование142;  

5) использовать предостережение о недопустимости наруше-
ния закона как важнейшую меру предупреждения правонарушений;  

6) считать основным направлением деятельности органов про-
куратуры в борьбе с преступностью пресечение и предупреждение 
организованной преступности;  

7) в установленных законом случаях лично санкционировать 
решения, принимаемые региональными управлениями по организо-
ванной преступности МВД России;  

8) обращать особое внимание на безусловное выполнение за-
конов, направленных на предупреждение преступности среди несо-
вершеннолетних и прежде всего ее организованных форм; обеспечи-
вать соблюдение всех процессуальных особенностей расследования 
уголовных дел в отношении подростков;  

9) сосредоточить усилия на обеспечении раскрываемости и 
пресечении умышленных убийств, бандитизма, терроризма, эконо-
мических преступлений и коррупции, незаконного оборота оружия и 
наркотиков;  

10) бескомпромиссно осуществлять уголовное преследование 
должностных лиц, оказывавших содействие криминальным структу-
рам в преступной деятельности;  

11) решительно противодействовать попыткам укрытия пре-
ступлений от регистрации; принимать все меры к обеспечению свое-
временного и качественного расследования и раскрытия преступле-
ний, к повышению эффективности в работе следователей, прокуро-
ров-криминалистов; остро реагировать на бездеятельность в уста-
новлении и розыске преступников, на факты необоснованного при-
остановления и прекращения уголовных дел143;  

12) обеспечить высокий уровень поддержания государствен-
ного обвинения в судах;  

13) при проведении проверок соблюдения законности и режи-
ма содержания в местах лишения свободы принципиально реагиро-
вать на выявленные нарушения, не допускать послабления опасным 
преступникам144;  
                                           

142 См.: Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью: При-
каз Генерального прокурора РФ от 26 июня1997 г. № 34// Сборник основных приказов и указа-
ний Генерального прокурора РФ.- М., 1999.  

143 См.: Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью: При-
каз Генерального прокурора РФ от 26 июня1997 г. № 34// Сборник основных приказов и указа-
ний Генерального прокурора РФ.- М., 1999.  

144 См.: Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью: При-
каз Генерального прокурора РФ от 26 июня1997 г. № 34// Сборник основных приказов и указа-
ний Генерального прокурора РФ.- М., 1999.  



14) установить личный контроль над соблюдением законности 
при расследовании по делам о преступлениях, совершенных депута-
тами и кандидатами в депутаты органов законодательной (предста-
вительной) власти субъектов Российской Федерации и местного са-
моуправления;  

15) обеспечивать немедленную проверку соблюдения законно-
сти при задержании депутатов органов законодательной власти 
субъектов Российской Федерации, привлечении их к уголовной, а 
также административной ответственности за совершение правона-
рушений, предусматривающих применение мер административного 
взыскания в судебном порядке145;  

16) координировать деятельность всех правоохранительных 
органов на территории субъекта Российской Федерации, обеспечи-
вать постоянное взаимодействие с транспортными прокурорами и 
прежде всего на направлениях деятельности, требующих совместно-
го решения комплексных проблем146;  

17) регулярно обсуждать состояние законности при рассмот-
рении заявлений и сообщений о преступлениях и меры по ее укреп-
лению на координационных совещаниях руководителей правоохра-
нительных органов, заседаниях коллегий, вносить необходимые 
предложения в органы законодательной и исполнительной власти, 
информировать Генеральную прокуратуру РФ о проблемах, тре-
бующих вмешательства на федеральном уровне147;  

18) способствовать повышению и укреплению авторитета Рос-
сийской прокуратуры на международной арене, отстаивать и пропа-
гандировать принципы ее деятельности, направленной на борьбу с 
преступностью, иными нарушениями законности, защиту прав и 
свобод человека;  

19) проявлять инициативу в развитии международно-правовых 
отношений, вносить руководству Генеральной прокуратуры РФ 
предложения о постановке перед компетентными органами Россий-
ской Федерации и международными организациями актуальных во-
просов в борьбе с преступностью;  

                                           
145 См.: О дополнительных мерах по обеспечению соблюдения законности при привле-

чении к уголовной и административной ответственности депутатов и кандидатов в депутаты 
органов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации И мест-
ного самоуправления: Указание Генерального прокурора РФ от 7 июля 1999 г. № 40/36.  

146 См.: Об улучшении организации работы транспортных прокуратур и повышении 
эффективности их деятельности: Приказ Генерального прокурора РФ от 31 марта 1998 г. № 19// 
Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора РФ.- М., 1999.  

147 См.: Об усилении прокурорского надзора за соблюдением законности при разреше-
нии заявлений, сообщений и иной информации о совершенных и подготовляемых преступлени-
ях: Приказ Генерального прокурора РФ от 10 января 1999 г. № 3.  



20) обеспечить участие прокуроров в международных совеща-
ниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводи-
мых международными организациями и правоохранительными 
структурами других государств по этим вопросам148;  

21) всемерно расширять и укреплять сотрудничество с право-
охранительными органами других государств, наладить взаимодей-
ствие с ними в раскрытии и расследовании транснациональных пре-
ступлений, обеспечить строгое и неуклонное исполнение междуна-
родных договоров и соглашений, регулярно анализировать и обоб-
щать практику исполнения международных поручений о правовой 
помощи, принимать необходимые меры к ее совершенствованию149;  

22) способствовать формированию правового сознания и пра-
вовой культуры населения150;  

23) осуществить меры по углублению деловых отношений и 
контактов со средствами массовой информации, кино-, видео-, ау-
диостудиями и объединениями, издательствами, совершенствованию 
общественных связей151;  

24) вносить предложения по укреплению правопорядка в 
представительные (законодательные), исполнительные органы и ор-
ганы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации; при необходимости приглашать их руководителей на за-
седания коллегий и оперативных совещаний, посвященных обсуж-
дению проблем борьбы с преступностью152;  

25) обобщать и анализировать практику прокурорского надзо-
ра и иных направлений деятельности нижестоящих прокуроров;  

26) улучшать постановку информационно-аналитической и 
методической работы, системно использовать в этих целях статисти-
ческие и иные данные, материалы прокурорских проверок, уголов-
ных, гражданских и арбитражных дел, контролирующих органов, а 
также дела об административных правонарушениях, результаты 
проверок заявлений и жалоб граждан, научных исследований, сооб-

                                           
148 См.: Об организации международного сотрудничества прокуратуры Российской Фе-

дерации: Приказ Генерального прокурора РФ от 3 августа 1998 г. № 50.  
149 См.: Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью: При-

каз Генерального прокурора РФ от 26 июня1997 г. № 34// Сборник основных приказов и указа-
ний Генерального прокурора РФ.- М., 1999.  

150 См.: Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью: При-
каз Генерального прокурора РФ от 26 июня1997 г. № 34// Сборник основных приказов и указа-
ний Генерального прокурора РФ.- М., 1999.  

151 См.: О задачах органов прокуратуры по взаимодействию со средствами массовой 
информации, совершенствованию общественных связей: Приказ Генерального прокурора РФ от 
8 июля 1998 г. № 45.  

152 См.: Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью: При-
каз Генерального прокурора РФ от 26 июня1997 г. № 34// Сборник основных приказов и указа-
ний Генерального прокурора РФ.- М., 1999.  



щения средств массовой информации и другие сведения, характери-
зующие криминогенную обстановку153;  

27) осуществлять иные предусмотренные нормативными ак-
тами обязанности.  

Порядок назначения на должность прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации закреплен в ч. 3 ст. 129 Конституции РФ. На 
должность прокуроры субъектов Российской Федерации назначают-
ся Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, определяе-
мыми субъектами Российской Федерации. Прокуроры субъектов 
Российской Федерации подчинены и подотчетны Генеральному про-
курору Российской Федерации и освобождаются им от занимаемой 
должности. В законе отсутствует требование о согласовании с орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации ре-
шения об освобождении прокурора субъекта Российской Федерации 
от должности.  

О назначении и об освобождении от должности прокуроров 
субъектов Российской Федерации в печати публикуются сообщения.  

14.11 Прокуратура района (города). Организация работы 
прокуратуры района (города)  

Организационная структура прокуратур городов и районов 
аналогична структуре вышестоящих прокуратур, но менее сложна. 
Хотя по решению Генерального прокурора РФ и здесь могут быть 
образованы отделы. Возглавляют названные прокуратуры также со-
ответствующие прокуроры. Здесь есть должности первого замести-
теля и заместителей прокуроров, начальников отделов, старших по-
мощников и помощников прокуроров, старших прокуроров-
криминалистов, прокуроров-криминалистов, а также старших следо-
вателей и следователей.  

14.12 Прокурор района (города), порядок назначения на долж-
ность, полномочия  

На должность прокуроры городов и районов назначаются так 
же, как и освобождаются от должности — Генеральным прокурором 
РФ. Об их назначении и об их освобождении от должности публи-
куются в печати сообщения.  

Они подчинены и подотчетны вышестоящим прокурорам и 
Генеральному прокурору РФ.  

Между тем прокурор района (города) вправе:  
                                           

153 См.: Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью: При-
каз Генерального прокурора РФ от 26 июня1997 г. № 34// Сборник основных приказов и указа-
ний Генерального прокурора РФ.- М., 1999.  



1) продлять срок предварительного следствия до 6 месяцев (ч. 
3 ст. 162 УПК);  

2) давать согласие на продление срока заключения под стра-
жу до 6 месяцев (ч. 1 ст. 109 УПК);  

3) вносить вышестоящему прокурору предложения об измене-
нии штатной численности своих аппаратов и подчиненных (если та-
ковые имеются) прокуратур, о кадровых изменениях (ст. 19 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»);  

4) назначать на должность и освобождать от должности работ-
ников, не занимающих должности прокуроров и следователей (ч. 3 
ст. 40.5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции»);  

5) налагать дисциплинарные взыскания в виде замечания, вы-
говора, строгого выговора, а также увольнения работников, назна-
чаемых ими на должность (ч. 4 ст. 41.7 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»);  

6) принимать участие в заседаниях федеральных органов ис-
полнительной власти, представительных (законодательных) и ис-
полнительных органов субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих органи-
заций, где рассматриваются внесенные ими представления и протес-
ты (ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации»);  

7) по поручению Генерального прокурора РФ присутствовать 
на заседаниях палат Федерального Собрания РФ, их комитетов и ко-
миссий, Правительства РФ, представительных (законодательных) и 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления (ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»);  

8) присутствовать на заседаниях представительных (законода-
тельных) и исполнительных органов и органов местного самоуправ-
ления соответствующего и нижестоящего уровней (ч. 2 ст. 7 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»);  

9) осуществлять иные виды деятельности.  
Прокурор района (города) обязан:  
1) как и вся прокуратура в целом, осуществлять прокурорский 

надзор и иные направления деятельности прокуратуры;  
2) считать основным направлением деятельности органов про-

куратуры в борьбе с преступностью пресечение и предупреждение 
организованной преступности;  

3) обращать особое внимание на безусловное выполнение за-
конов, направленных на предупреждение преступности среди несо-



вершеннолетних и прежде всего ее организованных форм; обеспечи-
вать соблюдение всех процессуальных особенностей расследования 
уголовных дел в отношении подростков;  

4) активно использовать свои полномочия для правовой защи-
ты детства, предупреждения безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних;  

5) сосредоточить усилия на обеспечении раскрываемости и 
пресечении умышленных убийств, бандитизма, терроризма, эконо-
мических преступлений и коррупции, незаконного оборота оружия и 
наркотиков;  

6) бескомпромиссно осуществлять уголовное преследование 
должностных лиц, оказывавших содействие криминальным структу-
рам в преступной деятельности;  

7) особое внимание обращать на предупреждение пьянства, 
наркомании, бродяжничества, рецидивной преступности, нарушений 
порядка приобретения и использования оружия, безнадзорности не-
совершеннолетних и своевременную передачу в правоохранитель-
ные органы материалов о преступлениях;  

8) вносить предложения по укреплению правопорядка в пред-
ставительные (законодательные), исполнительные органы и органы 
местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие органи-
зации;  

9) при осуществлении надзора за исполнением законов и за-
конностью правовых актов, проведении проверок соблюдения фи-
нансового, банковского, валютного, налогового, таможенного и тру-
дового законодательства обращать внимание на выявление и преду-
преждение уголовно наказуемых правонарушений; установив при-
знаки состава преступления в противоправном деянии, возбуждать 
уголовное дело и организовывать его расследование;  

10) способствовать формированию правового сознания и пра-
вовой культуры населения;  

11) решительно противодействовать попыткам укрытия пре-
ступлений от регистрации; принимать все меры к обеспечению свое-
временного и качественного расследования и раскрытия преступле-
ний, к повышению эффективности в работе следователей, прокуро-
ров-криминалистов; остро реагировать на бездеятельность в уста-
новлении и розыске преступников, на факты необоснованного при-
остановления и прекращения уголовных дел;  

12) обеспечить высокий уровень поддержания государствен-
ного обвинения в судах, внесение представлений на незаконные и 
необоснованные судебные постановления, определения и пригово-
ры;  



13) при проведении проверок соблюдения законности и режи-
ма содержания в местах лишения свободы принципиально реагиро-
вать на выявленные нарушения, не допускать послабления опасным 
преступникам;  

14) всемерно расширять и укреплять сотрудничество с право-
охранительными органами других государств, наладить взаимодей-
ствие с ними в раскрытии и расследовании транснациональных пре-
ступлений, обеспечить строгое и неуклонное исполнение междуна-
родных договоров и соглашений, регулярно анализировать и обоб-
щать практику исполнения международных поручений о правовой 
помощи, принимать необходимые меры к ее совершенствованию;  

15) улучшать постановку информационно-аналитической и 
методической работы, системно использовать в этих целях статисти-
ческие и иные данные, материалы прокурорских проверок, уголов-
ных, гражданских и арбитражных дел, контролирующих органов, а 
также дела об административных правонарушениях, результаты 
проверок заявлений и жалоб граждан, научных исследований, сооб-
щения средств массовой информации и другие сведения, характери-
зующие криминогенную обстановку154;  

16) осуществить меры по углублению деловых отношений и 
контактов со средствами массовой информации, кино-, видео-, ау-
диостудиями и объединениями, издательствами, совершенствованию 
общественных связей155;  

17) организовывать исполнение приказов и указаний выше-
стоящих прокуроров на обслуживаемой территории;  

18) осуществлять иные предусмотренные нормативными ак-
тами обязанности.  

14.13 Прокуратура на железнодорожном, водном и воздуш-
ном транспорте  

Прокуратуры на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте являются специализированными прокуратурами. Иначе 
они именуются транспортными прокуратурами. Данный вид проку-
ратур по своей структуре и компетенции может быть приравнен к 
прокуратуре субъекта Российской Федерации или прокуратуре горо-
да, района. Предметы ведения данных транспортных прокуратур 
строго разграничены. При разграничении их полномочий учитыва-
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ются местные условия, протяженность транспортных коммуника-
ций, дислокации транспортных объектов и прокуратур. Распределе-
ние полномочий осуществляется с одной стороны, руководствуясь 
общими организационными основами, с другой — с учетом статуса 
поднадзорных объектов в системе транспортных либо таможенных 
органов. Причем расследованием наиболее сложных и актуальных 
дел здесь занимаются следственные подразделения транспортных 
прокуратур на правах прокуратур субъектов Российской Федерации.  

Транспортные прокуратуры взаимодействуют с территориаль-
ными прокуратурами. При необходимости выполнения большого 
объема работы они вправе привлекать к участию в производстве 
первоначальных следственных действий на местах катастроф, кру-
шений, аварий и других происшествий на транспорте с тяжкими по-
следствиями работников территориальных прокуратур.  

Основные свои усилия транспортные прокуроры сосредотачи-
вают на надзоре за исполнением законов Министерством путей со-
общения, Министерством транспорта (за исключением вопросов ав-
томобильно-дорожной службы), Федеральной авиационной службой 
РФ, Межгосударственным авиационным комитетом (за исключени-
ем актов межгосударственного характера), Государственным тамо-
женным комитетом, а также входящими в их систему органами кон-
троля и должностными лицами, руководителями поднадзорных 
коммерческих и некоммерческих организаций и соответствием зако-
нам издаваемых ими правовых актов. Первостепенное значение при-
дается соблюдению прав и свобод человека и гражданина, своевре-
менному предупреждению и пресечению нарушений действующего 
законодательства.  

Приоритетными направлениями деятельности транспортных 
прокуратур является осуществление надзора за исполнением законов 
о безопасности движения, полетов, плавания, защите прав потреби-
телей при пользовании транспортными услугами, охране их жизни, 
здоровья и имущества, соблюдении трудовых, жилищных и других 
социальных прав работников транспорта. Ими активно отстаиваются 
интересы государства и трудовых коллективов при реформировании 
собственности и реорганизации транспортных предприятий и орга-
низаций.  

При обнаружении фактов ограничения прав и интересов пас-
сажиров, других потребителей транспортных услуг, работников 
транспорта транспортные прокуроры возбуждают производства об 
административных правонарушениях, а при наличии к тому основа-
ний — и уголовные дела. Они же предъявляют и поддерживают в 
суде (арбитражном суде) иски для защиты общезначимых или госу-



дарственных интересов, прав и гарантий граждан, нуждающихся в 
особой социальной и правовой охране. Обязанностью транспортных 
прокуроров является незамедлительное реагирование на сигналы о 
возникновении конфликтов в трудовых коллективах, обеспечиваю-
щих безопасность движения, полетов, плавания. Руководители про-
куратур лично проводят разъяснительную работу в таких коллекти-
вах, а в случаях нарушений требований законодательства, регули-
рующего порядок разрешения трудовых споров (забастовок), при-
нимают меры, предусмотренные законом.  

В последнее время транспортными прокуратурами усилен над-
зор за исполнением законодательства о сохранности федеральной 
собственности, закрепленной за транспортными предприятиями и 
организациями, а также грузов, переданных им для перевозки. Осо-
бое внимание обращается на пресечение различного рода злоупот-
реблений и хищений, разбазаривания и не целевого использования 
федерального имущества, бюджетных средств. Принимаются меры, 
обеспечивающие исполнение администрацией транспортных пред-
приятий и организаций требований закона о реагировании на каж-
дый факт утраты или хищения грузов, устранении их причин и свое-
временном направлении материалов в правоохранительные органы. 
Безотлагательно рассматриваются поступающие в прокуратуру ма-
териалы по этим вопросам и принимаются решения о привлечении 
виновных к административной и уголовной ответственности, воз-
мещении причиненного ущерба. Целенаправленно используются в 
профилактических целях материалы уголовных, гражданских, ар-
битражных и административных дел.  

Еще одной важнейшей задачей транспортных прокуроров счи-
тается работа по организации надзора за исполнением таможенного 
законодательства, направленного на обеспечение экономической 
безопасности Российской Федерации. В связи с развитием межгосу-
дарственных отношений в этой сфере и созданием таможенных сою-
зов неослабное внимание уделяется надзору за выполнением требо-
ваний, вытекающих из межгосударственных договоров по таможен-
ным вопросам. При выявлении нарушений транспортные прокуроры 
в пределах своей компетенции принимают соответствующие меры 
реагирования, а о незаконных актах общего характера, принимаемых 
ГТК России, незамедлительно сообщают в Генеральную прокурату-
ру РФ.  

Генеральная прокуратура РФ предписывает транспортным 
прокурорам повысить уровень надзора за законностью в деятельно-
сти органов внутренних дел на транспорте по борьбе с преступно-
стью и нарушениями общественного порядка на вокзалах, в портах и 



других транспортных объектах. Не оставлять без соответствующего 
реагирования случаи неисполнения требований закона о полноте ре-
гистрации и учета заявлений и сообщений о совершенных преступ-
лениях, принятия по ним необоснованных решений. Обеспечить 
устранение всех причин и условий, способствующих этим наруше-
ниям. В этой связи транспортными прокуратурами организовывается 
надлежащий надзор за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предва-
рительное следствие на транспорте и в таможенной системе. Свои 
основные усилия они сосредоточивают на обеспечении принципа 
неотвратимости ответственности и прежде всего в борьбе с органи-
зованной преступностью, терроризмом, тяжкими преступлениями 
против жизни и здоровья, преступными нарушениями правил безо-
пасности движения, повлекшими гибель людей, крушения, аварии 
либо дезорганизацию работы транспорта. При этом максимально 
применяются средства прокурорского реагирования в целях пресе-
чения и предупреждения контрабанды материальных и валютных 
ценностей, особенно стратегически важных сырьевых товаров, при-
родных ресурсов, предметов искусства и культуры, имеющих исто-
рическое значение, а также незаконного оборота оружия и наркоти-
ков, других преступных нарушений таможенного законодательства.  

Транспортные прокуроры, их заместители и помощники по-
всеместно принимают участие в рассмотрении судами уголовных, 
гражданских и арбитражных дел. Проверяют законность судебных 
решений, вносят представления на незаконные и необоснованные 
судебные постановления по уголовным и гражданским делам, рас-
смотренным с участием транспортного прокурора. Своевременно 
обжалуют в апелляционном и кассационном порядке незаконные и 
необоснованные судебные решения, принятые по арбитражным де-
лам, возбужденным на основании принесенных ими исков (заявле-
ний). Когда же транспортными прокурорами выявляются незакон-
ные приговоры и решения судов, постановленные по рассмотренным 
без их участия делам, а также вступившие в законную силу, ими 
вносятся представления соответствующим территориальным проку-
рорам с приложением проектов кассационных или надзорных пред-
ставлений156.  

14.14 Военная прокуратура, ее функции, задачи, компетен-
ция. Система органов военной прокуратуры, особенности ее 

                                           
156 См.: Об улучшении организации работы транспортных прокуратур и повышении 

эффективности их деятельности: Приказ Генерального прокурора РФ от 31 марта 1998 г. № 19// 
Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора РФ.- М., 1999.  



структуры. Порядок назначения военных прокуроров. Взаимоот-
ношения военной прокуратуры с военным командованием  

Военная прокуратура осуществляет прокурорский надзор и 
иные направления деятельности прокуратуры в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах, созданных в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами.  

Система органов военной прокуратуры состоит из Главной во-
енной прокуратуры, военных прокуратур военных округов, флотов, 
Ракетных войск стратегического назначения, Федеральной погра-
ничной службы Российской Федерации, Московской городской во-
енной прокуратуры и других военных прокуратур, приравненных к 
прокуратурам субъектов Российской Федерации, военных прокура-
тур объединений, соединений, гарнизонов и других военных проку-
ратур, приравненных к прокуратурам городов и районов.  

По решению Главного военного прокурора в военных проку-
ратурах, приравненных к прокуратурам городов и районов, могут 
создаваться прокурорские, прокурорско-следственные и следствен-
ные участки.  

Возглавляются органы военной прокуратуры заместителем 
Генерального прокурора РФ. Он же является Главным военным про-
курором и руководит работой Главной военной прокуратуры.  

Главный военный прокурор:  
1) подчинен и подотчетен Генеральному прокурору РФ;  
2) руководит деятельностью органов военной прокуратуры;  
3) обеспечивает подбор, расстановку и воспитание кадров;  
4) вносит представления о призыве и поступлении граждан на 

военную службу в органы военной прокуратуры, об их увольнении в 
запас и об отставке;  

5) создает в военных прокуратурах, приравненных к прокура-
турам городов и районов, прокурорские, прокурорско-следственные 
и следственные участки;  

6) назначает прокурорских работников в состав коллегии 
Главной военной прокуратуры;  

7) утверждает Положение о структурных подразделениях 
Главной военной прокуратуры;  

8) проводит аттестацию военных прокуроров и следователей;  
9) председательствует в заседаниях коллегии Главной военной 

прокуратуры;  
10) издает приказы и указания, обязательные для исполнения 

всеми военными прокуратурами;  
11) обладает иными полномочиями. 



Как и любой другой военный прокурор, он вправе:  
1) участвовать в заседаниях коллегий, военных советов, слу-

жебных совещаниях органов военного управления;  
2) назначать вневедомственные ревизии и проверки, затраты 

на проведение которых возмещаются по постановлению прокурора 
органами военного управления, где состоят на довольствии прове-
ряемые воинские части и учреждения;  

3) по предъявлении служебного удостоверения беспрепятст-
венно входить на территории и в помещения воинских частей, пред-
приятий, учреждений, организаций и штабов независимо от уста-
новленного в них режима, иметь доступ к их документам и материа-
лам;  

4) проверять законность содержания осужденных, арестован-
ных и задержанных военнослужащих на гауптвахтах, в дисципли-
нарных частях и других местах их содержания, немедленно освобо-
ждать незаконно содержащихся там лиц;  

5) требовать обеспечения охраны, содержания и конвоирова-
ния лиц, находящихся на войсковых и гарнизонных гауптвахтах, в 
иных местах содержания задержанных и заключенных под стражу, 
соответственно воинскими частями, военными комендантами, ка-
раулами по конвоированию внутренних войск МВД РФ, органами и 
учреждениями внутренних дел РФ.  

Как уже отмечалось, образовывать, реорганизовывать и лик-
видировать органы военной прокуратуры, определять их статус, 
компетенцию, структуру и штаты может только Генеральный проку-
рор РФ. Его приказы по этим вопросам реализуются в соответствии 
с директивами Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, командо-
вания Федеральной пограничной службы РФ, других войск, воин-
ских формирований и органов.  

Все иные организационно-штатные вопросы военных проку-
ратур решаются Главным военным прокурором совместно с Гене-
ральным штабом Вооруженных Сил РФ, командованием Федераль-
ной пограничной службы РФ, других войск, воинских формирова-
ний и органов в пределах установленной Генеральным прокурором 
РФ штатной численности.  

У Главного военного прокурора есть первые заместители и за-
местители. В Главной военной прокуратуре действует коллегия, 
председателем которой является Главный военный прокурор. В со-
став коллегии также входят назначаемые Главным военным проку-
рором прокурорские работники, а также должностные лица прокура-
туры в связи с занимаемой ими должностью. По должности в состав 
коллегии входят первый заместитель и заместители Главного воен-



ного прокурора. Персональный же состав коллегии по представле-
нию Главного военного прокурора утверждается Генеральным про-
курором РФ.  

Главная военная прокуратура состоит из управлений, отделов 
(самостоятельных и в составе управлений), канцелярии и приемной. 
Возглавляют управления и самостоятельные отделы начальники, они 
же являются старшими помощниками, а их заместители, начальники 
отделов в составе управлений, канцелярии и приемной — помощни-
ками Главного военного прокурора. Кроме того, в Главной военной 
прокуратуре имеются 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. У Главного военного прокурора имеются 
старшие помощники по особым поручениям, статус которых соот-
ветствует статусу начальников управлений, и помощники по особым 
поручениям, статус которых соответствует статусу заместителей на-
чальников управлений.  

Военные прокуроры — руководители прокуратур, за исключе-
нием Главного военного прокурора, а также заместители Главного 
военного прокурора, начальники управлений и отделов Главной во-
енной прокуратуры и их заместители, а также заместители прокуро-
ров военных округов, флотов, приравненных к ним прокуроров, на-
значаются на должность и освобождаются от должности Генераль-
ным прокурором РФ. Главный военный прокурор, как заместитель 
Генерального прокурора РФ, назначается на должность и освобож-
дается от должности Советом Федерации Федерального Собрания 
РФ по представлению Генерального прокурора РФ.  

Старшие прокуроры и прокуроры, старшие прокуроры-
криминалисты и прокуроры-криминалисты, а также старшие следо-
ватели по особо важным делам и следователи по особо важным де-
лам Главной военной прокуратуры назначаются на должность и ос-
вобождаются от должности самим Главным военным прокурором. 
Полномочиями назначать на аналогичные должности прокуроров и 
следователей в аппаратах своих и нижестоящих прокуратур наделе-
ны прокуроры военных округов, флотов, а также в приравненные к 
ним прокуроры.  

О каждом факте назначения или освобождения от должности 
военного прокурора – руководителя одной из военных прокуратур в 
печати публикуется сообщение.  

И еще одно правило, характеризующее правовое положение, 
как военной прокуратуры, так и военных прокуроров. Несмотря на 
то, что военные прокуроры имеют статус военнослужащих и обла-



дают правами (льготами), установленными Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих», согласно ч. 1 ст. 47 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации» они осуществляют 
свои полномочия независимо от командования и органов военного 
управления в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.  

Между тем именно на Министерство обороны РФ, командова-
ние Федеральной пограничной службы РФ, других войск и воинских 
формирований законом возложено финансирование, а также матери-
ально-техническое обеспечение (выделение служебных помещений, 
транспорта, средств связи и других видов обеспечения и довольст-
вия) органов военной прокуратуры. Охраной же служебных поме-
щений органов военной прокуратуры занимаются воинские части.  

14.15 Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 
должность прокуроров и следователей  

В соответствии со ст. 40.1 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации» прокурором или следователем может 
быть:  

— граждане Российской Федерации;  
— имеющий высшее юридическое образование, полученное в 

образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания, имеющем государственную аккредитацию;  

— обладающий необходимыми профессиональными и мо-
ральными качествами;  

— способный по состоянию здоровья исполнять возлагаемые 
на него служебные обязанности.  

Дополнительные требования предъявляются к кандидатам на 
должности военных прокуроров и следователей. Таковые должны 
быть, кроме того:  

— годными по состоянию здоровья к военной службе;  
— поступившими на военную службу; а также  
— имеющими офицерское звание.  
В исключительных случаях на должности помощников проку-

роров и следователей прокуратур городов, районов, приравненных к 
ним прокуратур могут назначаться лица, обучающиеся по юридиче-
ской специальности на четвертом и последующих курсах в образо-
вательных учреждениях высшего профессионального образования, 
имеющих государственную аккредитацию. А по решению Генераль-
ного прокурора РФ или с его согласия на должности военных проку-
роров и следователей военных прокуратур могут быть назначены 
гражданские, не поступившие на воинскую службу лица.  



Не может находиться на службе в органах и учреждениях про-
куратуры гражданин:  

— имеющий гражданство иностранного государства;  
— признанный решением суда недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;  
— лишенный решением суда права занимать государственные 

должности государственной службы в течение определенного срока;  
— имевший или имеющий судимость;  
— имеющий заболевание, которое согласно медицинскому за-

ключению препятствует исполнению им служебных обязанностей;  
— состоящий в близком родстве или свойстве (родители, суп-

руги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители или де-
ти супругов) с работником органа или учреждения прокуратуры, ес-
ли их служба связана с непосредственной подчиненностью или под-
контрольностью одного из них другому;  

отказывающийся от прохождения процедуры оформления до-
пуска к сведениям, составляющим государственную тайну, если ис-
полнение служебных обязанностей по должности, на которую пре-
тендует лицо, связано с использованием таких сведений.  

Кандидату на должность прокурора или следователя прокура-
туры следует разъяснить, что, будучи государственными служащими 
государственной службы Российской Федерации, прокурорские ра-
ботники не вправе:  

1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме пе-
дагогической, научной и иной творческой деятельности;  

2) быть депутатом законодательного (представительного) ор-
гана Российской Федерации, законодательных (представительных) 
органов субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления;  

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц;  

4) состоять членом органа управления коммерческой органи-
зацией, если иное не предусмотрено федеральным законом или если 
в порядке, установленном федеральным законом и законами субъек-
тов Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;  

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в государственном органе, в котором он состоит на государственной 
службе либо который непосредственно подчинен или непосредст-
венно подконтролен ему;  



6) использовать в неслужебных целях средства материально-
технического, финансового и информационного обеспечения, другое 
государственное имущество и служебную информацию;  

7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве 
государственного служащего;  

8) получать от физических и юридических лиц вознагражде-
ния (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), 
связанные с исполнением должностных обязанностей, в том числе и 
после выхода на пенсию;  

9) принимать без разрешения Президента РФ награды, почет-
ные и специальные звания иностранных государств, международных 
и иностранных организаций;  

10) выезжать в служебные командировки за границу за счет 
физических и юридических лиц, за исключением служебных коман-
дировок, осуществляемых в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации или на взаимной основе по догово-
ренности федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации с госу-
дарственными органами иностранных государств, международными 
и иностранными организациями;  

11) принимать участие в забастовках;  
12) использовать свое служебное положение в интересах поли-

тических партий, общественных, в том числе религиозных, объеди-
нений для пропаганды отношения к ним. В государственных органах 
не могут образовываться структуры политических партий, религиоз-
ных, общественных объединений, за исключением профессиональ-
ных союзов (ст. 40.2 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» и ст. 11 Федерального закона «Об основах госу-
дарственной службы Российской Федерации»).  

Прокурором города, района, приравненным к ним прокурором 
может быть лицо:  

— не моложе 25 лет;  
— имеющие стаж работы прокурором или следователем в ор-

ганах прокуратуры не менее трех лет.  
Прокурором субъекта Российской Федерации, приравненным 

к нему прокурором назначается лицо:  
— не моложе 30 лет;  
— имеющие стаж работы прокурором или следователем в ор-

ганах прокуратуры не менее пяти лет.  
В исключительных случаях по решению Генерального проку-

рора РФ на должность прокурора субъектов Российской Федерации, 



прокурора города, района или приравненного к ним прокурора спе-
циализированной прокуратуры может быть назначен гражданин, 
имеющий опыт работы по юридической специальности не в проку-
ратуре, а на руководящих должностях в органах государственной 
власти.  

Глава 15. Организация выявления и расследования 
преступлений  

15.1 Выявление и расследование преступлений и изобличе-
ние лиц, виновных в их совершении, как одна из важнейших право-
охранительных функций. Виды этой деятельности: оперативно-
розыскная, дознание и предварительное следствие. Их общая ха-
рактеристика  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина, как отмечено в ст. 2 Конституции РФ, — обязанность 
государства. Государство, в лице своих правоохранительных орга-
нов принимает на себя обязанность обеспечить права и свободы 
граждан, выявить преступление, возбудить уголовное преследование 
в отношении лица, совершившего преступление, провести расследо-
вание, изобличить лиц, виновных в его совершении, независимо от 
условий, при которых преступление имело место, безотносительно 
от желания или нежелания на то пострадавшего (потерпевшего).  

Защита общества и граждан от преступных посягательств яв-
ляется важной и ответственной функцией (обязанностью) правоох-
ранительных органов157.  

Задачами уголовного процесса являются всесторонне, полное 
и объективное раскрытие преступлений, а также изобличение ви-
новных. Непосредственная цель уголовного процесса — чтобы каж-
дый совершивший преступление был подвергнут справедливому на-
казанию, может быть полностью реализована лишь после выявления 
преступлений. Основную роль в выполнении этих задач уголовного 
процесса занимают органы, выявления и расследования преступле-
ний Российской Федерации.  

Органы выявления и расследования преступлений РФ — это 
органы предварительного расследования, которыми осуществляется 
уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность. 
Уголовно-процессуальная деятельность состоит из проверки заявле-
ния (сообщения) о преступлении, предварительного расследования и 
исполнения поручений (указаний) следователя.  

                                           
157 См.: Курс советского уголовного процесса. Общая часть/ Под ред. А.Д. Бойкова и 

И.И. Карпеца.- М.: Юрид. лит., 1989. С.151.  



Органы предварительного расследования регистрируют, рас-
сматривают и разрешают все подведомственные им заявления (со-
общения) о преступлении. В этой связи они собирают доказательст-
ва без производства следственных действий; требуют производства 
документальных проверок, ревизий и привлекают к их участию спе-
циалистов; требуют от средств массовой информации документы и 
материалы; производят осмотр места происшествия; возбуждают 
или отказывают в возбуждении уголовного дела и др.  

Органы предварительного расследования в соответствии с на-
именованием вида осуществляемой ими уголовно-процессуальной 
деятельности подразделяются на органы предварительного следст-
вия и органы дознания.  

15.1.1 Дознание и предварительное следствие – формы предвари-
тельного расследования  

15.1.1.1 Формы предварительного расследования  
Как уже отмечалось выше, расследование преступлений, изо-

бличение лиц, виновных в их совершении, осуществляется в рамках 
предварительного расследования.  

Существует как минимум три формы предварительного рас-
следования:  

1) предварительное следствие;  
2) смешанное предварительное расследование, которое вклю-

чает в себя собственно дознание (по делам, по которым предвари-
тельное следствие обязательно) и последующее предварительное 
следствие;  

3) «дознание» по делам, по которым предварительное следст-
вие необязательно.  

15.1.1.2 Предварительное следствие  
Предварительное следствие — это деятельность, содержание 

которой охватывает всю от начала до конца стадию предварительно-
го расследования. Предварительное следствие направлено на досу-
дебное установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию 
(ст. ст. 73, 421, 434 УПК). Именно предварительное следствие впи-
тало в себя максимум предусмотренных законом гарантий соблюде-
ния прав и законных интересов личности на досудебных стадиях 
уголовного процесса. Предварительное следствие производится сле-
дователями, которые обладают процессуальной самостоятельно-
стью. Следственные подразделения в настоящее время имеются в 
прокуратурах, а также в органах внутренних дел, органах федераль-



ной службы безопасности и в органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ.  

Предварительное следствие согласно ст. ст. 151 и 434 УПК 
обязательно по наиболее сложным делам и по всем делам о преступ-
лениях, совершенных должностными лицами органов федеральной 
службы безопасности, Службы внешней разведки РФ, Федеральной 
службы охраны РФ, органов внутренних дел РФ, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
РФ, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, таможенных органов РФ, военнослужащими и 
гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского 
персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формиро-
ваний и органов в связи с исполнением ими своих служебных обя-
занностей или совершенных в расположении части, соединения, уч-
реждения, гарнизона158, а также о преступлениях, совершенных в 
отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью; 
расследуемым в отношении лиц, совершивших запрещенное уголов-
ным законом деяние в состоянии невменяемости, и лиц, у которых 
после совершения преступления наступило психическое расстрой-
ство, делающее невозможным назначение наказания или его испол-
нение. Приведенный здесь перечень лиц, совершение преступлений 
которыми обязывает проводить предварительное следствие, не ис-
черпывающий.  

От судебного следствия предварительное следствие отличает-
ся субъектами, средствами, целями, местом и ролью в уголовном 
процессе этих видов деятельности.  

Предварительное следствие, как и любая другая форма пред-
варительного расследования, состоит из процессуальных действий и 
процессуальных решений. Оно включает в себя производство след-
ственных действий, применение мер принуждения, привлечение ли-
ца в качестве обвиняемого, допуск к участию в уголовном процессе 
защитника, законных представителей, гражданских истцов и других 
субъектов уголовного процесса, ознакомление участников с мате-
риалами дела и многое другое. Первоначальный срок предваритель-
ного следствия установлен в размере двух месяцев. Однако он может 
быть продлен прокурором в установленном законом порядке.  

15.1.1.3 Смешанное предварительное расследование  
Смешанное расследование отличается от предварительного 

следствия лишь тем, что начинается оно деятельностью органа доз-
нания по делам, по которым предварительное следствие обязатель-
                                           

158 За исключением случаев, предусмотренных п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК.  



но. Данный вид деятельности не завершает стадию предварительно-
го расследования и поэтому не может в отрыве от продолжающегося 
после него предварительного следствия называться формой предва-
рительного расследования. Предварительное расследование в этом 
случае будет состоять из двух элементов:  

— неотложных следственных действий, произведенных орга-
ном дознания, и  

— предварительного следствия, начавшегося после передачи 
органом дознания дела следователю.  

После того как к смешанному расследованию приступил сле-
дователь, его характеристика полностью совпадает с вышеизложен-
ной характеристикой предварительного следствия.  

15.1.1.3.1 Производство дознания по делам, по которым предварительное след-
ствие обязательно  

Именно эта разновидность уголовно-процессуальной деятель-
ности в большей степени, чем какая-либо другая, заслуживает на-
именования «дознание». При наличии достаточных данных, указы-
вающих на признаки объективной стороны состава преступления, по 
которому производство предварительного следствия обязательно, 
орган дознания производит дознание в виде неотложных следствен-
ных действий.  

Перечень следственных действий, которые правомочен про-
изводить орган дознания по подведомственным ему делам, по кото-
рым предварительное следствие обязательно, законодателем не оп-
ределен. Соответственно в рамках рассматриваемого вида дознания 
производятся все и любые следственные действия, когда они явля-
ются неотложными. Если, к примеру, допрос свидетеля, выемка или 
другое следственное действие не потеряет своего значения и после 
прошествия определенного (более десяти дней) времени, значит, 
оно ни неотложное, и таким образом орган дознания не вправе его 
производить по делам, по которым предварительное следствие обя-
зательно.  

Производство неотложных следственных действий должно 
быть завершено в течение 10 суток со дня возбуждения уголовного 
дела. После чего орган дознания направляет уголовное дело проку-
рору.  

15.1.1.3.2 Предварительного следствия, начавшегося после передачи органом 
дознания дела следователю  

Предварительное следствие, которое следует за производст-
вом органом дознания неотложных следственных действий, начи-
нается с момента получения уголовного дела от прокурора. На эту 



часть предварительного расследования распространяются все ха-
рактеристики, присущие предварительному следствию159.  

15.1.1.4 «Дознание» по делам, по которым предваритель-
ное следствие необязательно (общая характеристика)  

По возбужденным в отношении конкретных лиц, делам, по ко-
торым предварительное следствие не обязательно, орган дознания 
осуществляет дознание — форму предварительного расследования 
по своей сути аналогичную предварительному следствию. При про-
изводстве данного вида предварительного расследования орган доз-
нания160 вправе производить любые следственные, а равно иные 
процессуальные действия, принимать необходимые процессуальные 
решения. При этом он руководствуется правилами, установленными 
уголовно-процессуальным законом для предварительного следствия, 
за некоторыми исключениями.  

Дознание по делам, по которым предварительное следствие не 
обязательно, от предварительного следствия отличают:  

— субъект, ее осуществляющий (может быть дознаватель, а не 
следователь);  

— правовой статус данного субъекта (дознаватель не обладает 
процессуальной самостоятельностью);  

— возможность отсутствия в деле постановления о привлече-
нии в качестве обвиняемого;  

— первоначальный срок дознания (20 суток).  
— основной задачей дознания является максимальное при-

ближение времени принятия решения по делу к моменту совершения 
преступления161.  

15.1.1.5 Юридическое значение результатов дознания и пред-
варительного следствия  

При производстве дознания и предварительного следствия 
орган дознания, дознаватель, следователь, следственная группа и ее 
руководитель, начальник следственного отдела, а также прокурор 
собирают доказательства. Собираются доказательства двумя путя-
ми процессуальным и непроцессуальным.  

                                           
159 См. об этом подробнее раздел «15.1.1.2 Предварительное следствие» настоящей ра-

боты.  
160 В соответствии с п. 8 ст. 5 и ч. 3 ст. 151 УПК дознание может осуществлять и следо-

ватель.  
161 По аналогии. См.: О судебной практике рассмотрения уголовных дел с протокольной 

формой досудебной подготовки материалов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24 декабря 1985 г. № 8// Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР 
(Российской Федерации) по уголовным делам.— 1997. С.425.  



Процессуальный путь собирания доказательств — производ-
ство следственных действий:  

1) осмотра;  
2) эксгумации;  
3) освидетельствования;  
4) следственного эксперимента;  
5) обыска;  
6) выемки;  
7) наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотра и выемки;  
8) контроля и записи переговоров;  
9) допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обви-

няемого и эксперта (специалиста);  
10) очной ставки;  
11) предъявления для опознания,  
12) проверки показаний на месте;  
13) производства судебной экспертизы;  
14) получения образцов для сравнительного исследования;  
15) наложения ареста на имущество.  
В результате производства этих действий в уголовном про-

цессе формируются (вовлекаются) доказательства:  
1) показания подозреваемого, обвиняемого;  
2) показания потерпевшего, свидетеля;  
3) заключение и показания эксперта;  
4) заключение и показания специалиста;  
5) вещественные доказательства;  
6) протоколы следственных и судебных действий;  
7) иные документы.  
Если при получении этих доказательств были нарушены тре-

бования УПК, они теряют юридическую силу. Юридическую силу 
также теряют и все иные доказательства, законность получения ко-
торых напрямую связана с законностью признанного недопусти-
мым (не имеющим юридической силы) доказательством.  

Наравне со следственными действиями есть и иные способы 
поиска, обнаружения и вовлечения сведений, имеющих отношение 
к делу, в уголовный процесс. Это непроцессуальные средства. Их в 
свою очередь можно подразделить на предусмотренные и непреду-
смотренные уголовно-процессуальным законом.  

К предусмотренным УПК относятся:  
— проверка сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК);  
— требование о производстве документальных проверок, ре-

визий и привлечении к их участию специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК);  



— требование о передаче документов и материалов (ч. 2 ст. 
144 УПК);  

— составление протокола устного заявления о преступлении 
(ст. 141 УПК);  

— составление протокола явки с повинной (ст. 142 УПК) и 
др.  

Они занимают промежуточное место между следственными 
действиями и не процессуальными (даже неупоминаемыми в УПК) 
способами собирания сведений, имеющих отношение к делу. В от-
личие от следственных действий, применительно к рассматривае-
мой разновидности способов собирания доказательств, законода-
тель урегулировал лишь порядок вовлечения (но не поиска и обна-
ружения) в уголовный процесс обладающей свойством относимо-
сти информации. Таким образом, законодатель предусмотрел уп-
рощенный путь вовлечения в уголовный процесс выявленных вне 
уголовного процесса сведений. Наличие в деле запроса; письменно-
го требования и иных документов, фиксирующих факт проверки 
сообщения о преступлении, а также протокола представления со 
ссылкой на соответствующие статьи УПК, допустим, того или ино-
го документа устраняет необходимость проведения дополнительно 
следственного действия в целях его изъятия и приобщения к делу 
(материалу проверки). Такой документ вместе с запросом будет 
иметь юридическую силу доказательства. Отсутствие запроса, 
письменного требования и т.п. в уголовном деле, ставит под сомне-
ние возможность использования в процессе уголовно-
процессуального доказывания сведений, полученных непроцессу-
альным путем162.  

 

15.1.2 Оперативно-розыскная деятельность  

15.1.2.1 Общая характеристика  
Обычно преступники принимают меры к сокрытию факта и 

следов совершенного ими преступления. Поэтому обнаружить сви-
детельства имевшего место преступления, собрать доказательства и 
раскрыть преступление с помощью лишь уголовно-процессуальных 
мер (производства дознания или предварительного следствия) не-
возможно. В этой связи некоторые органы дознания наделены пол-
номочием производить оперативно-розыскную деятельность.  

                                           
162 Об использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной (непроцессу-

альной) деятельности см. раздел «15.1.2.2 Юридическое значение результатов оперативно-
розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений» настоящей работы.  



Оперативно-розыскная деятельность — это система преду-
смотренных законом и ведомственными нормативными актами дей-
ствий (мероприятий), осуществляемых гласно и негласно оператив-
ными подразделениями уполномоченных на то государственных ор-
ганов, в пределах их полномочий в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от преступных посягательств.  

Дознание, предварительное следствие и оперативно-розыскная 
деятельности в определенной степени взаимосвязаны. Они направ-
лены на решение одних и тех же целей. Между тем оперативно-
розыскная деятельность в содержание уголовно-процессуального 
дознания, а тем более предварительного следствия не входит.  

Уголовно-процессуальные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия урегулированы различными источниками права. Доз-
нание и предварительное следствие гарантируют более высокий, 
чем оперативно-розыскная деятельность, уровень обеспечения прав 
и законных интересов граждан.  

В отличие от предварительной проверки заявления (сообще-
ния) о преступлении и предварительного расследования оператив-
но-розыскная деятельность может иметь негласный характер. Дан-
ные о большинстве применяемых здесь методов представляет собой 
совершенно секретные сведения.  

Так, согласно Федеральному закону «Об оперативно-
розыскной деятельности»: «Задачами оперативно-розыскной дея-
тельности являются:  

а) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших;  

б) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказа-
ния, а также розыска без вести пропавших;  

в) добывание информации о событиях или действиях, соз-
дающих угрозу государственной, военной, экономической или эко-
логической безопасности РФ» (ст. 2 Федерального закона)163. А это 
значит, что задачи, стоящие перед дознанием, предварительным 
следствием и оперативно-розыскной деятельностью действительно 
одинаковы. Документирование преступных действий осуществля-
ется путем применения следующих оперативно-розыскных средств.  

1. Опрос.  
2. Наведение справок.  

                                           
163 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. Об оперативно-розыскной деятельности// 

СЗ РФ.- 1995. № 33. Ст. 3349.  



3. Сбор образцов для сравнительного исследования.  
4. Проверочная закупка.  
5. Исследование предметов и документов.  
6. Наблюдение.  
7. Отождествление личности.  
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств.  
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со-

общений.  
10. Прослушивание телефонных переговоров.  
11. Снятие информации с технических каналов связи.  
12. Оперативное внедрение.  
13. Контролируемая поставка.  
14. Оперативный эксперимент.  
Предварительное расследование состоит из действий анало-

гичных тем, которые названы под номерами 1, 3, 5, 7 — 10, 14 вы-
шеприведенного перечня. Однако порядок их производства неоди-
наков.  

15.1.2.2 Юридическое значение результатов оперативно-
розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступле-
ний  

Согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 
деятельности» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, 
кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не 
наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред 
окружающей среде.  

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного 
участия в организации и проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, об-
ладающих научными, техническими и иными специальными зна-
ниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и не-
гласной основе.  

Сведения об используемых или использованных при проведе-
нии негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средст-
вах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-
розыскной деятельности, о лицах, внедренных в организованные 
преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, 
оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также 
об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных ме-



роприятий составляют государственную тайну и подлежат рассекре-
чиванию только на основании постановления руководителя органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (ст. 12 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).  

Несмотря на негласный характер части средств оперативно-
розыскного документирования, нетрудно заметить, что многие из 
таковых производны и по сути повторяют средства, применяемые в 
ходе производства дознания и предварительного следствия. Опрос 
граждан может мало чем отличаться от допроса, наведение справок 
— от требования в порядке ст. 144 УПК, сбор образцов для сравни-
тельного исследования — от получения образцов для сравнительно-
го исследования; исследование предметов и документов — от экс-
пертизы; отождествление личности — от опознания; обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорт-
ных средств — от осмотра; контроль почтовых отправлений — от 
ареста почтово-телеграфных отправлений.  

В ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» прямо указано, что результаты оперативно-розыскной 
деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществ-
ления следственных и проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию пре-
ступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрыв-
шихся от органов дознания и следствия, уклоняющихся от исполне-
ния наказания и без вести пропавших.  

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут пред-
ставляться в орган дознания или следователю, в производстве кото-
рого находится уголовное дело, а также использоваться в доказыва-
нии по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства РФ, регламентирующими соби-
рание, проверку и оценку доказательств.  

Некоторыми учеными обосновывается, что «материалы, полу-
ченные в результате использования современных научно-
технических средств, могут выступать в уголовном процессе как до-
кументы, как вещественные доказательства и как самостоятельный 
источник доказательств — в зависимости от совокупности характер-
ных признаков... Использование информаторов — один из возмож-
ных способов получения доказательств по уголовному делу. Показа-
ния работника дознания о том, что ему сообщил информатор, и соб-
ственные показания последнего об известных ему событиях и фак-



тах — таковы два пути придания этим сведениям доказательствен-
ного значения»164.  

Для «обоснования необходимости производства обыска или 
ареста подозреваемого возможно использование информации, полу-
ченной от осведомителя, но при этом может быть поставлен вопрос 
о раскрытии его личности. Конфиденциальность в этом случае со-
храняется, если доказана надежность информатора и личное знание 
им фактов.  

Вопрос о раскрытии личности может быть поставлен и в том 
случае, когда речь идет о сведениях, способных оказать кардиналь-
ное влияние на судьбу дела. Решение его зависит от того, насколько 
существенными являются показания информатора и имеются ли в 
деле иные прямые доказательства виновности подсудимого. Если 
информатор является важнейшим свидетелем по вопросу о виновно-
сти или невиновности подсудимого и если в деле нет иных прямых 
доказательств, раскрытие личности такого свидетеля допустимо в 
интересах правосудия. Обвинение может согласиться с этим и при-
нять дополнительные меры по обеспечению безопасности своего 
информатора либо отказаться, но быть готовым в таком случае к оп-
равдательному приговору»165.  

15.2 Круг органов, уполномоченных осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность; пределы их полномочий  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК органами дознания признаются 
органы внутренних дел Российской Федерации, а также иные органы 
исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным 
законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной 
деятельности. Аналогичные формулировки имелись и в УПК 
РСФСР. Поэтому часть процессуалистов прямо или косвенно указы-
вают на то, что всем органам дознания присуще производство этого 
вида деятельности. Так, А.П. Кругликов утверждает, что органы 
дознания, входящие в систему МВД (а таковыми являются и коман-
диры воинских частей МВД, и начальники учебных заведений МВД) 
могут проводить оперативно-розыскные действия166. Некоторые ав-
торы даже описывают труд оперативного работника Государствен-
ного пожарного надзора167.  
                                           

164 См.: Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания.— Казань, 
1976. С.151.  

165 Там же.- С.145.  
166 См.: Кругликов А.П. Правовое положение органов и лиц, производящих дознание, в 

советском уголовном процессе: Учебн. пособие.- Волгоград, 1986. С.5. и др.  
167 См.: Казаков Г.Н. Расследование пожаров в торгово-складских помещениях.- М.: 

ВНИИ МВД СССР, 1977. С.18 и др. В настоящее время органом дознания является ОРГАН Го-
сударственной противопожарной службы.  



Вместе с тем в нормативных актах, регулирующих порядок 
деятельности многих указанных органов (командиров воинских час-
тей, соединений и начальников военных учреждений, органов Госу-
дарственной пожарной службы, капитанов морских и речных судов, 
руководителей геологоразведочных партий и зимовок) нет даже 
упоминания о такого рода функции. Они не обладают необходимым 
для этого аппаратом. Поэтому такие сотрудники просто не в состоя-
нии проводить оперативно-розыскную деятельность.  

Применение оперативно-розыскных мер выходит за пределы 
правового статуса названных органов дознания. Даже если командир 
воинской части, соединения, начальник военного учреждения, орган 
Государственного пожарного надзора оказывал милиции помощь в 
проведении оперативно-розыскного мероприятия, его нельзя при-
знать органом, уполномоченным осуществлять оперативно-
розыскную деятельность.  

Сделать такой вывод позволяют следующие обстоятельства. В 
подразделениях подобного рода органов дознания отсутствуют не 
только специальный аппарат, но и соответствующие нормативная и 
профессиональная базы деятельности. Мало того, органы Государ-
ственной противопожарной службы, командиры воинских частей и 
др., оказывая помощь оперативным работникам, действуют в рамках 
административного процесса и поэтому не обладают даже правовым 
статусом органа дознания. В то время как только данным учрежде-
ниям предоставлено право осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность. Заключение о том, что командиры воинских частей, 
аппараты Государственной противопожарной службы и др. анализи-
руемую функцию не выполняют, основывается также на изучении 
репрезентативного массива уголовных дел о подведомственных та-
ким органам преступлениях, в которых не найдено ни одного доку-
ментального подтверждения их такого рода практики. С учетом из-
ложенного можно констатировать, что некоторые органы дознания 
неправомочны осуществлять оперативно-розыскные меры даже по 
поручению следователя.  

Полный, исчерпывающий перечень органов, уполномоченных 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, приведен ст. 13 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». На 
территории Российской Федерации право осуществлять рассматри-
ваемый вид деятельности предоставляется оперативным подразде-
лениям:  

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.  
2. Органов федеральной службы безопасности.  



3. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.  

4. Федеральных органов государственной охраны.  
5. Таможенных органов Российской Федерации.  
6. Службы внешней разведки Российской Федерации.  
7. Министерства юстиции Российской Федерации.  
В этом же нормативно правовом акте отмечается, что перечень 

оперативных подразделений, правомочных осуществлять оператив-
но-розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организа-
цию работы определяют руководители указанных органов.  

Все указанные учреждения являются органами дознания.  

15.3 Частные детективы их статус и роль  
Правовой основой деятельности частных детективов являют-

ся основу Конституция РФ, Закон РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации», другие законы и 
иные правовые акты Российской Федерации.  

Частным детективом признается гражданин Российской Фе-
дерации, получивший в установленном законом порядке от органа 
внутренних дел лицензию на частную сыскную деятельность и вы-
полняющий следующие виды услуг:  

1) сбор сведений по гражданским делам на договорной осно-
ве с участниками процесса;  

2) изучение рынка, сбор информации для деловых перегово-
ров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых 
партнеров;  

3) установление обстоятельств неправомерного использова-
ния в предпринимательской деятельности фирменных знаков и на-
именований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения 
сведений, составляющих коммерческую тайну;  

4) выяснение биографических и других характеризующих 
личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согла-
сия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;  

5) поиск без вести пропавших граждан;  
6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учре-

ждениями, организациями имущества;  
7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с 

участниками процесса.  
Причем сыскная деятельность должна быть для такого граж-

данина основным видом занятости. Иначе говоря, законом запре-
щено совмещение ее с государственной службой либо с выборной 
оплачиваемой должностью в общественных объединениях.  



Частный детектив вправе:  
1) осуществлять устный опрос граждан и должностных лиц (с 

их согласия);  
2) наводить справки;  
3) изучать предметы и документы (с письменного согласия их 

владельцев);  
4) осуществлять внешний осмотр строений, помещений и 

других объектов;  
5) наблюдать для получения необходимой информации в це-

лях сыска или охраны;  
6) использовать видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, 

технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здо-
ровью граждан и окружающей среде, а также средства оперативной 
радио- и телефонной связи;  

7) использовать специальные средства, виды, в случае необ-
ходимости оказания ими услуг, сопряженных с опасностью для 
жизни и здоровья частного детектива.  

Частный детектив не вправе:  
1) скрывать от правоохранительных органов ставшие ему из-

вестными факты готовящихся или совершенных преступлений;  
2) выдавать себя за сотрудника правоохранительного органа;  
3) собирать сведения, связанные с личной жизнью, с полити-

ческими и религиозными убеждениями отдельных лиц;  
4) осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в 

служебных или иных помещениях без письменного согласия на то 
соответствующих должностных или частных лиц;  

5) прибегать к действиям, посягающим на права и свободы 
граждан;  

6) совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, 
честь, достоинство и имущество граждан;  

7) фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение 
клиента;  

8) разглашать собранную информацию, использовать ее в ка-
ких-либо целях вопреки интересам своего клиента или в интересах 
третьих лиц;  

9) передавать свою лицензию для использования ее другими 
лицами.  

Частные детективы не вправе осуществлять какие-либо опе-
ративно-розыскные действия, отнесенные законом к исключитель-
ной компетенции органов дознания.  

Частные детективные предприятия могут объединяться в об-
ладающие статусом юридического лица объединения. Руководите-



ли таких учреждений должны иметь высшее юридическое образо-
вание и лицензию на частную сыскную деятельность. Объединения 
частных детективов вправе открывать свои филиалы в любых дру-
гих регионах Российской Федерации.  

Контроль за деятельностью частных детективов на террито-
рии Российской Федерации осуществляют МВД России, иные ми-
нистерства и ведомства Российской Федерации и подчиненные им 
органы и подразделения в пределах, установленных законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации. Надзором же за 
их деятельностью занимается прокуратура.  

15.4 Взаимодействие органов предварительного расследо-
вания по раскрытию и расследованию преступлений  

Под взаимодействием органов предварительного следствия и 
органов дознания понимается согласованное по целям, месту и вре-
мени, основанное на законе (подзаконных актах) и общности задач в 
уголовном процессе наиболее эффективное использование правово-
го статуса, методов работы и средств, присущих каждому из указан-
ных должностных лиц (учреждений), обусловленное различием их 
возможностей и направленное на раскрытие преступлений, всесто-
роннее, полное и объективное расследование уголовных дел, а также 
розыск скрывшихся преступников168.  

Анализ литературы и практики деятельности органов рассле-
дования позволяет говорить о существовании процессуальных и ор-
ганизационных форм их взаимодействия.  

Процессуальные формы взаимодействия. К таковым процес-
суалисты относят:  

1. Выполнение поручений (указаний) следователя :  
а) выполнение органом дознания следственных и розыскных 

действий по поручению следователя;  
б) привлечение следователем представителей органа дознания 

для оказания содействия (помощи) в производстве отдельных след-
ственных действий.  

в) принятие мер, призванных создавать необходимые условия 
для успешного производства отдельных следственных действий, 
как охрана места происшествия, оцепление здания и т.д.  

г) выполнение постановлений следователей о приводе.  
2. Содействие органа дознания следователю в стадии возбуж-

дения уголовного дела.  
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3. Возбуждение уголовных дел, по которым обязательно 
предварительное следствие, производство по ним неотложных 
следственных действий и направление их прокурору.  

4. Использование следователем данных, полученных органом 
дознания с помощью оперативно-розыскных мер.  

5. Совместная согласованная деятельность в период произ-
водства органами дознания неотложных следственных действий по 
делу, по которому производство предварительного следствия обя-
зательно.  

Организационными формами взаимодействия называют:  
1) совместную согласованную деятельность в составе следст-

венно-оперативных групп;  
2) немедленное уведомление следователя органом дознания 

об обнаружении преступлений, требующих производства предвари-
тельного следствия;  

3) организацию следственно-оперативных групп (бригад), в 
которые включаются следователи и сотрудники органа дознания 
для расследования сложных и трудоемких дел об опасных преступ-
лениях;  

4) согласованное планирование следственных, оперативно-
розыскных и розыскных действий;  

5) совместное выступление перед населением и проведение 
профилактических мероприятий;  

6) межведомственные оперативные совещания работников 
прокуратуры, следователей, сотрудников органов дознания;  

7) совместное проведение занятий169.  
Без эффективного взаимодействия органов следствия и дозна-

ния невозможно полное, объективное и всестороннее доказывание 
обстоятельств совершенного преступления. Установление истины по 
делу представляет существенную сложность для следователей, со-
трудников органов внутренних дел и других органов дознания.  

15.5 Органы дознания  

15.5.1 Понятие органа дознания  

Орган дознания — это учреждение либо должностное лицо, 
на которое законом возложена обязанность (предоставлено право) 
производить направленную на обеспечение расследования уголов-
но-процессуальную и иную деятельность в связи с наличием у него 
информации о возможном совершении преступления.  

                                           
169 См. подробнее: Рыжаков А.П. Предварительное расследование.- М.: Информацион-

но-издательский дом «Филинъ», С.58-67.  



Под иной деятельностью здесь понимается не уголовно-
процессуальная деятельность, обусловленная оперативно-
розыскными или другими административно-властными полномо-
чиями учреждения (должностного лица) наделенного статусом орга-
на дознания.  

15.5.2 Система (виды) и подведомственность органов дознания  

Виды органов дознания и пределы их подведомственности170 
определены ст. ст. 40, 157 УПК. Закон наделил полномочиями ор-
гана дознания в одном случае учреждение (органы внутренних дел, 
органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с феде-
ральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности, органы Государственной противопожар-
ной службы), а в другом случае руководителя учреждения — долж-
ностное лицо (командира воинской части, соединения, начальника 
военного учреждения или гарнизона и др.).  

Полный перечень органов дознания-учреждений следующий:  
1) органы внутренних дел,  
2) органы федеральной службы безопасности,  
3) пограничные органы федеральной службы безопасности, 
4) федеральные органы государственной охраны,  
5) органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ,  
6) таможенных органы Российской Федерации,  
7) органы Службы внешней разведки Российской Федерации,  
8) органы Министерства юстиции Российской Федерации,  
9) органы Государственной противопожарной службы.  
Кроме того, органами дознания признаны должностные лица 

(а не возглавляемые ими учреждения):  
1) Главный судебный пристав Российской Федерации;  
2) главный военный судебный пристав;  
3) главные судебные приставы субъектов Российской Феде-

рации, их заместители;  
4) старшие судебные приставы;  
5) старшие военные судебные приставы;  
6) старшие судебные приставы Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ;  
7) командиры воинских частей, соединений;  
8) начальники военных учреждений или гарнизонов;  
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9) капитаны морских судов;  
10) руководители геологоразведочных партий и зимовок;  
11) главы дипломатических представительств и консульских 

учреждений Российской Федерации.  
Исходя из содержания ст. 2 Положения о Министерстве внут-

ренних дел Российской Федерации171 органами внутренних дел 
признаются 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 админист-
ративно — территориальных образований, управления (линейные: 
управления, отделы, отделения) внутренних дел на железнодорож-
ном, воздушном и водном транспорте, управления (отделы) на осо-
бо важных и режимных объектах, региональные управления по 
борьбе с организованной преступностью, территориальные органы 
управления учреждениями с особыми условиями хозяйственной 
деятельности, окружные управления материально-технического и 
военного снабжения, образовательные, научно-исследовательские 
учреждения и иные подразделения, предприятия, учреждения и ор-
ганизации, созданные для осуществления задач, возложенных на 
органы внутренних дел и внутренние войска.  

Основная часть уголовно-процессуальной деятельности орга-
нов внутренних дел как органов дознания осуществляется сотруд-
никами милиции. Причем милиция в РФ — это система государст-
венных органов исполнительной власти, призванных защищать 
жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интере-
сы общества и государства от преступных и иных противоправных 
посягательств и наделенных правом применения мер принуждения 
в пределах, установленных законами. Милиция входит в систему 
Министерства внутренних дел РФ и подразделяется на криминаль-
ную милицию и милицию общественной безопасности (местную 
милицию) (ст. ст. 1, 7 Закона РФ «О милиции»).  

В состав криминальной милиции входят оперативно-
розыскные, научно-технические и иные подразделения, необходи-
мые для решения стоящих перед ней задач и оказания помощи ми-
лиции общественной безопасности (местной милиции) (ст. 8 Закона 
РФ «О милиции»).  

В состав милиции общественной безопасности (местной ми-
лиции) входят дежурные части, подразделения патрульно-постовой 
службы, государственной инспекции безопасности дорожного дви-
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жения, милиции вневедомственной охраны, участковые инспектора 
милиции, изоляторы временного содержания подозреваемых и об-
виняемых органов внутренних дел и иные подразделения, необхо-
димые для решения стоящих перед ней задач (ст. 9 Закона РФ «О 
милиции»).  

Дознавателями органов внутренних дел Российской Федера-
ции производится дознание в полном объеме по всем делам, по ко-
торым предварительное следствие не обязательно, за исключением 
тех, дознание по которым вправе производить другие органы доз-
нания (дознаватели) (п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК).  

К органам федеральной службы безопасности относятся:  
— федеральный орган исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности;  
— управления (отделы) федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности по отдельным регионам 
и субъектам Российской Федерации (территориальные органы 
безопасности);  

— управления (отделы) федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности в Вооруженных Силах 
РФ, других войсках и воинских формированиях, а также в их орга-
нах управления (органы безопасности в войсках);  

— управления (отделы, отряды) федерального органа испол-
нительной власти в области обеспечения безопасности по погра-
ничной службе (пограничные органы);  

— другие управления (отделы) федерального органа испол-
нительной власти в области обеспечения безопасности, осуществ-
ляющие отдельные полномочия данного органа или обеспечиваю-
щие деятельность органов федеральной службы безопасности и по-
граничных войск (другие органы безопасности);  

— авиационные подразделения, центры специальной подго-
товки, подразделения специального назначения, предприятия, обра-
зовательные учреждения, научно-исследовательские, экспертные, 
судебно-экспертные, военно-медицинские и военно-строительные 
подразделения и иные учреждения и подразделения, предназначен-
ные для обеспечения деятельности федеральной службы безопасно-
сти (ст. 2 Федерального закона «О федеральной службе безопасно-
сти»).  

К органам по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ относятся:  

— Государственный комитет РФ по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ по субъекту Рос-
сийской Федерации;  



— управления Государственного комитета РФ по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ по субъ-
екту Российской Федерации.  

Компетенция органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ ограничена происшествиями, 
содержащими признаки незаконных изготовления, приобретения, 
хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств 
или психотропных веществ; склонения к потреблению наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, незаконного культивиро-
вания запрещенных к возделыванию растений, содержащих нарко-
тические вещества; организации либо содержания притонов для по-
требления наркотических средств или психотропных веществ; неза-
конных выдачи либо подделки рецептов или иных документов, 
дающих право на получение наркотических средств или психо-
тропных веществ, а также незаконного оборота сильнодействую-
щих или ядовитых веществ в целях сбыта.  

Согласно положениям, содержащимся в ст. ст. 3 и 30 Закона 
РФ «О государственной границе РФ» органами дознания признают-
ся не только пограничные органы федеральной службы 
безопасности, но и входящие в состав федеральной службы 
безопасности пограничные войска.  

Пограничные органы и пограничные войска172 федеральной 
службы безопасности вправе производить дознание в полном объе-
ме по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 
253 и 256 (в части, касающейся незаконной добычи водных живот-
ных и растений, обнаруженной пограничными органами Россий-
ской Федерации), ч. 1 ст. 322 и ч. 1 ст. 323 УК, а также о преступле-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 188 УК (в части, касающейся контра-
банды, задержанной пограничными органами Российской Федера-
ции в отсутствие таможенных органов Российской Федерации) и 
неотложные следственные действия о незаконном пересечении Го-
сударственной границы Российской Федерации (ч. 2 ст. 322 УК) и 
противоправном изменении Государственной границы Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 323 УК).  

Таможенными органами признаются таможенные посты РФ, 
таможни РФ, региональные таможенные управления РФ и Государ-
ственный таможенный комитет РФ (ст. 8 Таможенного кодекса 
РФ).  

В соответствии со ст. 222 Таможенного кодекса РФ таможен-
ные органы Российской Федерации являются органами дознания по 
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делам о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных плате-
жей, а также по делам об иных преступлениях, производство дозна-
ния по которым отнесено к компетенции таможенных органов Рос-
сийской Федерации.  

В системе Министерства юстиции РФ уголовно-
процессуальной деятельностью занимаются сотрудники (обычно 
начальники и оперуполномоченные) исправительных учреждений и 
следственных изоляторов.  

Они возбуждают уголовные дела и производят неотложные 
следственные действия по делам о преступлениях против установ-
ленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы Министер-
ства юстиции РФ, а равно о преступлениях, совершенных в распо-
ложении указанных учреждений и органов иными лицами.  

Органы Государственной противопожарной службы – это со-
ответствующие подразделения Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (п. 1 Указа Прези-
дента РФ «О совершенствовании государственного управления в 
области пожарной безопасности»173).  

Согласно п. 6 ч. 3 ст. 151 УПК дознаватели органов Государ-
ственной противопожарной службы осуществляют дознание по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 168, ч. 
1 ст. 219, ч. 1 ст. 261 УК.  

Понятие “командиры воинских частей, соединений, началь-
ники военных учреждений или гарнизонов” подлежит расшири-
тельному толкованию. К таковым также относятся капитаны кораб-
лей, начальники военно-учебных заведений, предприятий и органи-
заций174.  

Подведомственность указанных должностных лиц ограниче-
на содержащими признаки преступления происшествиями, совер-
шенными подчиненными им военнослужащими, гражданами, про-
ходящими военные сборы, а также лицами гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов в связи с исполнением ими своих служеб-
ных обязанностей или в расположении части, соединения, учреж-
дения, гарнизона и т.п.  

Исходя из положений ст. 20 Устава гарнизонной и карауль-
ной служб Вооруженных Сил РФ, содержащие признаки объектив-
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ной стороны состава преступления происшествия, имевшие место 
на территории гарнизона, но совершенные военнослужащими, не 
проходящими службу в частях гарнизона, подведомственны на-
чальникам гарнизона, где имело место искомое деяние, как органам 
дознания.  

Главным судебным приставом РФ, главным военным судеб-
ным приставом, главными судебными приставами субъектов Рос-
сийской Федерации, их заместителями, старшими судебными при-
ставами, старшими военными судебными приставами, а также 
старшими судебными приставами Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ произво-
дится дознание в полном объеме по уголовным делам о вмешатель-
стве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществле-
нию правосудия (ч. 1 ст. 294 УК), неуважении к суду (ст. 297 УК), 
разглашении сведений о мерах безопасности, применяемых в отно-
шении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующе-
го в отправлении правосудия, судебного пристава, судебного ис-
полнителя, потерпевшего, свидетеля, других участников уголовно-
го процесса, а равно в отношении их близких, если это деяние со-
вершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали 
известны в связи с его служебной деятельностью (ч. 1 ст. 311 УК), 
незаконных действиях в отношении имущества, подвергнутого 
описи или аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК), не-
исполнении приговора суда, решения суда или иного судебного ак-
та (ст. 315 УК).  

Возбуждать уголовные дела в порядке, установленном ст. 146 
УПК, и производить неотложные следственные действия капитаны 
морских и речных судов, находящиеся в дальнем плавании, вправе 
только по уголовным делам о преступлениях, совершенных на дан-
ных судах; руководители геологоразведочных партий и зимовок, 
удаленных от мест расположения органов дознания-учреждений, 
органов службы судебных приставов Министерства юстиции РФ, а 
также воинских частей, соединений, военных учреждений и гарни-
зонов — по уголовным делам о преступлениях, совершенных по 
месту нахождения данных партий и зимовок; главы дипломатиче-
ских представительств и консульских учреждений Российской Фе-
дерации — по уголовным делам о преступлениях, совершенных в 
пределах территорий данных представительств и учреждений (ч. 2 
ст. 40 УПК).  



15.5.3 Права и обязанности органов дознания  

По общему правилу орган дознания вправе производить в пре-
делах своей компетенции уголовно-процессуальную, оперативно-
розыскную и иную деятельность. К его компетенции относится про-
изводство следующих видов уголовно-процессуальной деятельно-
сти:  

1) проверка заявления (сообщения) о преступлении (ст. ст. 
140-148 УПК);  

2) выполнение неотложных следственных действий по уго-
ловным делам, по которым производство предварительного следст-
вия обязательно (ст. 157 УПК)175;  

3) дознание по уголовным делам, по которым производство 
предварительного следствия не обязательно (ст. ст. 223-226 УПК)176;  

4) исполнение поручений и указаний следователя (п. 4 ч. 2 ст. 
38 УПК).  

Осуществляя проверку заявления (сообщения) о преступлении 
орган дознания вправе:  

— собирать доказательства без производства следственных 
действий (ч. 1 ст. 86 УПК);  

— требовать производства документальных проверок, ревизий 
и привлечения к их участию специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК);  

— требовать от средства массовой информации имеющиеся в 
распоряжении у него документы и материалы, подтверждающие со-
общение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем 
указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо 
поставило условие о сохранении в тайне источника информации (ч. 
2 ст. 144 УПК);  

— производить осмотр места происшествия (ч. 2 ст. 176 УПК).  
При этом он обязан:  
— принимать, рассматривать и разрешать все подведомствен-

ные заявления (сообщения) о преступлении;  
— выдавать заявителю документ о принятии сообщения о 

преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а 
также даты и времени его принятия;  

— регистрировать заявления (сообщения) о преступлении;  
— при наличии к тому оснований возбуждать и отказывать в 

возбуждении уголовного дела, направлять заявление (сообщение) о 
преступлении по подсудности.  

                                           
175 Данный вид процессуальной деятельности в литературе иногда именуют дознанием 

по делам, по которым предварительное следствие обязательно, или дознанием в виде неотлож-
ных следственных действий.  

176 Данный вид дознания часто в литературе именую дознанием в полном объеме.  



Орган дознания на стадии возбуждения уголовного дела имеет 
и иные права (обязанности).  

15.5.3.1. Деятельность органов дознания по делам, по кото-
рым производство предварительного следствия не обязательно  

Деятельность органа дознания по делам, по которым произ-
водство предварительного следствия не обязательно, является одной 
из форм предварительного расследования и именуется дознание.  

Полномочия органа дознания по данным делам аналогичны 
правам и обязанностям следователя лишь с теми отличиями, кото-
рые обусловлены спецификой этого вида дознания.  

У дознания в полном объеме и предварительного следствия 
есть много общего. Это:  

— момент начала и окончания;  
— и та, и другая форма предварительного расследования на-

чинается после возбуждения уголовного дела, которое оформляется 
одинаково;  

— перечень, основания и порядок производства следственных 
действий;  

— перечень, основания, процедура избрания, изменения и от-
мены основных мер пресечения и применения иных мер процессу-
ального принуждения;  

— при производстве дознания так же как во время предвари-
тельного следствия участвует защитник;  

— требования к составляемым в ходе расследования процес-
суальным документам и др.  

Этот вид дознания во многом повторяет предварительное 
следствие, за следующими исключениями:  

1. Дознание не может осуществляться по неочевидным пре-
ступлениям, то есть когда уголовное дело возбуждается не в отно-
шении конкретного лица.  

2. Срок дознания гораздо меньше, чем срок предварительного 
следствия. Он составляет 20 суток, а у предварительного следствия 
первоначальный срок – 2 месяца.  

3. Срок дознания не может быть продлен более чем на 10 су-
ток, пределов же продления срока предварительного следствия не 
установлено.  

4. Эту форму предварительного расследования осуществляет 
дознаватель, который не обладает процессуальной самостоятельно-
стью, присущей следователю. Оно вправе обжаловать любое указа-
ние прокурора, но и в этом случае обязан немедленно приступить к 
его исполнению. Обжалование дознавателем письменного указания 



прокурора ни при каких обстоятельствах не приостанавливает его 
исполнения.  

5. Если при производстве дознания подозреваемый заключен 
под стражу, то оно должно быть закончено (или подозреваемому 
предъявлено обвинение) не позднее 10 суток со дня избрания ука-
занной меры пресечения.  

6. Дознание может быть завершено без вынесения в ходе его 
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Дан-
ный документ, а также обвинительное заключение заменяет обви-
нительный акт. 

Имеются и иные отличия.  

15.5.3.2. Деятельность органов дознания по делам, по кото-
рым производство предварительного следствия обязательно  

Орган дознания обязан уведомить прокурора сначала об обна-
ружении подследственного следователю преступления, а затем во 
второй раз о возбуждении по данному факту уголовного дела и о 
принятии его к производству.  

По делам, по которым предварительное следствие обязатель-
но, орган дознания вправе лишь на производство неотложных след-
ственных действий, а после передачи дела следователю на производ-
ство по нему следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий, в случае получения соответствующего поручения от следо-
вателя.  

Перечень следственных действий, которые правомочен про-
изводить орган дознания по подведомственным ему делам, по кото-
рым предварительное следствие обязательно, законодателем не оп-
ределен. Соответственно по подведомственным ему преступлениям 
дознаватель вправе произвести все и любое следственные действия, 
когда они являются неотложными. Если, к примеру, допрос свиде-
теля, выемка или другое следственное действие не потеряет своего 
значения и после прошествия определенного (более десяти дней) 
времени, значит, оно ни неотложное, и таким образом орган дозна-
ния не вправе его производить по делам, по которым предваритель-
ное следствие обязательно.  

Производство неотложных следственных действий должны 
быть завершено в течение 10 суток со дня возбуждения уголовного 
дела. После чего орган дознания направляет уголовное дело проку-
рору.  

После направления уголовного дела прокурору орган дознания 
может производить по нему следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия только по поручению следователя, которое 
оформлено со ссылкой на п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК.  



Право органа дознания производить по делу следственные и 
розыскные действия только по поручению следователя распростра-
няется и на те случаи, когда расследование начиналось не с дозна-
ния, а с предварительного следствия. В любой из ситуаций без пору-
чения следователя орган дознания не должен приступить к процес-
суальной деятельности, если дело находится в производстве органа 
предварительного следствия.  

В случае направления прокурору уголовного дела, по кото-
рому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган доз-
нания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры 
для установления лица, совершившего преступление, уведомляя 
следователя об их результатах.  

Каких либо ограничений по поводу перечня оперативно-
розыскных мер, которые принимает орган дознания по переданному 
следователю уголовному делу, законодатель не предусмотрел.  

Периодичность уведомления следователя о результатах приня-
тия органом дознания оперативно-розыскных мер определяется по 
согласованию со следователем.  

Перечень оперативно-розыскных мер, которые принимаются 
органом дознания, дан в ст. 6 Федерального закона “Об оперативно-
розыскной деятельности”.  

Оперативно-розыскные меры применять уполномочены не все 
органы дознания. Этого права нет у Главного судебного пристава 
Российской Федерации и подчиненных ему судебных приставов, 
командиров воинских частей, соединений и начальников военных 
учреждений или гарнизонов, капитанов морских и речных судов, ру-
ководителей геологоразведочных партий и зимовок, глав диплома-
тических представительств и консульских учреждений Российской 
Федерации.  

15.5.4 Задачи органов дознания  

Задачи, стоящие перед органами дознания предопределены 
теми видами деятельности, осуществление которых на них возложе-
но. Большинство органов дознания вправе и обязаны применять 
оперативно-розыскные меры, осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность. Исходя из содержания ст. 2 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», задачи органов дознания, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность – это:  

— выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших;  



— розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия 
и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыск без 
вести пропавших;  

— добывание информации о событиях или действиях, соз-
дающих угрозу государственной, военной, экономической или эко-
логической безопасности Российской Федерации.  

На первой стадии уголовного процесса — стадии возбуждения 
уголовного дела перед органами дознания стоит двуединая задача 
реагирования на каждый факт совершения преступления, и вместе с 
тем ограждения последующих этапов уголовного процесса от рас-
смотрения происшествий, не связанных с совершением преступле-
ния. Приступая к производству неотложных следственных действий, 
исполняя поручения (указания) следователя, они стремятся обеспе-
чить возможность установления истины по делу, способствуют все-
сторонности, полноте и объективности дальнейшего предваритель-
ного расследования. Осуществляя уголовно-процессуальную дея-
тельность по делам, по которым предварительное расследование не 
обязательно, органы дознания решают задачу предварительного (до-
судебного) собирания, закрепления, проверки и оценки доказа-
тельств о всех обстоятельствах, перечисленных в ст. 73 УПК.  

15.6. Дознаватель  
Дознаватель — это должностное лицо органа дознания, пра-

вомочное либо уполномоченное начальником органа дознания 
осуществлять предварительную проверку заявлений (сообщений) о 
преступлении; неотложные следственные действия, предваритель-
ное расследование в форме дознания, а также исполнять поручения 
(указания) прокурора, начальника следственного отдела, следовате-
ля, руководителя (члена) следственной группы, органа дознания, 
начальника органа дознания или другого дознавателя.  

Применительно к органам дознания системы МВД России, 
федеральной службы безопасности (ФСБ), пограничных органов 
федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов (ТО) и воинских частей (соединений и учреждений) иных 
ведомств, дознаватель — это аттестованный сотрудник государст-
венного учреждения, уполномоченный на осуществление уголовно-
процессуальной деятельности после констатации в материале про-
верки (заявлении, сообщении о преступлении) достаточных дан-
ных, указывающих на наличие в деянии признаков объективной 
стороны состава какого-либо преступления.  



Дознаватель осуществляет полномочия органа дознания, ко-
торые на него возлагаются начальником органа дознания или его 
заместителем (ч. 1 ст. 41 УПК). В этой связи он уполномочен:  

1) самостоятельно производить следственные и иные процес-
суальные действия и принимать процессуальные решения, за ис-
ключением случаев, когда в соответствии с УПК для этого требу-
ются получение согласия начальника органа дознания, санкция (со-
гласие) прокурора и (или) судебное решение;  

2) осуществлять иные полномочия органа дознания и (или) 
дознавателя, прямо предусмотренные УПК.  

Закон запрещает возложение полномочий по проведению 
дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному 
уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия. Между тем 
такой дознаватель вправе осуществлять проверку заявления (сооб-
щения) о преступлении, неотложные следственные по делам, по ко-
торым предварительное следствие обязательно, исполнять поруче-
ния и указания следователя.  

На органы дознания не распространяются правила процессу-
альной самостоятельности следователя. При несогласии с письмен-
ными указаниями прокурора дознаватель также как и следователь 
вправе обжаловать их вышестоящему прокурору. Тем не менее, сам 
факт такого обжалования не приостанавливает выполнения указа-
ний прокурора.  

15.7 Соотношение понятий орган дознания, начальник орга-
на дознания, дознаватель  

Полномочия конкретного сотрудника, реализующего уголов-
но-процессуальные права и обязанности органа дознания, разнятся в 
зависимости от того, является ли он сотрудником учреждения, наде-
ленного правами органа дознания, или всего-навсего подчинен по 
службе должностному лицу, которое является органом дознания.  

По общему правилу под понятием «орган внутренних дел», 
«орган федеральной службы безопасности», «орган по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ» и т.д., 
как орган дознания, законодатель понимает сотрудников этого уч-
реждения. Деятельность «служащего — частица деятельности орга-
на, так как любой орган управления представляет собой коллектив 
(группу) лиц, объединенных задачами и организационной структу-
рой данного органа. Компетенция служащего — частица компетен-
ции органа, в котором он занимает должность»177. Однако не у всех 
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из них равные права и не все они могут в одинаковой мере осуще-
ствлять возложенные на орган дознания функции.  

Работники, наделенные правами учреждения (сотрудники 
милиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, ФСБ и т. п.), уже по должности в связи с 
исполнением своих служебных обязанностей в зависимости от вида 
уголовно-процессуальной деятельности обладают процессуальны-
ми правами дознавателя. По ряду учреждений, наделенных процес-
суальным статусом органа дознания, это положения прямо закреп-
лено в законе.  

Вот как выглядит данное положение применительно к статусу 
сотрудника органа внутренних дел. Сотрудниками органов внут-
ренних дел Российской Федерации являются граждане Российской 
Федерации, состоящие в должностях рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел или в кадрах Министерства внут-
ренних дел РФ, которым в установленном Положением о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации порядке присвоены 
специальные звания рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел (ч. 1 ст. 1 Положения о службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и текста присяги сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации178)  

Сотрудником органа внутренних дел является любой и каж-
дый сотрудник милиции. Согласно ч. 1 ст. 18 Закона РФ «О мили-
ции» сотрудник милиции выполняет обязанности и пользуется пра-
вами милиции, предусмотренными Законом РФ «О милиции». А п. 
5 ст. 10 того же закона возлагает на милицию обязанность возбуж-
дать уголовные дела, производить дознание и осуществлять неот-
ложные следственные действия. Таким образом, законодатель не 
противопоставляет понятия «орган дознания» и «дознаватель». 
Дознаватель по должности не только вправе, но согласно п. 5 ст. 10 
и ст. 18 Закона РФ «О милиции» обязан выполнять уголовно-
процессуальные обязанности органа дознания. Он обладает полным 
комплексом прав органа дознания.  

Начальник органа дознания возложил на него уголовно-
процессуальные полномочия одновременно с назначением на 
должность (определением его круга должностных прав и обязанно-
стей).  

В отличие от дознавателя некоторым работникам других 
служб учреждений, наделенных правами органа дознания, такие 
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полномочия могут лишь делегироваться начальником органа доз-
нания (его заместителем), или должностным лицом, являющимся 
согласно п. п. 2, 3 ч. 1 и ч. 3 ст. 40 УПК органом дознания179. Ин-
ститут делегирования начальником учреждения своим подчинен-
ным процессуальных полномочий имеет большую историю и раз-
вит в военных частях (соединениях, военных учреждениях)180. Еще 
в утвержденном 10 июля 1919 г. Совнаркомом РСФСР Положении 
о полковых судах начальники гарнизона и коменданты воинских 
частей поручали производство дознания подчиненным им военно-
служащим (п. 29 данного Положения).  

Названный правовой институт может быть распространен не 
только на все коллективы, где органом дознания признан соответ-
ствующий руководитель (капитан морского судна, руководитель 
зимовки), но и на учреждения, перечисленные в ст. 40 УПК. Здесь 
могут иметь место подобного рода отношения между начальником 
и подчиненными ему сотрудниками, в обязанности которых обычно 
не входит осуществление уголовно-процессуальной деятельности.  

В должностных обязанностях указанной категории сотрудни-
ков и в ведомственных нормативных актах, регулирующих их дея-
тельность, о «дознании» нет даже упоминания. Вполне резонно ут-
верждение, что делегирование им уголовно-процессуальных пол-
номочий противоречит положениям, закрепленным названными до-
кументами. Однако практика возложения на них процессуальных 
функций имеет место. Поэтому необходимо рассмотреть особенно-
сти их процессуального положения.  

Налицо два вида отношений:  
1) между руководителем учреждения, наделенного статусом 

органа дознания, и сотрудником, в чьи должностные обязанности 
возложено осуществление функций этого учреждения181;  

2) между руководителем учреждения, наделенного статусом 
органа дознания, и другим ему подчиненным сотрудником органа 
государственной власти (в должностные обязанности которых не 
включено осуществление функций учреждения182, перечисленного 
в ст. 40УПК).  
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181 В дальнейшем такой работник именуется сотрудником, обязанным осуществлять 
функцию органа дознания.  

182 В дальнейшем такой работник именуется сотрудником, которому права органа доз-
нания делегированы. 



Таким образом, существует два вида дознавателей. Они в ор-
ганах дознания могут обладать неодинаковым правовым статусом. 
Отличия таких одноименных субъектов уголовного процесса за-
ключаются в следующем.  

Дознаватель — сотрудник, обязанный осуществлять функцию 
органа дознания, вправе без каких-либо ограничений выполнять все 
действия, возложенные законом на дознавателя, а также часть дей-
ствий органа дознания — самостоятельно, руководствуясь лишь 
своим внутренним убеждением. И только при наличии ведомствен-
ного положения о необходимости утверждения того или иного по-
становления у начальника органа дознания выполняет это требова-
ние. Тем не менее, отсутствие на вынесенном им постановлении не 
предусмотренной УПК визы начальника органа дознания не может 
рассматриваться прокурором как нарушение законности, а тем бо-
лее судом как основание признания полученных в последствии до-
казательств недопустимыми.  

Сотрудник, которому права органа дознания делегированы, 
не обладает таким широким объемом полномочий. Он вправе про-
изводить лишь строго определенный субъектом, наделившим его 
частью своих процессуальных прав, (обычно — должностным ли-
цом, которое согласно ст. 40 УПК является органом дознания) круг 
следственных и иных действий.  

То обстоятельство, что руководитель учреждения делегирует 
свои уголовно-процессуальные полномочия лицу, дает ему основа-
ния требовать от этого лица представления для утверждения всех 
или некоторых процессуальных постановлений183. В приведенной 
ситуации вынесение решения, право принятия которого предостав-
лено органу дознания, самостоятельно, без утверждения его на-
чальником, должно быть признано нарушением уголовно-
процессуального закона, которое затем может иметь следствием 
признание полученных в последствии доказательств недопустимы-
ми.  

Подобным образом отличается и правовое положение различ-
ных должностных лиц органа дознания в зависимости от круга их 
функциональных обязанностей. Круг полномочий сотрудника, кото-
рому права органа дознания делегированы, строго определен распо-
ряжением начальника органа дознания. Сотрудник же, обязанный 
осуществлять функцию органа дознания, независимо от волеизъяв-
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ления своего руководителя наделен уголовно-процессуальной пра-
воспособностью.  

15.8 Начальник органа дознания  
Согласно п. 17 ст. 5 УПК начальник органа дознания — это 

должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель на-
чальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о 
производстве дознания и неотложных следственных действий, 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК.  

Начальник органа сам входит в штат учреждения, наделенного 
полномочиями органа дознания. Содержание его деятельности, а, 
следовательно, и его правовой статус производен от содержания ста-
туса органа184.  

Между тем спорным представляется высказанное в правовой 
литературе мнение, что под дознавателем, следует подразумевать 
начальника органа дознания или соответствующее должностное ли-
цо такого органа, уполномоченное начальником органа дознания на 
производство дознания185.  

Подобная позиция не соответствует действующему уголовно-
процессуальному закону уже потому, что ставит знак равенства ме-
жду двумя разными процессуальными фигурами: дознавателем и на-
чальником органа дознания. Действительно, при определенных об-
стоятельствах руководитель учреждения, наделенного правами ор-
гана дознания (его начальник), может выступать в уголовном про-
цессе в качестве дознавателя. Однако и в этом случае такой человек 
будет обладать более широким объемом прав, нежели любой другой 
сотрудник, выступающий в этом качестве.  

Каждый начальник учреждения, наделенного полномочиями 
органа дознания, осуществляет руководство возглавляемым им ор-
ганом дознания. При этом организационное руководство всеми оп-
ределенного вида органами дознания в полном объеме возложено на 
руководителя центрального аппарата ведомства: министра внутрен-
них дел, руководителя ФСБ РФ, начальника Главного управления 
Государственной противопожарной службы МЧС России и т. д. По-
этому, когда уголовно-процессуальным кодексом право принятия 
конкретного процессуального решения предоставлено органу дозна-
ния, начальник центрального аппарата ведомства своим приказом 
имеет право внести дополнительные требования к порядку его осу-
ществления. Так, ведомственные приказы требуют утверждения на-
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чальниками органов внутренних дел, подразделения (управления) 
Государственной противопожарной службы и т.д. постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела.  

Ведомственные нормативные акты требуют от сотрудников 
органов дознания утверждения не всех решений. Поэтому, когда 
вышестоящим руководителем не регламентированы дополнительные 
гарантии законности принятия того или иного процессуального ре-
шения, они могут быть определены начальником нижестоящего 
подразделения. Вплоть до местного органа дознания.  

Если же предварительную проверку или дознание осуществля-
ет начальник органа, ни одно из его процессуальных решений (кро-
ме тех, что требуют согласования с прокурором) не утверждаются и 
не согласовываются. Начальник учреждения, перечисленного в ст. 
140 УПК, вправе давать входящему в штат этого подразделения ли-
цу, производящему расследование, исполняющему поручение, ука-
зание следователя, и дознавателю собственные указания, отстранять 
от предварительной проверки (дознания) и поручать их производст-
во другому сотруднику.  

В УПК же закреплен следующий перечень прав начальника 
органа дознания. Начальник органа дознания вправе:  

1) уполномочивать должностное лицо органа дознания осу-
ществлять предварительное расследование в форме дознания и др. 
(п. 7 ст. 5 УПК);  

2) давать поручения о производстве дознания и неотложных 
следственных действий (п. 17 ст. 5 УПК);  

3) возлагать на дознавателя полномочия органа дознания, 
предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК (ч. 1 ст. 41 УПК);  

4) давать дознавателю обязательные для исполнения указания 
(ч. 4 ст. 41 УПК);  

5) по ходатайству дознавателя продлять до 10 суток срок 
предварительной проверки заявления (сообщения) о преступлении 
(ч. 3 ст. 144 УПК);  

6) утверждать составленный дознавателем обвинительный акт 
(ч. 4 ст. 225 УПК).  

15.9 Органы предварительного следствия  
Орган предварительного следствия — это должностное лицо, 

уполномоченное на осуществление деятельности, направленной на 
досудебное установление всех обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию по уголовному делу (ст. ст. 73, 421, 434 УПК), впитавшей в 
себя максимум предусмотренных законом гарантий соблюдения 
прав и законных интересов личности на досудебных стадиях уго-



ловного процесса. Органу предварительного следствия подследст-
венны дела, по которым обязательно производство предварительно-
го следствия.  

По общему правилу предварительное следствие производится 
следователями, которые обладают процессуальной самостоятельно-
стью. Между тем предварительное следствие может осуществлять и 
группой следователей, расследующих одно дело (следственной 
группой). Правом производства предварительного следствия также 
обладают начальник следственного отдела и прокурор. Соответст-
венно следователи и группа следователей, расследующих одно де-
ло, являются, а начальник следственного отдела и прокурор могут 
быть органом предварительного следствия.  

Следственные подразделения в настоящее время имеются в 
прокуратурах, а также в органах внутренних дел, органах феде-
ральной службы безопасности и органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ.  

15.10 Правовое положение и процессуальная самостоятель-
ность следователя  

Следователь как субъект уголовного процесса — это лицо, 
законно состоящее в должности следователя (старшего следователя, 
следователя по особо важным делам, старшего следователя по осо-
бо важным делам) прокуратуры, органов внутренних дел, органов 
федеральной службы безопасности, или органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Неза-
конно состоящим в должности, к примеру, считается следователь 
прокуратуры, не являющийся гражданином России186, так как со-
гласно ст. 40 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» прокурорами и следователями могут быть только гражда-
не Российской Федерации.  

Процессуальным статусом следователя обладает также на-
чальник следственного отдела, производящий предварительное 
следствие самостоятельно (ст. 39 УПК), руководитель следственной 
группы. Несколько ограничен процессуальный статус следователя у 
следователя-члена следственной группы (ст. 163 УПК).  

Назначением следователя в уголовном процессе является 
осуществление предварительного следствия по уголовному делу. В 
связи с чем следователь вправе:  

1) с согласия прокурора возбуждать уголовное дело;  
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2) принимать уголовное дело к своему производству или пе-
редавать его прокурору для направления по подследственности;  

3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать 
решения о производстве следственных и иных процессуальных 
действий, за исключением случаев, когда в соответствии с законом 
требуется получение судебного решения и (или) санкции прокуро-
ра;  

4) давать по расследуемым им делам органу дознания в слу-
чаях и порядке, установленных УПК, обязательные для исполнения 
письменные поручения о проведении любых оперативно-
розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных 
действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об 
аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также по-
лучать содействие при их осуществлении. Следователь вправе по-
ручить производство любого следственного действия и оперативно-
розыскного мероприятия;  

5) в любой момент приступить к производству предваритель-
ного следствия, по делам, по которым предварительное следствие 
обязательно, не дожидаясь выполнения органами дознания дейст-
вий, предусмотренных ст. 157 УПК;  

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные зако-
ном.  

Постановления, требования, поручения и запросы следовате-
ля в соответствии с законом по находящимся в его производстве 
уголовным делам, обязательны для исполнения без какого-либо ис-
ключения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, 
должностными лицами и гражданами (ч. 4 ст. 21 УПК).  

На следователя закон возложил и ряд обязанностей. Он обя-
зан:  

1) в каждом случае обнаружения признаков преступления 
принимать предусмотренные УПК меры по установлению события 
преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении 
преступления (ч. 2 ст. 21 УПК);  

2) принять, проверить сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции выне-
сти по нему решение (ч. 1 ст. 144 УПК);  

3) выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления (ч. 2 ст. 73 УПК);  

4) выносить постановление о прекращении уголовного пре-
следования, принимать некоторые иные процессуальные решения 
при наличии в его распоряжении соответствующих оснований.  



Указанный перечень обязанностей следователя не исчерпы-
вающий.  

Статус следователя отличается от правового положения доз-
навателя (органа дознания). Ни один из следователей не обладает 
правом на принятие оперативно-розыскных мер (ст. 40 УПК), хотя 
такие полномочия имеются у некоторых органов дознания. Между 
тем следователь обладает такой процессуальной самостоятельно-
стью, которой нет у дознавателя.  

Процессуальная самостоятельность следователя заключается 
в следующем. Прокурор согласно ст. 37 УПК уполномочен давать 
следователю (органу дознания, дознавателю) обязательные для ис-
полнения письменные указания. Однако, когда следователь не со-
гласен с указаниями прокурора:  

— о привлечении лица в качестве обвиняемого;  
— о квалификации преступления;  
— об объеме обвинения;  
— об избрании меры пресечения либо отмене или изменении 

меры пресечения, избранной следователем в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого;  

— об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом хо-
датайства об избрании меры пресечения или о производстве иных 
процессуальных действий, предусмотренных п.п. 2 — 11 ч. 2 ст. 29 
УПК;  

— о направлении уголовного дела в суд или его прекраще-
нии;  

— об отводе следователя или отстранении его от дальнейше-
го ведения следствия;  

— о передаче уголовного дела другому следователю, он впра-
ве представить дело вышестоящему прокурору с письменным изло-
жением своих возражений. Исходя из положений ч. 3 ст. 37 УПК 
обжалование следователем вышестоящему прокурору одного из на-
званных указаний приостанавливает его исполнение до рассмотре-
ния жалобы. В этом случае прокурор или отменяет указание ниже-
стоящего прокурора, или поручает производство следствия по этому 
делу другому следователю (ч. 4 ст. 38 УПК).  

Аналогичным образом обстоят дела с адресованными следо-
вателю указаниями начальника следственного отдела. Только они 
обжалуются надзирающему, а не вышестоящему прокурору. И об-
жалование указания начальника следственного отдела приостанав-
ливает исполнение меньшего числа указаний. Речь идет об указани-
ях, касающихся:  



— изъятия уголовного дела и передачи его другому следова-
телю,  

— привлечения лица в качестве обвиняемого,  
— квалификации преступления,  
— объема обвинения,  
— избрания меры пресечения,  
— производства следственных действий, которые допускают-

ся только по судебному решению (ч. 4 ст. 39 УПК)187.  

15.11 Система следственных подразделений ОВД, ФСБ, про-
куратуры и органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ Российской Федерации  

Иногда, говоря о системе следственных подразделений ОВД, 
ФСБ, прокуратуры и органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ Российской Федерации, авто-
ры называют ее структурой соответствующих органов.  

Органами предварительного следствия являются следователи 
и у них структура отсутствует. Предварительное следствие могут 
осуществлять группы следователей, созданные для расследования 
одного уголовного дела. Они могут иметь структуру. Здесь есть ру-
ководитель группы. В зависимости от количества следователей ее 
составляющих могут быть заместители, руководители различных 
направлений. Однако когда в некоторых программах по правоохра-
нительным органам упоминается о структуре органов предваритель-
ного следствия, подразумевается структура того или иного ведомст-
ва, обладающего следственным аппаратом, и, соответственно, струк-
тура самих следственных подразделений данного ведомства.  

В каждом административно-территориальном органе внутрен-
них дел, органе федеральной службы безопасности, прокуратуры, 
органе по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ имеется следственное отделение (отдел, управле-
ние, группа следователей) или хотя бы один следователь. В ниже-
стоящих учреждениях (для органов внутренних дел, к примеру, в 
районных и городских органах внутренних дел) все следователи за-
нимаются расследованием преступлений. Если штат следственного 
подразделения позволяет, следователи специализируются на рассле-
довании конкретных уголовных дел (раскрытых и нераскрытых пре-
ступлений, уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, 
хозяйственных преступлениях). Подобное разграничение специали-
зации следователей имеет место и у следователей следственной час-

                                           
187 См. об этом подробнее подраздел настоящего параграфа «Начальник следственного 

отдела».  



ти следственного подразделения органа внутренних дел субъекта 
Российской Федерации. Однако на уровне субъекта федерации в 
следственных подразделениях помимо следственных частей созда-
ются контрольно-методические отделы (отделения, управления), ко-
торые занимаются контролем за соблюдением законности при осу-
ществлении уголовно-процессуальной деятельности нижестоящими 
следственными подразделениями. Аналогична структура Следствен-
ного комитета МВД РФ и территориальных следственных подразде-
лений ФСБ, прокуратуры и органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ.  

15.12 Начальник следственного отдела  
Начальник следственного отдела — это начальник следствен-

ного комитета, управления, службы, отдела, отделения, группы 
прокуратуры, органов внутренних дел, органов федеральной служ-
бы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и его заместители, действующие в 
пределах своей компетенции.  

Под группой здесь понимается имеющаяся, к примеру, в 
РОВД по штатному расписанию группа следователей, руководите-
лем которой считается старший следователь. Каждый из следовате-
лей группы является самостоятельным органом предварительного 
следствия и расследует принятые к своему производству уголовные 
дела. Старший следователь — руководитель такой группы обладает 
статусом начальника следственного отдела.  

Полномочиями начальника следственного отдела не обладает 
руководитель следственной или следственно-оперативной группы, 
которая является одним (а не несколькими) органом предваритель-
ного расследования. Такой руководитель согласно закону не обла-
дает полномочиями начальника следственного отдела не смотря на 
то, что и он в определенной степени занимается контролем над дея-
тельностью входящих в такое организационное образование следо-
вателей. Этот субъект уголовного процесса обычно обладает стату-
сом руководителя следственной группы.  

Начальник следственного отдела уполномочен:  
1) продлять срок проверки заявления (сообщения) о преступ-

лении до 10 суток (ч. 3 ст. 144 УПК);  
2) поручать производство предварительного следствия следо-

вателю либо нескольким следователям, в том числе давать поруче-
ния:  

— о возбуждении (в случае получения на то согласия проку-
рора) уголовного дела и производстве предварительного следствия,  



— приступить к предварительному следствию по уголовному 
делу, по которому органом дознания в соответствии со ст. 157 УПК 
производятся неотложные следственные действия.  

3) изымать уголовное дело у следователя и передавать его 
другому следователю с обязательным указанием оснований такой 
передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав;  

4) проверять уголовные дела, материалы предварительной 
проверки заявления (сообщения) о преступлении и материалы по 
исполнению поручений, поступивших из других органов предвари-
тельного следствия;  

5) давать следователю указания о направлении расследова-
ния, производстве отдельных следственных действий, привлечении 
лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозре-
ваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступ-
ления и об объеме обвинения; 

6) отменять необоснованные постановления следователя о 
приостановлении предварительного следствия;  

7) вносить прокурору ходатайство об отмене иных незакон-
ных или необоснованных постановлений следователя;  

Начальник следственного отдела указания по уголовному де-
лу должен давать в письменном виде. Такие указания обязательны 
для исполнения следователем, но могут быть обжалованы им про-
курору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполне-
ния, за исключением случаев, когда указания касаются:  

1) изъятия уголовного дела и передачи его другому следовате-
лю,  

2) привлечения лица в качестве обвиняемого,  
3) квалификации преступления,  
4) объема обвинения,  
5) избрания меры пресечения,  
6) продления срока содержания под стражей;  
7) помещения подозреваемого, обвиняемого, не находящегося 

под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для 
производства соответственно судебно-медицинской или судебно-
психиатрической экспертизы;  

8) производства личного обыска, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 93 УПК;  

9) контроля и записи телефонных и иных переговоров;  
10) наложения ареста на корреспонденцию, осмотра и выемки 

ее в учреждениях связи;  



11) наложения ареста на имущество, включая денежные сред-
ства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во 
вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;  

12) производства осмотра жилища при отсутствии согласия 
проживающих в нем лиц;  

13) производства обыска и (или) выемки в жилище;  
14) производства выемки предметов и документов, 

содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных 
кредитных организациях.  

При этом следователь вправе представить прокурору и в суд 
письменные возражения на указания начальника следственного от-
дела.  

Осуществляя контроль за правильностью составления обвини-
тельного заключения, постановления о направлении дела в суд для 
применения принудительных мер медицинского характера, поста-
новления о прекращении уголовного дела, а также при передаче дела 
прокурору для направления другому органу предварительного след-
ствия или в орган дознания, начальник следственного подразделения 
обязан проверить наличие в деле документов, в которых отражено 
место нахождения вещественных доказательств, предметов и ценно-
стей, изъятых по делу, сверить их с записями в книге учета вещест-
венных доказательств. 

Начальники следственных подразделений обязаны не реже од-
ного раза в год проверять состояние и условия хранения веществен-
ных доказательств, правильность ведения документов по их приему 
и учету. О результатах проверки составляется акт, направляемый 
вышестоящему руководству, обязанному принимать меры к обору-
дованию специальных помещений и хранилищ для вещественных 
доказательств, ценностей и иного имущества, требовать обеспечения 
надлежащих условий их хранения188.  

Начальник следственного отдела, кроме того, может возбу-
дить уголовное дело в порядке, установленном УПК, принять уго-
ловное дело к своему производству и сам произвести предвари-
тельное следствие в полном объеме, обладая при этом полномочия-
ми следователя и (или) руководителя следственной группы.  

                                           
188 См.: Инструкция о порядке изъятия, учета и хранения и передачи вещественных до-

казательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного 
следствия, дознания и судами от 18 октября 1989 г. № 34/15: Утверждена Генеральным проку-
рором СССР, Министром внутренних дел СССР, Министром юстиции СССР, Председателем 
Верховного Суда СССР, Первым заместителем Председателя КГБ СССР.  



Глава 11. Юридическая помощь и ее организация  

16.1 Право на получение юридической помощи как одно из 
основных конституционных прав человека и гражданина. Содер-
жание юридической помощи: ее разновидности  

Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому физическому и 
юридическому лицу гарантируется право на получение квалифици-
рованной платной, а в предусмотренных законом случаях и бесплат-
ной юридической помощи. Юридическая помощь оказывается в уго-
ловном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об админи-
стративных правонарушениях. Лица, оказывающие юридическую 
помощь, выступают в качестве представителей, защитников либо 
лиц, объясняющих порядок составления (составляющих) юридиче-
ски значимых документов. Соответственно разновидностями юри-
дической помощи являются:  

1) дача консультаций и справок по правовым вопросам как в 
устной, так и в письменной форме;  

2) составление заявлений, жалоб, договоров, исков, соглаше-
ний, контрактов, претензий и других документов правового характе-
ра;  

3) осуществление представительства доверителя в конститу-
ционном судопроизводстве (ст. 53 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»);  

4) осуществление представительства доверителя в граждан-
ском и арбитражном судопроизводстве;  

5) участие в качестве адвоката, представителя или защитника 
доверителя в уголовном процессе и производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях;  

6) участие в качестве представителя доверителя в разбиратель-
стве дел в третейском суде, международном коммерческом арбитра-
же (суде) и иных органах разрешения конфликтов;  

7) представительство интересов доверителя в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях;  

8) представительство интересов доверителя в органах государ-
ственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных 
государств, международных судебных органах, негосударственных 
органах иностранных государств;  

9) участие в качестве представителя доверителя в исполни-
тельном производстве, а также при исполнении уголовного наказа-
ния;  

10) представительство доверителя в налоговых правоотноше-
ниях;  



11) правовая работа по обеспечению хозяйственной и иной 
деятельности предприятий, учреждений и организаций любой орга-
низационно-правовой формы;  

12) оказание юридической помощи не подлежащим уголовной 
ответственности несовершеннолетним, в отношении которых рас-
сматривается вопрос о возможности их помещения в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, их родителям 
или законным представителям; работа в качестве патентного пове-
ренного;  

13) защита прав и законных интересов гражданина при оказа-
нии ему психиатрической помощи (ч. 3 ст. 7 Закона РФ «О психиат-
рической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»); 

14) работа в качестве патентного поверенного (п. 2 Положения 
о патентных поверенных189);  

15) подбор и систематизация нормативных актов, составление 
справочников по юридическим вопросам;  

16) научно-исследовательская работа в области права;  
17) оказание иной юридической помощи.  
Любой из указанных видов деятельности может быть отнесен 

к видам оказываемой адвокатурой юридической помощи.  
Помимо адвокатов юридическую помощь оказывают: работ-

ники юридических служб юридических лиц, работники органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления; участни-
ки (работники) организаций (индивидуальные предприниматели), 
оказывающих юридические услуги; нотариусы, патентные поверен-
ные и другие лица, которые законом специально уполномочены на 
оказание той или иной разновидности юридической помощи.  

16.2 Адвокатура  

16.2.1 Общая характеристика  

Адвокатура — это профессиональное сообщество адвокатов, 
не входящее в систему органов государственной власти и местного 
самоуправления.  

Адвокатура действует на основе принципов:  
1) законности,  
2) независимости,  
3) самоуправления,  
4) корпоративности,  

                                           
189 См.: Об утверждении Положения о патентных поверенных: Постановление Прави-

тельства РФ от 12 февраля 1993 г. № 122// Собрание актов Президента и Правительства РФ.- 
1993. № 7. Ст. 573.  



5) равноправия адвокатов.  
Органы государственной власти обязаны обеспечивать гаран-

тии независимости адвокатуры, осуществлять финансирование дея-
тельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражда-
нам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, а также при необходи-
мости выделять адвокатским образованьям служебные помещения 
и средства связи. Каждому адвокату гарантируется социальное 
обеспечение, предусмотренное для граждан Конституцией РФ.  

Система адвокатуры включает в себя три звена:  
1) первое — юридическая консультация (адвокатский кабинет, 

коллегия адвокатов или адвокатское бюро);  
2) второе — адвокатская палата субъекта РФ;  
3) третье — Федеральная палата адвокатов РФ.  

16.2.2 Федеральная палата адвокатов РФ  

16.2.2.1 Общая характеристика  
Федеральная палата адвокатов РФ — это общероссийская не-

государственная некоммерческая организация, основанная на обяза-
тельном членстве адвокатских палат субъектов РФ. Она занимается 
представительством и защитой интересов адвокатов в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления, координаци-
ей деятельности адвокатских палат, обеспечением высокого уровня 
оказываемой адвокатами юридической помощи.  

Федеральная палата адвокатов является юридическим лицом, 
имеет смету, расчетный и другие счета в банках, печать, штампы и 
бланки со своим наименованием.  

Решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, приня-
тые в пределах их компетенции, обязательны для всех адвокатских 
палат и адвокатов. Образуется Всероссийским съездом адвокатов. 
Образование других организаций и органов с функциями и полно-
мочиями, аналогичными функциям и полномочиям Федеральной па-
латы адвокатов, законом запрещено.  

16.2.2.2 Всероссийский съезд адвокатов  
Всероссийский съезд адвокатов — это высший орган Феде-

ральной палаты адвокатов. Созывается он не реже одного раза в два 
года. Считается правомочным, если в работе съезда принимают уча-
стие не менее двух третей делегатов.  

Полномочия Всероссийского съезд адвокатов:  
1) принятие устава Федеральной палаты адвокатов;  
2) принятие кодекса профессиональной этики адвоката;  



3) утверждение единой нормы представительства от адвокат-
ских палат на Всероссийский съезд адвокатов;  

4) формирование состава совета Федеральной палаты адвока-
тов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий его 
членов;  

5) определение размера отчислений адвокатских палат на об-
щие нужды Федеральной палаты адвокатов, исходя из численности 
адвокатских палат;  

6) утверждение сметы расходов на содержание Федеральной 
палаты адвокатов;  

7) утверждение отчетов совета Федеральной палаты адвока-
тов, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание Фе-
деральной палаты адвокатов;  

8) избирание ревизионной комиссии Федеральной палаты ад-
вокатов и утверждение отчета названной комиссии о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности совета Федеральной пала-
ты адвокатов;  

9) утверждение регламента Всероссийского съезда адвокатов 
и совета Федеральной палаты адвокатов;  

10) утверждение штатного расписания аппарата Федеральной 
палаты адвокатов;  

11) определение места нахождения совета Федеральной пала-
ты адвокатов;  

12) осуществление иных функций, предусмотренных уставом 
Федеральной палаты адвокатов.  

16.2.2.3 Совет Федеральной палаты адвокатов  
Исполнительным органом Федеральной палаты адвокатов яв-

ляется Совет Федеральной палаты адвокатов, который:  
1) избирает из своего состава президента Федеральной пала-

ты адвокатов сроком на четыре года и по его представлению трех 
вице-президентов Федеральной палаты адвокатов сроком на два го-
да, определяет полномочия президента и вице-президентов;  

2) представляет Федеральную палату адвокатов в органах го-
сударственной власти, органах местного самоуправления, общест-
венных объединениях и иных организациях в Российской Федера-
ции и за рубежом;  

3) координирует деятельность адвокатских палат;  
4) содействует повышению профессионального уровня адво-

катов, разрабатывает единую методику профессиональной подго-
товки и переподготовки адвокатов, помощников адвокатов и стаже-
ров адвокатов;  



5) защищает социальные и профессиональные права адвока-
тов;  

6) участвует в проведении экспертиз проектов федеральных 
законов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности;  

7) организует информационное обеспечение адвокатов;  
8) обобщает дисциплинарную практику, существующую в ад-

вокатских палатах, и разрабатывает в связи с этим необходимые ре-
комендации;  

9) занимается методической деятельностью;  
10) созывает не реже одного раза в два года Всероссийский 

съезд адвокатов, формирует его повестку дня;  
11) распоряжается имуществом Федеральной палаты адвока-

тов в соответствии со сметой и с назначением имущества;  
12) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом 

Федеральной палаты адвокатов.  
Это коллегиальный орган, который избирается Всероссий-

ским съездом адвокатов тайным голосованием в количестве 36 че-
ловек. Всероссийский съезд адвокатов обновляет состав совета Фе-
деральной палаты адвокатов один раз в два года не менее чем на 
одну треть.  

Полномочия Совет Федеральной палаты могут быть прекра-
щены досрочно. Это происходит по требованию не менее чем од-
ной трети адвокатских палат субъектов Российской Федерации. Со-
держанием данного требования является запрос о созыве внеоче-
редного Всероссийского съезда адвокатов с соответствующей пове-
сткой дня. Всероссийский съезд адвокатов вправе прекратить дос-
рочно полномочия Совета Федеральной палаты в случае неиспол-
нения последним требований Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

Заседания совета Федеральной палаты адвокатов созываются 
президентом Федеральной палаты адвокатов по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в два месяца. Решения на заседаниях 
принимаются простым большинством голосов, но только, если на 
заседании присутствуют не менее двух третей членов совета Феде-
ральной палаты адвокатов.  

16.2.2.4 Президент Федеральной палаты адвокатов  
Возглавляет Совет Федеральной палаты президент Федераль-

ной палаты адвокатов. Он вправе:  
1) представлять Федеральную палату адвокатов в отношениях 

с органами государственной власти, органами местного самоуправ-



ления, общественными объединениями и иными организациями, а 
также с физическими лицами;  

2) действовать от имени Федеральной палаты адвокатов без 
доверенности;  

3) выдавать доверенности на представление Федеральной па-
латы адвокатов в отношениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединения-
ми и иными организациями, а также с физическими лицами и др.;  

4) заключать сделки от имени Федеральной палаты адвока-
тов;  

5) распоряжаться имуществом Федеральной палаты адвокатов 
по решению совета Федеральной палаты адвокатов в соответствии 
со сметой и с назначением имущества;  

6) осуществлять прием на работу и увольнение с работы ра-
ботников аппарата Федеральной палаты адвокатов;  

7) созывать заседания совета Федеральной палаты адвокатов;  
8) обеспечивать исполнение решений совета Федеральной па-

латы адвокатов и решений Всероссийского съезда адвокатов;  
9) совмещать работу в совете Федеральной палаты адвокатов 

с адвокатской деятельностью, получая при этом вознаграждение за 
работу в совете Федеральной палаты адвокатов в размере, опреде-
ляемом Всероссийским съездом адвокатов.  

16.2.3 Адвокатская палата  

Адвокатская палата — это образованная учредительным соб-
ранием (конференцией) адвокатов негосударственная некоммерче-
ская организация, основанная на обязательном членстве адвокатов 
одного субъекта РФ, созданная в целях обеспечения оказания ква-
лифицированной юридической помощи, ее доступности для насе-
ления на всей территории конкретного субъекта РФ, организации 
юридической помощи, оказываемой гражданам РФ бесплатно, 
представительства и защиты интересов адвокатов в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления, обществен-
ных объединениях и иных организациях, контроля за профессио-
нальной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокат-
ской деятельности, и соблюдением адвокатами кодекса профессио-
нальной этики адвоката. Адвокатской и предпринимательской дея-
тельностью адвокатская палата заниматься не имеет права.  

Принятые в пределах компетенции решения адвокатской па-
латы (органов адвокатской палаты) обязательны для всех членов 
адвокатской палаты. Адвокатская палата не отвечает по обязатель-



ствам адвокатов, а адвокаты — по обязательствам адвокатской па-
латы.  

Адвокатская палата является юридическим лицом, имеет са-
мостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим наиме-
нованием, содержащим указание на субъект Российской Федера-
ции, на территории которого она образована, открывает расчетный 
и другие счета в банках.  

На территории субъекта Российской Федерации образуется и 
действует только одна адвокатская палата. Адвокатская палата не 
вправе образовывать свои структурные подразделения, филиалы и 
представительства на территориях других субъектов Российской 
Федерации. Запрещено законом также образование межрегиональ-
ных и иных межтерриториальных адвокатских палат.  

В адвокатской палате создаются совет адвокатской палаты, 
ревизионная комиссия и квалификационная комиссия. 

16.2.3.1 Собрание (конференция) адвокатов 
Высшим органом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации является собрание адвокатов.  
В случае, если численность адвокатской палаты превышает 

300 человек, высшим органом адвокатской палаты является конфе-
ренция адвокатов.  

Собрание (конференция) адвокатов созывается не реже одно-
го раза в год. Они считаются правомочным, если в их работе при-
нимают участие не менее двух третей членов адвокатской палаты 
(делегатов конференции). Решения собрания (конференции) адво-
катов принимаются простым большинством голосов адвокатов, 
участвующих в собрании (делегатов конференции).  

Полномочия собрания (конференции) адвокатов:  
1) формирование совета адвокатской палаты субъекта Рос-

сийской Федерации и принятие решений о досрочном прекращении 
полномочий членов совета;  

2) утверждение порядка определения норм представительства 
и порядка избрания делегатов на конференцию;  

3) избрание ревизионной комиссии и избрание членов квали-
фикационной комиссии из числа адвокатов;  

4) избрание делегатов на Всероссийский съезд адвокатов;  
5) определение порядка направления адвокатов для работы в 

юридических консультациях;  
6) определение размера обязательных отчислений адвокатов 

на общие нужды адвокатской палаты;  
7) утверждение сметы расходов на содержание адвокатской 

палаты;  



8) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности палаты;  

9) утверждение отчетов совета, в том числе об исполнении 
сметы расходов на содержание совета;  

10) утверждение регламентов собрания (конференции) адво-
катов, совета и ревизионной комиссии;  

11) определение места нахождения совета;  
12) утверждение штатного расписания аппарата органов ад-

вокатской палаты;  
13) установление мер поощрения и видов ответственности 

адвокатов;  
14) принятие иных решений в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом.  

16.2.3.2 Совет адвокатской палаты  
Исполнительный орган адвокатской палаты — совет адвокат-

ской палаты. Это коллегиальный орган, который избирается собра-
нием (конференцией) адвокатов тайным голосованием в количестве 
не более 15 человек из состава членов адвокатской палаты. Один 
раз в два года собрание (конференция) адвокатов обязано не менее 
чем на одну треть обновить состав совета.  

Заседания совета созываются президентом адвокатской пала-
ты по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Они 
считаются правомочными, если на в заседании присутствуют не 
менее двух третей членов совета. Решения совета принимаются 
простым большинством голосов участвующих в его заседании, и 
являются обязательными для всех членов адвокатской палаты.  

Полномочия совета адвокатской палаты:  
1) избрание из своего состава президента адвокатской палаты 

сроком на четыре года и по его представлению одного или несколь-
ких вице-президентов, определение их полномочий;  

2) определение норм представительства на конференцию;  
3) обеспечение доступности юридической помощи на всей 

территории субъекта Российской Федерации, в том числе юридиче-
ской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бес-
платно в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. В этих целях совет:  

— принимает решения о создании по представлению органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации юридиче-
ских консультаций;  

— направляет адвокатов для работы в юридических консуль-
тациях в соответствии с порядком, определенным собранием (кон-
ференцией) адвокатов;  



— финансирует деятельность юридических консультаций и 
работающих в них адвокатов в соответствии со сметой, утверждае-
мой собранием (конференцией) адвокатов;  

4) определение порядка оказания юридической помощи адво-
катами, участвующими в качестве защитников в уголовном процес-
се по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия, прокурора или суда, и в иных случаях; доводит этот по-
рядок до сведения указанных органов, а также адвокатов и контро-
лирует исполнение его адвокатами;  

5) определение порядка выплаты вознаграждения за счет 
средств адвокатской палаты адвокатам, оказывающим юридиче-
скую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно;  

6) представительство адвокатской палаты в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и в иных организациях;  

7) содействие повышению профессионального уровня адво-
катов;  

8) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) адвокатов с 
учетом заключения квалификационной комиссии;  

9) защита социальных и профессиональных прав адвокатов;  
10) содействие обеспечению адвокатских образований слу-

жебными помещениями;  
11) организация информационного обеспечения адвокатов, а 

также обмена опытом работы между ними;  
12) методическая деятельность;  
13) созыв не реже одного раза в год собрания (конференции) 

адвокатов, формирование их повестку дня;  
14) распоряжение имуществом адвокатской палаты в соответ-

ствии со сметой и с назначением имущества;  
15) реализация иных полномочий.  
Причем совет адвокатской палаты не может осуществлять ад-

вокатскую деятельность от своего имени, а также не должен зани-
маться предпринимательской деятельностью.  

Полномочия Совет адвокатской палаты могут быть прекра-
щены досрочно. Это происходит по требованию не менее чем од-
ной трети членов адвокатской палаты. Содержанием данного тре-
бования является запрос о созыве внеочередного собрания (конфе-
ренции) адвокатов с соответствующей повесткой дня. Собрание 
(конференция) адвокатов вправе прекратить досрочно полномочия 
Совета адвокатской палаты в случае неисполнения последним тре-
бований Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации».  



16.2.3.3 Ревизионная и квалификационная комиссии  
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью адвокатской палаты является ревизионная комиссия, которая 
избирается собранием (конференцией) адвокатов из числа адвока-
тов, сведения о которых внесены в региональный реестр соответст-
вующего субъекта Российской Федерации.  

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью адвокатской палаты и ее органов и 
отчитывается об итогах своей деятельности перед собранием (кон-
ференцией) адвокатов.  

Члены ревизионной комиссии могут совмещать работу в ре-
визионной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при 
этом вознаграждение за работу как в ревизионной комиссии (в раз-
мере, определяемом собранием (конференцией) адвокатов), так и за 
оказание юридической помощи в качестве адвоката.  

Приемом квалификационных экзаменов у лиц, претендующих 
на присвоение статуса адвоката, а также рассмотрением жалоб на 
действия (бездействие) адвокатов занимается квалификационная 
комиссия, которая в количестве 13 членов создается на 2 года.  

В законе закреплены следующие нормы представительства в 
квалификационную комиссию:  

1) от адвокатской палаты — семь адвокатов, в том числе, пре-
зидент адвокатской палаты по должности. При этом адвокат — 
член комиссии должен иметь стаж адвокатской деятельности не 
менее пяти лет;  

2) от территориального органа юстиции — два представите-
ля;  

3) от законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации — два представи-
теля. При этом представители не могут быть депутатами, государ-
ственными или муниципальными служащими. Порядок избрания 
указанных представителей и требования, предъявляемые к ним, оп-
ределяются законами субъектов Российской Федерации;  

4) от верховного суда республики, краевого, областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области и су-
да автономного округа — один судья;  

5) от арбитражного суда субъекта Российской Федерации — 
один судья.  

Председателем квалификационной комиссии всегда является 
президент адвокатской палаты. Именно им по мере необходимости, 
но не реже четырех раз в год, созываются заседания квалификаци-
онной комиссии. Последние считаются правомочными, если в засе-



дании присутствуют не менее двух третей членов квалификацион-
ной 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 квали-
фикационной комиссии независимо от позиции, занятой каждым 
членом при голосовании. Бюллетени для голосования, тексты 
письменных ответов на вопросы (тестирование) приобщаются к 
протоколу и хранятся в документации адвокатской палаты как 
бланки строгой отчетности в течение трех лет. Решение квалифика-
ционной комиссии объявляется претенденту немедленно после го-
лосования.  

По результатам рассмотрения жалобы квалификационной ко-
миссией дается заключение о наличии или об отсутствии в действи-
ях (бездействии) адвоката нарушения норм кодекса профессио-
нальной этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем испол-
нении им своих обязанностей. Это решение принимается простым 
большинством голосов членов квалификационной комиссии, участ-
вующих в ее заседании, путем голосования именными бюллетеня-
ми. Адвокат и лицо, подавшее жалобу на действия (бездействие) 
адвоката, имеют право на объективное и справедливое рассмотре-
ние жалобы. Указанные лица вправе привлечь к рассмотрению жа-
лобы адвоката по своему выбору. Протокол заседания квалифика-
ционной комиссии подписывается всеми членами квалификацион-
ной комиссии независимо от позиции, занятой каждым членом при 
голосовании.  

Адвокаты — члены квалификационной комиссии могут со-
вмещать работу в квалификационной комиссии с адвокатской дея-
тельностью, получая при этом вознаграждение за работу в квали-
фикационной комиссии в размере, определяемом собранием (кон-
ференцией) адвокатов.  

16.2.3.4 Президент адвокатской палаты  
Возглавляет совет адвокатской палаты президент адвокатской 

палаты. Он обладает следующими полномочиями:  
1) представляет адвокатскую палату в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, об-
щественными объединениями и иными организациями, а также с 
физическими лицами;  



2) действует от имени адвокатской палаты без доверенности;  
3) выдает доверенности и заключает сделки от имени адво-

катской палаты;  
4) распоряжается имуществом адвокатской палаты по реше-

нию совета в соответствии со сметой и с назначением имущества;  
5) осуществляет прием на работу и увольнение с работы ра-

ботников аппарата адвокатской палаты;  
6) созывает заседания совета;  
7) обеспечивает исполнение решений совета и решений соб-

рания (конференции) адвокатов;  
8) осуществляет адвокатскую деятельность.  

16.2.4. Адвокатские образования первого звена  

В судебных районах образовываются адвокатские образова-
ния первого звена. Формами таких образований являются: адвокат-
ский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 
консультация. Адвокат сам избирает форму адвокатского образова-
ния, если на территории судебного района общее число адвокатов 2 
и более на одного федерального судью. В ином случае создается 
только одна юридическая консультация.  

16.2.4.1 Адвокатский кабинет  
Лишь адвокатский кабинет не является юридическим лицом. 

Он учреждается, когда адвокат осуществляет свою деятельность 
индивидуально. Два и более адвоката могут учредить коллегию ад-
вокатов, адвокатское бюро.  

Адвокатский кабинет учреждается следующим образом. Ад-
вокат принимает решение осуществлять адвокатскую деятельность 
индивидуально и использовать для размещения адвокатского каби-
нета принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение 
или с согласия членов его семьи принадлежащие им жилое поме-
щение. Для размещения адвокатского кабинета адвокатом также 
могут быть использованы жилые помещения, занимаемые им и 
членами его семьи по договору найма. Однако таковое может иметь 
место лишь с согласия наймодателя и всех совершеннолетних лиц, 
проживающих совместно с адвокатом. Далее им направляется за-
казным письмом уведомление в совет адвокатской палаты об учре-
ждении адвокатского кабинета. В уведомлении отражает сведения о 
себе, место нахождения адвокатского кабинета, порядок осуществ-
ления им телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи с сове-
том адвокатской палаты. После этого адвокат открывает счета в 
банках в соответствии с законодательством, заказывает изготовле-
ние печати, штампа и бланков с адресом и наименованием адвокат-



ского кабинета, содержащим указание на субъект Российской Фе-
дерации, на территории которого учрежден адвокатский кабинет.  

Соглашения об оказании юридической помощи в адвокатском 
кабинете заключаются между адвокатом и доверителем и регистри-
руются в документации адвокатского кабинета.  

16.2.4.2 Коллегия адвокатов  
Следующей формой адвокатского образования является кол-

легия адвокатов. Коллегия адвокатов — это некоммерческая орга-
низация, основанная на членстве и действующая на основании ус-
тава и учредительного договора. Она может создавать филиалы на 
всей территории РФ, а также на территории иностранного государ-
ства, если это предусмотрено законодательством данного ино-
странного государства.  

Коллегия адвокатов учреждается следующим образом. Два 
или большее количество адвокатов, сведения о которых внесены 
только в один региональный реестр, принимают решение осущест-
влять адвокатскую деятельность совместно. После чего они утвер-
ждают устав коллегии адвокатов и заключают между собой учреди-
тельный договор. В этом договоре они определяют условия переда-
чи коллегии адвокатов своего имущества, порядок участия в ее дея-
тельности, порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых 
членов, права и обязанности учредителей (членов) коллегии адво-
катов, порядок и условия выхода учредителей (членов) из ее соста-
ва.  

Устав коллегии адвокатов в свою очередь должен содержать 
следующие сведения:  

1) наименование коллегии адвокатов;  
2) место нахождения коллегии адвокатов;  
3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов;  
4) источники образования имущества коллегии адвокатов и 

направления его использования;  
5) порядок управления коллегией адвокатов;  
6) сведения о филиалах коллегии адвокатов;  
7) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов;  
8) порядок внесения в устав изменений и дополнений;  
9) иные положения, не противоречащие Федеральному закону 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» и иным федеральным законам.  

Учредителями определяется имущество, которое ими будет 
внесено в коллегию адвокатов в качестве вкладов. Далее учредите-
лями подаются документы о государственной регистрации коллегия 



адвокатов как юридического лица. После ее регистрации коллегия 
адвокатов считается учрежденной. Об учреждении коллегии адво-
катов учредители обязаны уведомить совет адвокатской палаты за-
казным письмом. В этом письме сообщаются сведения об учреди-
телях, месте нахождения коллегии адвокатов, порядке осуществле-
ния телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между сове-
том адвокатской палаты и коллегией адвокатов. К уведомлению 
должны быть приложены нотариально заверенные копии учреди-
тельного договора и устава. Коллегия адвокатов имеет самостоя-
тельный баланс, открывает счета в банках в соответствии с законо-
дательством, заказывает изготовление печати, штампа и бланков с 
адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим указа-
ние на субъект Российской Федерации, на территории которого уч-
реждена коллегия адвокатов.  

Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей терри-
тории Российской Федерации, а также на территории иностранного 
государства, если это предусмотрено законодательством данного 
иностранного государства. Адвокаты, осуществляющие адвокат-
скую деятельность в филиале коллегии адвокатов, являются члена-
ми коллегии адвокатов, создавшей соответствующий филиал.  

Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, 
коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов. 

Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации является налоговым агентом адвокатов, яв-
ляющихся ее членами, по доходам, полученным ими в связи с осу-
ществлением адвокатской деятельности, а также их представителем 
по расчетам с доверителями и третьими лицами и другим вопросам, 
предусмотренным учредительными документами коллегии адвока-
тов. Соответственно коллегия адвокатов несет предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей налогово-
го агента или представителя. 

Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии 
адвокатов заключаются между адвокатом и доверителем и регист-
рируются в документации коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммер-
ческую организацию или любую иную некоммерческую организа-
цию, за исключением случаев преобразования коллегии адвокатов в 
адвокатское бюро.  



16.2.4.3 Адвокатское бюро  
Адвокатское бюро — это некоммерческая организация, осно-

ванная на письменном партнерском договоре между его членами. 
Обычно ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется 
управляющим партнером. Соглашение об оказании юридической 
помощи с доверителем заключается управляющим партнером или 
иным партнером от имени всех партнеров на основании выданных 
ими доверенностей. В доверенностях указываются все ограничения 
компетенции партнера.  

Адвокатское бюро учреждается следующим образом. Два или 
большее количество адвокатов принимают решение осуществлять 
адвокатскую деятельность совместно. После чего они заключают 
между собой в простой письменной форме партнерский договор. 
По этому договору адвокаты-партнеры обязуются соединить свои 
усилия для оказания юридической помощи от имени всех партне-
ров. В партнерском договоре указываются:  

1) срок действия партнерского договора;  
2) порядок принятия партнерами решений;  
3) порядок избрания управляющего партнера и его компетен-

ция;  
4) иные существенные условия.  
Учредителями определяется имущество, которое ими будет 

внесено в адвокатское бюро в качестве вкладов. Далее учредителя-
ми подаются документы о государственной регистрации адвокат-
ского бюро как юридического лица. После ее регистрации адвокат-
ское бюро считается учрежденным. Об учреждении адвокатского 
бюро учредители обязаны уведомить совет адвокатской палаты за-
казным письмом. В этом письме сообщаются сведения об учреди-
телях, месте нахождения адвокатского бюро, порядке осуществле-
ния телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между сове-
том адвокатской палаты и адвокатским бюро. К уведомлению 
должна быть приложена нотариально заверенная копия партнерско-
го договора. Адвокатское бюро имеет самостоятельный баланс, от-
крывает счета в банках в соответствии с законодательством, зака-
зывает изготовление печати, штампа и бланков с адресом и наиме-
нованием адвокатского бюро, содержащим указание на субъект 
Российской Федерации, на территории которого учреждено адво-
катское бюро.  

По общему правилу ведение общих дел адвокатского бюро 
осуществляется управляющим партнером, если иное не установле-
но партнерским договором. Соглашение об оказании юридической 
помощи с доверителем заключается управляющим партнером или 



иным партнером от имени всех партнеров на основании выданных 
ими доверенностей, в которых указываются все ограничения ком-
петенции партнера, заключающего соглашения и сделки с довери-
телями и третьими лицами. Указанные ограничения обязательно 
должны быть доведены до сведения доверителей и третьих лиц.  

Партнерский договор может быть прекращен. Законом преду-
смотрены следующие основания прекращения партнерского дого-
вора:   

1) истечение срока действия партнерского договора;  
2) прекращение или приостановление статуса адвоката, яв-

ляющегося одним из партнеров, если партнерским договором не 
предусмотрено сохранение договора в отношениях между осталь-
ными партнерами;  

3) расторжение партнерского договора по требованию одного 
из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено со-
хранение договора в отношениях между остальными партнерами.  

Особенностью партнерского договора является то обстоя-
тельство, что с момента его прекращения участники договора несут 
солидарную ответственность по неисполненным общим обязатель-
ствам в отношении доверителей и третьих лиц.  

Когда же из партнерского договора выходит один из партне-
ров, он обязан передать управляющему партнеру производства по 
всем делам, по которым оказывал юридическую помощь. Такой 
бывший участник партнерского договора отвечает перед доверите-
лями и третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в 
период его участия в партнерском договоре.  

За прекращением партнерского договора должно следовать 
заключение адвокатами нового партнерского договора. Если новый 
партнерский договор не заключен в течение месяца со дня прекра-
щения действия прежнего партнерского договора, то адвокатское 
бюро подлежит преобразованию в коллегию адвокатов либо ликви-
дации. Причем с момента прекращения партнерского договора и до 
момента преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов 
либо заключения нового партнерского договора адвокаты не могут 
заключить соглашение об оказании юридической помощи.  

Адвокатское бюро не может быть преобразовано только в 
коллегию адвокатов.  

16.2.4.4 Юридическая консультация  
Юридическая консультация — это некоммерческая организа-

ция, созданная в форме учреждения. Вопросы создания, реоргани-
зации, преобразования, ликвидации и деятельности юридической 



консультации регулируются ГК, Федеральным законом "О неком-
мерческих организациях" и Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

Вопросы, связанные с порядком и условиями материально-
технического обеспечения юридической консультации, выделением 
служебных и жилых помещений для адвокатов, направленных для 
работы в юридической консультации, а также с оказанием финан-
совой помощи адвокатской палате для содержания юридической 
консультации, регулируются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации.  

Размер вознаграждения, выплачиваемого адвокатской пала-
той адвокату, направляемому для работы в юридической консуль-
тации, а также смету расходов на содержание юридической кон-
сультации ежегодно определяет собрание (конференция) адвокатов.  

16.3 Адвокат  

16.3.1 Общая характеристика  

Адвокат — это лицо, получившее в установленном законом 
порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую дея-
тельность. Он не вправе заниматься другой оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением научной, преподавательской и иной творче-
ской.  

Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адво-
катскую деятельность на территории Российской Федерации, долж-
ны быть зарегистрированы федеральным органом исполнительной 
власти в области юстиции в специальном реестре. Без такой регист-
рации осуществление адвокатской деятельности адвокатами ино-
странных государств на территории Российской Федерации запре-
щается.  

Адвокатом становится гражданин, имеющий высшее юриди-
ческое образование, полученное в аккредитированном государством 
образовательном учреждении или ученую степень по юридической 
специальности, и стаж работы по юридической специальности не 
менее 2 лет, либо прошедший стажировку в адвокатском образова-
нии, сдавший квалификационный экзамен, по которому квалифика-
ционная комиссия приняла решение о присвоении ему статуса адво-
ката. Не могут быть адвокатами лица, признанные недееспособными 
(ограниченно дееспособными) или имеющие непогашенную (несня-
тую) судимость за умышленное преступление.  



16.3.2 Основные права и обязанности адвоката  

Согласно требованиям Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат впра-
ве:  

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической 
помощи;  

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владею-
щих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказы-
вает юридическую помощь;  

3) собирать и представлять предметы и документы, которые 
могут быть признаны вещественными и иными доказательствами;  

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяс-
нения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;  

5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наеди-
не, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в 
период его содержания под стражей), без ограничения числа свида-
ний и их продолжительности;  

6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) 
информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адво-
кат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государст-
венную и иную охраняемую законом тайну и др.  

Адвокат не вправе:  
1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 

юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведо-
мо незаконный характер;  

2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 
юридической помощи, поручение в случаях, если он:  

— имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с 
доверителем, отличный от интереса данного лица;  

— участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или 
арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, экспер-
та, специалиста, переводчика, является по данному делу потерпев-
шим или свидетелем, а также если он являлся должностным лицом, 
в компетенции которого находилось принятие решения в интересах 
данного лица;  

— состоит в родственных или семейных отношениях с долж-
ностным лицом, которое принимало или принимает участие в рас-
следовании или рассмотрении дела данного лица;  

— оказывает юридическую помощь доверителю, интересы 
которого противоречат интересам данного лица;  



3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за ис-
ключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора 
доверителя;  

4) делать публичные заявления о доказанности вины довери-
теля, если тот ее отрицает;  

5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи 
с оказанием последнему юридической помощи, без согласия дове-
рителя;  

6) отказаться от принятой на себя защиты.  
Адвокат обязан:  
1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и закон-

ные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательст-
вом средствами;  

2) исполнять требования закона об обязательном участии ад-
воката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по на-
значению, а также оказывать юридическую помощь гражданам РФ 
бесплатно в иных случаях, предусмотренных законодательством;  

3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою 
квалификацию;  

4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и ис-
полнять решения органов адвокатской палаты субъекта РФ и Феде-
ральной палаты адвокатов РФ;  

5) отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на 
общие нужды адвокатской палаты, а также на содержание соответ-
ствующих адвокатского кабинета, коллегии адвокатов, адвокатского 
бюро;  

6) осуществлять страхование риска своей профессиональной 
имущественной ответственности.  

Это общие права и обязанности адвоката. Осуществляя уго-
ловно-процессуальную, гражданскую процессуальную и т.п. дея-
тельность, адвокат наделяется также статусом представителя или 
защитника. Так, в уголовном процессе, выступая в качестве защит-
ника, адвокат обладает следующими полномочиями.  

16.3.2.1. Права адвоката-защитника одинаковые с правами 
всех других участвующих в уголовном процессе лиц  

1) знать свои права и обязанности;  
2) делать заявления, давать консультации и т. п. на своем 

родном языке или языке, которым владеет;  
3) пользоваться услугами переводчика;  
4) представлять доказательства.  
5) заявлять ходатайства.  



6) заявлять отводы любому из лиц, перечисленных в статьях 
61-72 УПК;  

7) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 
дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рас-
смотрении судом.  

16.3.2.2. Права адвоката-защитника, как участника следствен-
ного действия  

8) быть уведомленным о применении технических средств;  
9) знакомиться с протоколами следственных действий, в ко-

торых он принимал участие;  
10) требовать внесения в протокол следственного действия 

поправок;  
11) требовать дополнения протоколов следственных дейст-

вий, в которых он лично принимал участие, и внесения в них уточ-
нений;  

12) удостоверять правильность записи показаний в протоколе 
такого следственного действия, в котором он принимал участие.  

16.3.2.3. Права адвоката-защитника одинаковые с правами 
подзащитного  

16.3.2.3.1 Общие права:  

13) присутствовать при предъявлении обвинения;  
14) иметь с подозреваемым и обвиняемым свидания наедине 

и конфиденциально без большего, чем предусмотрено в ч. 4 ст. 92 
УПК, ограничения их числа и продолжительности;  

15) знакомиться по окончании предварительного расследова-
ния со всеми материалами уголовного дела, знакомиться с материа-
лами, на основании которых принимаются судебные решения об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о 
продлении срока содержания под стражей, если эти решения затра-
гивают права и свободы подзащитного190, выписывать из уголовно-
го дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет ко-
пии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью техни-
ческих средств;  

16) участвовать в предварительном слушании;  

                                           
190 См.: По жалобе гражданина Коваля Сергея Владимировича на нарушение его кон-

ституционных прав положениями статей 47 и 53 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2003 г. № 173-О // СЗ РФ.- 
2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2872.  



17) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела 
в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмот-
рении вопросов, связанных с исполнением приговора;  

18) участвовать в исследовании доказательств во время су-
дебного следствия;  

19) представить суду в письменном виде предлагаемую им 
формулировку решения по вопросам, указанным в п. п. 1 — 6 ст. 
299 УПК;  

20) знакомиться с протоколом судебного заседания и пода-
вать на него замечания;  

21) знать о принесенных по делу жалобах и протестах, знако-
миться с содержанием таковых, когда таковые касаются их интере-
сов, и подавать на них возражения;  

22) представлять суду, рассматривающему дело в кассацион-
ном, порядке дополнительные материалы;  

23) при рассмотрении дела в кассационном, надзорном по-
рядке и по вновь открывшимся обстоятельствам, после доклада су-
дьи (прокурора) дать свои устные объяснения.  

16.3.2.3.2 Права адвоката-защитника при назначении и производстве судебной 
экспертизы  

24) знакомиться с постановлением о назначении судебной 
экспертизы;  

25) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производ-
стве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;  

26) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов ука-
занных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в кон-
кретном экспертном учреждении;  

27) ходатайствовать о внесении в постановление о назначе-
нии судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;  

28) присутствовать с разрешения следователя при производ-
стве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;  

29) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о 
невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса 
эксперта.  

16.3.2.4. Специфические права адвоката-защитника  
30) знать, в чем обвиняется (подозревается) его подзащитный;  
31) при наличии к тому оснований заявлять самоотвод;  
32) лично ознакомиться с каждым из вынесенных следовате-

лем или дознавателем постановлением о привлечении подзащитно-
го в качестве обвиняемого. Между тем до окончания расследования 
он не вправе требовать от органа предварительного расследования 



ознакомления его с имеющимися доказательствами обвинения по-
мимо тех, о которых идет речь в ст. 53 УПК и (или) в Определении 
Конституционного Суда РФ от 12 мая 2003 г. № 173-О «По жалобе 
гражданина Коваля Сергея Владимировича на нарушение его кон-
ституционных прав положениями статей 47 и 53 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации»191;  

33) собирать доказательства путем получения предметов, до-
кументов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования 
справок, характеристик, иных документов от органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, которые обязаны предоставлять за-
прашиваемые документы или их копии;  

34) привлекать специалиста;  
35) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а 

также в иных следственных действиях, производимых с участием 
подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или хода-
тайству самого защитника в порядке, установленном УПК;  

Закон не устанавливает каких-либо ограничений для участия 
защитника в следственных действиях, производимых с участием 
подзащитного. Если следователь дал согласие на присутствие обви-
няемого при производстве судебной экспертизы, защитнику полу-
чать подобное согласие уже не требуется.  

В случаях, когда защитник допущен к участию в деле с мо-
мента предъявления обвинения, он вправе присутствовать при про-
изводстве следственных действий, выполняемых не только по хода-
тайствам защитника или обвиняемого, но и других следственных 
действий192.  

Допущенный к участию в деле защитник вправе присутство-
вать при производстве любого следственного действия, в котором 
принимает участие его подзащитный и заявлять ходатайство об 
уведомлении его о таковых193;  

36) давать в присутствии следователя во время производства 
следственного действия своему подзащитному краткие консульта-
ции по вопросам, касающимся предмета оказываемой им юридиче-
ской помощи.  

                                           
191 СЗ РФ.- 2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2872.  
192 См.: О практике применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому права 

на защиту: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 г. № 5// Сборник 
постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уго-
ловным делам. - 1997. С. 136.  

193 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 15 мая 1996 г.// Бюллетень 
Верховного Суда РФ.- 1996. № 8.  



Если защитник посчитает необходимым дать консультацию 
подзащитному обвиняемому или подозреваемому в отсутствие сле-
дователя, он может ходатайствовать о предоставлении ему возмож-
ности реализовать свое, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 53 и п. 9 ч. 4 
ст. 47 УПК право на свидания с подзащитным;  

37) задавать с разрешения следователя вопросы допрашивае-
мым лицам, которые обязательно заносятся в протокол, делать 
письменные замечания по поводу правильности и полноты записей 
в протоколе допроса;  

38) присутствовать при предъявлении обвинения;  
39) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения, протоколами следственных дейст-
вий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, 
иными документами, которые предъявлялись либо должны были 
предъявляться подозреваемому, обвиняемому;  

40) участвовать в прениях сторон;  
41) быть допущенным к сведениям, составляющим государ-

ственную тайну, без проведения специальных проверочных меро-
приятий, если он участвует в деле, связанном с подобного рода све-
дениями (ч. 1 ст. 21.1 Закона РФ «О государственной тайне»);  

42) использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и 
способы защиты.  

На адвоката-защитника, кроме того, возлагаются уголовно-
процессуальные обязанности:  

1) соблюдать порядок в судебном заседании;  
2) подчиняться распоряжениям председательствующего;  
3) иные обязанности.  
Гражданин Российской Федерации, которому присвоен статус 

адвоката, вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей 
территории Российской Федерации без какого-либо дополнитель-
ного разрешения. Иностранные граждане и лица без гражданства, 
получившие статус адвоката в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», допускаются к осуществлению адвокатской дея-
тельности на всей территории Российской Федерации лишь в слу-
чае, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

16.3.3 Помощник и стажер адвоката  

У адвоката могут быть помощники — лица, имеющие выс-
шее, незаконченное высшее или среднее юридическое образование. 
Помимо помощников у адвокатов, имеющих адвокатский стаж не 
менее пяти лет, могут быть закрепленные за ними стажеры — лица, 



имеющие высшее юридическое образование. Срок стажировки — 
от одного года до двух лет. Помощником адвоката, а также стаже-
ром адвоката не могут быть лица:  

1) признанные недееспособными или ограниченно дееспо-
собными в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;  

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за со-
вершение умышленного преступления.  

Помощник адвоката оказывает помощь адвокату. Стажер ад-
воката осуществляет свою деятельность под руководством адвоката 
и выполняет его отдельные поручения. И тот, и другой обязан хра-
нить адвокатскую тайну, но самостоятельно не вправе заниматься 
адвокатской деятельностью.  

Помощник адвоката и стажер адвоката принимаются на рабо-
ту на условиях трудового договора, заключенного с адвокатским 
образованием или с адвокатом, если последний осуществляет свою 
деятельность в адвокатском кабинете. Адвокатское образование 
(адвокат) является по отношению к помощнику и стажеру адвоката 
работодателем. Оно осуществляет социальное страхование помощ-
ника (стажера) адвоката.  

16.3.4 Гарантии независимости адвоката  

Гарантии независимости адвоката иногда еще именуют га-
рантиями адвокатской деятельности. Основные составляющие их 
требования закреплены в ст. 18 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Так, за-
конодатель запретил вмешательство в адвокатскую деятельность, 
осуществляемую в соответствии с законодательством, либо препят-
ствование этой деятельности каким бы то ни было образом.  

За выраженное адвокатом при осуществлении адвокатской 
деятельности мнение, если только вступившим в законную силу 
приговором суда не будет установлена виновность адвоката в пре-
ступном действии (бездействии), адвоката нельзя привлечь к какой-
либо ответственности (в том числе после приостановления или пре-
кращения статуса адвоката). Тем не менее, названные ограничения 
не распространяются на гражданско-правовую ответственность ад-
воката перед доверителем в соответствии с Федеральным законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции».  

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении адво-
ката, либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголов-
ное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту 



совершения деяния, содержащего признаки преступления, прини-
мается прокурором на основании заключения судьи районного или 
гарнизонного суда (п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК).  

В законе также закреплен запрет истребования от адвокатов, а 
также от работников адвокатских образований, адвокатских палат 
или Федеральной палаты адвокатов сведений, связанных с оказани-
ем юридической помощи по конкретным делам. Органы внутрен-
них дел обязаны принять необходимые меры по обеспечению безо-
пасности адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежащего 
им имущества.  

16.3.5 Приостановление и прекращение статуса адвоката  

Статус адвоката, как и осуществление им адвокатской дея-
тельности могут быть приостановлены и прекращены. Законом 
предусмотрены следующие основания приостановления статуса ад-
воката:  

1) избрание адвоката в орган государственной власти или ор-
ган местного самоуправления на период работы на постоянной ос-
нове;  

2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять 
свои профессиональные обязанности;  

3) призыв адвоката на военную службу;  
4) признание адвоката безвестно отсутствующим в установ-

ленном федеральным законом порядке.  
И еще одно обстоятельство. Суд может рассмотреть вопрос о 

приостановлении статуса данного адвоката, в случае принятия им 
решения о применении к адвокату принудительных мер медицин-
ского характера.  

Статус адвоката прекращается по следующим основаниям:  
1) личное письменное заявление адвоката;  
2) вступление в законную силу решения суда о признании ад-

воката недееспособным или ограниченно дееспособным;  
3) отсутствие в адвокатской палате в течение шести месяцев 

со дня получения лицом статуса адвоката (внесения сведений об 
адвокате в региональный реестр после изменения им членства в ад-
вокатской палате, либо возобновления статуса адвоката) сведений 
об избрании адвокатом формы адвокатского образования, а также 
сведений о том адвокатском образовании, учредителем (членом) 
которого является адвокат;  

4) смерть адвоката или вступление в законную силу решения 
суда об объявлении его умершим;  



5) совершение поступка, порочащего честь и достоинство ад-
воката или умаляющего авторитет адвокатуры;  

6) неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатом 
своих профессиональных обязанностей перед доверителем, а также 
неисполнение решений органов адвокатской палаты, принятых в 
пределах их компетенции;  

7) вступление в законную силу приговора суда о признании 
адвоката виновным в совершении умышленного преступления и др. 

8) установление недостоверности сведений, которые должны 
были адвокатом быть представлены в квалификационную комис-
сию, а также выявление обстоятельств, согласно которым он не мог 
претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление 
адвокатской деятельности лица.  

Статуса адвоката подлежит приостановлению (прекращению) 
решением совета адвокатской палаты того субъекта Российской 
Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об 
этом адвокате.  

16.3.6 Общественные объединения адвокатов  

Согласно ст. 39 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокаты вправе 
создавать общественные объединения адвокатов и (или) быть чле-
нами (участниками) общественных объединений адвокатов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Между тем 
общественным объединениям адвокатов законодатель не предоста-
вил полномочий осуществлять предусмотренные Федеральным за-
коном «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» функции адвокатских образований, а также функции 
адвокатских палат субъектов Российской Федерации или Феде-
ральной палаты адвокатов либо их органов.  

16.4 Нотариат  
Согласно ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать 
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц пу-
тем совершения нотариусами предусмотренных законодательными 
актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.  

16.4.1 Нотариальные органы  

Нотариальные действия в Российской Федерации совершают:  
— нотариусы, работающие в государственных нотариальных 

конторах, которые открываются Министерством юстиции РФ или по 



его поручению департаментами (министерствами, управлениями, 
отделами) юстиции субъектов Российской Федерации;  

— нотариусы, занимающиеся частной практикой;  
— должностные лица органов исполнительной власти, упол-

номоченные на совершение нотариальных действий;  
— должностные лица консульских учреждений Российской 

Федерации, уполномоченные на совершение нотариальных дейст-
вий.  

Причем должностные лица органов исполнительной власти, 
уполномоченные на совершение нотариальных действий, совершают 
нотариальные действия лишь, когда в населенном пункте отсутству-
ет государственный или частный нотариус. А должностные лица 
консульских учреждений Российской Федерации, уполномоченные 
на совершение нотариальных действий, совершают таковые на тер-
ритории других государств.  

16.4.2 Требования, предъявляемые к кандидатам на должность 
нотариуса. Порядок назначения на должность, лицензирование нотари-
альной деятельности  

Кандидат на должность нотариуса, который будет работать в 
государственной нотариальной конторе в Российской Федерации 
либо заниматься частной практикой, должен:  

— иметь высшее юридическое образование;  
— пройти стажировку сроком не менее одного года в государ-

ственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося 
частной практикой;  

— сдать квалификационный экзамен;  
— иметь лицензию на право нотариальной деятельности.  
Срок стажировки определен Основами законодательства Рос-

сийской Федерации о нотариате. Тем не менее, он может быть со-
кращен совместным решением органа юстиции и нотариальной па-
латы. Они вправе сократить срок стажировки лиц, имеющих стаж 
работы по юридической специальности не менее трех лет. Однако и 
в этом случае продолжительность стажировки не может быть менее 
шести месяцев.  

Назначение нотариуса на должность производится на основа-
нии рекомендации нотариальной палаты Министерством юстиции 
РФ или по его поручению органом юстиции на конкурсной основе 
из числа лиц, имеющих лицензии. При этом сама должность нота-
риуса учреждается органом юстиции совместно с нотариальной па-
латой. Ими же определяется количество должностей нотариусов в 
нотариальном округе.  



Порядок лицензирования нотариальной деятельности опреде-
лен Основами законодательства Российской Федерации о нотариате 
и приказом Министерства юстиции РФ от 26 октября 1998 г. № 
150194.  

Лицо, сдавшее квалификационный экзамен, не позднее 5 дней 
со дня принятия решения квалификационной комиссией, должно 
представить в орган юстиции заявление о выдаче лицензии на право 
нотариальной деятельности и документ, подтверждающий уплату 
сбора за выдачу лицензии на право нотариальной деятельности в 
размере 5-кратного установленного законом размера минимальной 
оплаты труда. Одновременно (не позднее 5 дней со дня принятия 
решения квалификационной комиссией) секретарь квалификацион-
ной комиссии представляет в орган юстиции следующие документы 
соискателя лицензии:  

— решение квалификационной комиссии о сдаче экзамена;  
— копию диплома о высшем юридическом образовании;  
— документ о прохождении стажировки у нотариуса.  
Территориальный орган (департамент, управление, отдел) 

Министерства юстиции РФ на основании представленных докумен-
тов в течение месяца после сдачи квалификационного экзамена обя-
зан выдать лицензию на право нотариальной деятельности или отка-
зать в ее выдаче. Причем решение об отказе в выдаче лицензии на 
право нотариальной деятельности может быть принято лишь в слу-
чае, если представленные в орган юстиции документы не соответст-
вуют требованиям, предъявляемым Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате. О принятом решении и причинах 
отказа в выдаче лицензии заявитель уведомляется в письменной 
форме в трехдневный срок после принятия соответствующего реше-
ния. В течение месяца со дня получения решения органа юстиции 
отказ в выдаче лицензии на право нотариальной деятельности может 
быть обжалован в районный суд по месту территориального распо-
ложения в городе департамента (министерства, управления, отдела) 
юстиции субъекта Российской Федерации.  

Территориальный орган (департамент, управление, отдел) 
Министерства юстиции РФ ведет реестр выданных лицензий на пра-
во нотариальной деятельности, в котором отражаются следующие 
сведения:  

— регистрационный номер лицензии;  
— дата выдачи лицензии;  
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— фамилия, имя, отчество получившего лицензию, место его 
жительства, серия, номер паспорта, кем и когда выдан;  

— дата решения квалификационной комиссии о сдаче экзаме-
на;  

— подпись в получении лицензии и дата ее получения;  
— номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, 

помощника нотариуса с указанием нотариального округа;  
— место нахождения нотариальной конторы;  
— отметка о прекращении полномочий нотариуса, основания 

прекращения.  
Реестр лицензий на право нотариальной деятельности прош-

нуровывается, листы его пронумеровываются. Количество листов 
заверяется подписью руководителя департамента (министерства, 
управления, отдела) юстиции субъекта Российской Федерации с 
приложением печати этого органа юстиции. Реестр лицензий на пра-
во нотариальной деятельности хранится 75 лет.  

Получивший лицензию, но не приступивший к работе в долж-
ности нотариуса в течение трех лет гражданин допускается к долж-
ности нотариуса только после повторной сдачи квалификационного 
экзамена.  

16.4.3 Права и обязанности нотариусов  

Согласно закону, совершая нотариальные действия, нотариусы 
обладают равными правами и несут одинаковые обязанности неза-
висимо от того, работают ли они в государственной нотариальной 
конторе или занимаются частной практикой. Оформленные нотариу-
сами документы имеют одинаковую юридическую силу.  

Нотариус обладает следующими правами:  
1) быть независимым;  
2) совершать предусмотренные Основами законодательства 

Российской Федерации о нотариате нотариальные действия в инте-
ресах физических и юридических лиц, обратившихся к нему, за ис-
ключением случаев, когда место совершения нотариального дейст-
вия определено законодательством Российской Федерации или меж-
дународными договорами;  

3) выезжать в другой нотариальный округ для удостоверения 
завещания в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в 
нотариальном округе в это время нотариуса;  

4) составлять проекты сделок, заявлений и других документов;  
5) изготовлять копии документов и выписки из них;  



6) выдавать лицам, от имени или по поручению которых со-
вершены нотариальные действия, сведения (документы) о совер-
шенных таковых;  

7) выдавать справки о совершенных нотариальных действиях 
по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с на-
ходящимися в их производстве уголовными или гражданскими де-
лами, а также по требованию арбитражного суда в связи с находя-
щимися в его разрешении спорами;  

8) давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных 
действий;  

9) истребовать от физических и юридических лиц сведения и 
документы, необходимые для совершения нотариальных действий;  

10) на возмещение ему фактические транспортные расходы 
при выезде для совершения нотариального действия вне места своей 
работы;  

У нотариусов есть и иные права.  
Специфика положения нотариуса, занимающегося частной 

практикой, предопределило необходимость закрепление в Основах 
законодательства Российской Федерации о нотариате также его 
прав:  

1) иметь контору;  
2) открывать в любом банке расчетный и другие счета, в том 

числе валютный;  
3) иметь имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности;  
4) нанимать и увольнять работников;  
5) распоряжаться поступившим доходом;  
6) пользоваться услугами системы государственного социаль-

ного обеспечения, медицинского и социального страхования в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

7) выступать в суде, арбитражном суде от своего имени;  
8) совершать другие действия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и республик в составе Российской Фе-
дерации.  

В свою очередь нотариус обязан:  
1) руководствоваться в своей деятельности Конституцией РФ, 

Конституциями республик в составе Российской Федерации, Осно-
вами законодательства Российской Федерации о нотариате, законо-
дательными актами Российской Федерации и республик в составе 
Российской Федерации, а также правовыми актами органов государ-
ственной власти автономной области, автономных округов, краев, 



областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, принятыми в преде-
лах их компетенции, а также международными договорами;  

2) иметь место для совершения нотариальных действий в пре-
делах нотариального округа, в который он назначен на должность;  

3) оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 
осуществлении их прав и защите законных интересов;  

4) разъяснять физическим и юридическим лицам права и обя-
занности;  

5) предупреждать физических и юридических лиц о последст-
виях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридиче-
ская неосведомленность не могла быть использована им во вред;  

6) взимать за совершение нотариальных действий, составление 
проектов документов, выдачу копий (дубликатов) документов и вы-
полнение технической работы государственную пошлину по став-
кам, установленным законодательством Российской Федерации;  

7) представлять в налоговый орган справку о стоимости иму-
щества, переходящего в собственность граждан, необходимую для 
исчисления налога с имущества, переходящего в порядке наследова-
ния или дарения;  

8) хранить в тайне сведения, не оглашать документы, которые 
стали известны нотариусу в связи с осуществлением его профессио-
нальной деятельности (совершением нотариальных действий);  

9) не выдавать справки о завещании до смерти завещателя;  
10) представить должностному лицу, уполномоченному на 

проведение проверки организации его работы, сведения и докумен-
ты, касающиеся расчетов с физическими и юридическими лицами;  

11) известить нотариальную палату о своем отсутствии, если 
таковое продолжается более недели;  

12) быть беспристрастным;  
13) не заниматься самостоятельной предпринимательской или 

какой-либо иной деятельностью, кроме нотариальной, научной и 
преподавательской;  

14) не оказывать посреднические услуги при заключении до-
говоров;  

15) не совершать нотариальные действия на свое имя и от сво-
его имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих родствен-
ников (родителей, детей, внуков);  

16) отказать в совершении нотариального действия, если:  
— совершение такого действия противоречит законодательст-

ву Российской Федерации или международным договорам;  
— действие подлежит совершению другим нотариусом;  



— с просьбой о совершении нотариального действия обратил-
ся недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий не-
обходимых полномочий;  

— сделка, совершаемая от имени юридического лица, проти-
воречит целям, указанным в его уставе или положении;  

— сделка не соответствует требованиям закона;  
— документы, представленные для совершения нотариального 

действия, не соответствуют требованиям законодательства.  
17) изложить по просьбе лица, которому отказано в соверше-

нии нотариального действия, причины отказа в письменной форме и 
разъяснить порядок его обжалования.  

18) нести ответственность за совершение им действий, проти-
воречащих законодательству Российской Федерации, в том числе за 
непредставление либо несвоевременное представление в налоговый 
орган сведений о стоимости имущества, переходящего в собствен-
ность граждан, необходимых для исчисления налога с имущества, 
переходящего в порядке наследования или дарения;  

19) нести ответственность за ущерб, причиненный действиями 
лица, временно его замещающего;  

Помимо общих обязанностей всех нотариусов на нотариусов, 
занимающихся частной практикой, возложены дополнительные обя-
занности. Так, они должны:  

1) быть членами нотариальной палаты;  
2) заключить договор страхования своей деятельности на сум-

му не менее 100-кратного установленного законом размера мини-
мальной месячной оплаты труда;  

3) по решению суда возместить причиненный ущерб, который 
возник вследствие умышленного разглашения сведений о совершен-
ном нотариальном действии или совершения нотариального дейст-
вия, противоречащего законодательству Российской Федерации.  

16.4.4 Нотариальные палаты, их состав и полномочия. Федераль-
ная нотариальная палата: ее полномочия, органы. Контроль над дея-
тельностью нотариусов  

Профессиональное объединение, основанное на обязательном 
членстве нотариусов, занимающихся частной практикой именуется 
нотариальной палатой. Нотариус ни может не быть членом нота-
риальной палаты. Тем не менее, нотариальная палата состоит не 
только из нотариусов. Членами нотариальной палаты могут быть 
также не назначенные нотариусами лица, получившие или желаю-
щие получить лицензию на право нотариальной деятельности.  

Согласно ст. 24 Основ законодательства РФ о нотариате нота-
риальная палата — это некоммерческая организация — функциони-



рующее в соответствии со своим Уставом и на принципах само-
управления юридическое лицо, создаваемое в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации.  

В составе нотариальной палаты действуют избранные собра-
нием членов нотариальной палаты правление и президент нотари-
альной палаты. При том, что высшим органом нотариальной палаты 
является не правление, и даже не президент нотариальной палаты, а 
собрание членов нотариальной палаты, где при голосовании члены 
нотариальной палаты, являющиеся нотариусами, занимающимися 
частной практикой, обладают правом решающего голоса, а помощ-
ники и стажеры нотариуса — правом совещательного голоса.  

Именно собрание членов нотариальной палаты определяет 
размер членских взносов и других платежей членов нотариальной 
палаты, необходимых для выполнения функций нотариальной пала-
ты. Полный круг полномочий собрания членов нотариальной пала-
ты, правления нотариальной палаты и президента нотариальной па-
латы регламентируются уставом нотариальной палаты.  

Полномочия нотариальной палаты складываются из ее прав и 
обязанностей. Нотариальная палата, в частности, в праве:  

1) представлять интересы нотариусов;  
2) истребовать от нотариуса (лица, замещающего временно от-

сутствующего нотариуса) представления сведений о совершенных 
нотариальных действиях, иных документов, касающихся его финан-
сово-хозяйственной деятельности, а в необходимых случаях — лич-
ных объяснений в нотариальной палате, в том числе и по вопросам 
несоблюдения требований профессиональной этики;  

3) совместно с органом юстиции принимать решение:  
— о передаче документов, хранящихся у нотариуса, чьи пол-

номочия прекращаются, другому нотариусу;  
— об изменении территории деятельности нотариуса;  
— о предоставлении одному из нотариусов, занимающихся 

частной практикой, права выдавать свидетельства о праве на наслед-
ство и принимать меры к охране наследственного имущества, при 
отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной 
конторы;  

4) передать известную ей информацию о совершенных нота-
риусом нотариальных действиях и его финансово-хозяйственной 
деятельности учреждениям, осуществляющим страхование деятель-
ности нотариуса;  

5) ходатайствовать перед судом о сложении нотариусом, за-
нимающегося частной практикой, полномочий в связи с неоднократ-



ное совершение им дисциплинарных проступков или нарушением 
законодательства;  

6) осуществлять предпринимательскую деятельность постоль-
ку, поскольку это необходимо для выполнения уставных задач нота-
риальной палаты;  

7) реализовывать предусмотренные нормативно-правовыми 
актами иные полномочия.  

Кроме того, нотариальная палата обязана:  
1) оказывать нотариусам помощь и содействие в развитии ча-

стной нотариальной деятельности;  
2) защищать интересы нотариусов;  
3) возмещать затраты на экспертизы, назначенные судом по 

делам, связанным с деятельностью нотариусов;  
4) организовывать:  
— страхование нотариальной деятельности;  
— повышение профессиональной подготовки нотариусов;  
— стажировку лиц, претендующих на должность нотариуса;  
5) сохранять тайну совершения нотариальных действий;  
Профессиональное объединение, основанное на обязательном 

членстве нотариальных палат субъектов Российской Федерации 
,именуется Федеральной нотариальной палатой. Также как и в слу-
чае с нотариальной палатой субъекта Российской Федерации Феде-
ральная нотариальная палата является некоммерческой организаци-
ей — юридическим лицом, организующим свою деятельность на 
принципах самоуправления, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом.  

Федеральная нотариальная палата вправе:  
1) представлять интересы нотариальных палат в органах госу-

дарственной власти и управления, предприятиях, учреждениях, ор-
ганизациях и международных организациях;  

2) участвовать в проведении экспертиз проектов законов Рос-
сийской Федерации по вопросам, связанным с нотариальной дея-
тельностью;  

3) осуществлять предпринимательскую деятельность постоль-
ку, поскольку это необходимо для выполнения ее уставных задач.  

Федеральная нотариальная палата должна:  
1) осуществлять координацию деятельности нотариальных па-

лат;  
2) обеспечивать:  
— защиту социальных и профессиональных прав нотариусов, 

занимающихся частной практикой;  



-— повышение квалификации нотариусов, стажеров и помощ-
ников нотариусов;  

3) организовать страхование нотариальной деятельности.  
В Федеральной нотариальной палате действуют избранные 

тайным голосованием на собрании представителей нотариальных 
палат правление и президент Федеральной нотариальной палаты. 
Между тем высшим органом Федеральной нотариальной палаты яв-
ляется собрание представителей нотариальных палат. Собранием 
представителей нотариальных палат:  

1) принимает Устав Федеральной нотариальной палаты, кото-
рый регистрируется в порядке, установленном для регистрации ус-
тавов общественных объединений.  

2) тайным голосованием избирает правление и президент Фе-
деральной нотариальной палаты;  

3) определяет размер взносов и других платежей членов Феде-
ральной нотариальной палаты, необходимых для выполнения ее 
функций;  

4) осуществляет иные предусмотренные уставом Федеральной 
нотариальной палаты полномочия.  

Особенностью правового положения Федеральной нотариаль-
ной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации 
является то обстоятельство, что их имущество не облагается налогом 
на имущество предприятий.  

Ведомственный контроль над делопроизводством (выполне-
нием профессиональных обязанностей) нотариусов, работающих в 
государственных нотариальных конторах, осуществляют органы юс-
тиции субъектов Российской Федерации, а за деятельностью нота-
риусов, занимающихся частной практикой, — нотариальными пала-
тами, в ряде случаев совместно с органами юстиции субъектов Рос-
сийской Федерации.  

За деятельностью нотариусов также осуществляется судебный 
надзор, посредством рассмотрения районными судами гражданских 
дел, возбужденных в связи с поступлением жалоб на нотариальные 
действия или отказ в их совершении. И это еще не все учреждения, 
осуществляющие контроль за деятельностью нотариусов. В соответ-
ствии со ст. 34 Основ законодательства РФ о нотариате налоговым 
органам предоставлено право осуществлять контроль за соблюдени-
ем нотариусами налогового законодательства.  

Периодичность проверки организации работы нотариуса сле-
дующая. Проверка проводится один раз в четыре года. Притом, что 
первая проверка организации работы нотариуса, впервые присту-
пившего к осуществлению нотариальной деятельности в субъекте 



Российской Федерации, должна быть проведена через год после на-
деления его полномочиями нотариуса. Следует помнить, что законо-
дательством республик в составе Российской Федерации могут быть 
предусмотрены иные сроки проведения проверок организации рабо-
ты нотариуса.  

16.4.5 Нотариальные действия  

16.4.5.1 Виды нотариальных действий и правила их соверше-
ния  

Основами законодательства Российской Федерации о нотариа-
те регламентируется порядок совершения следующих нотариальных 
действий:  

1) удостоверение сделки (в том числе завещаний и доверенно-
стей);  

2) выдача свидетельства о праве собственности на долю в об-
щем имуществе супругов;  

3) наложение и снятие запрещения отчуждения имущества;  
4) свидетельствование верности копий документов и выписок 

из них;  
5) свидетельствование подлинности подписи на документах;  
6) свидетельствование верности перевода документов с одного 

языка на другой;  
7) удостоверение факта нахождения гражданина в живых;  
8) удостоверение факта нахождения гражданина в определен-

ном месте;  
9) удостоверение тождественности гражданина с лицом, изо-

браженным на фотографии;  
10) удостоверение времени предъявления документов;  
11) передача заявления физических и юридических лиц другим 

физическим и юридическим лицам;  
12) принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг;  
13) совершение исполнительной надписи;  
14) совершение протеста векселя;  
15) предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты 

чеков;  
16) принятие на хранение документов;  
17) совершение морских протестов;  
18) обеспечение доказательств;  
19) выдача свидетельства о праве на наследство;  



20) принятие мер к охране наследственного имущества195.  
По общему правилу в самом начале совершения нотариально-

го действия нотариус устанавливает личность обратившегося за со-
вершением нотариального действия гражданина, его представителя 
или представителя юридического лица. Личность устанавливается на 
основании паспорта или других документов, исключающих любые 
сомнения относительно личности гражданина, обратившегося за со-
вершением нотариального действия.  

Нотариус при удостоверении сделок обязан выяснит дееспо-
собность граждан и проверить правоспособность участвующих в 
сделках юридических лиц, а также полномочия представителя, если 
таковой принимает участие в заключении сделки.  

При совершении нотариального действия нотариус должен 
быть убежден в подлинности тех, документов, которые при этом ис-
пользуются. Поэтому здесь действует запрет использования для со-
вершения нотариальных действий документов, имеющих подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправле-
ния, а также документов, исполненных карандашом.  

Нотариальные действия должны обеспечивать наивысший 
уровень защиты прав и законных интересов сторон, принимающих в 
них участие. Поэтому текст нотариально удостоверяемой сделки из-
лагается ясно и четко, относящиеся к содержанию документа числа 
и сроки обозначаются хотя бы один раз словами, а наименования 
юридических лиц — без сокращений, с указанием адресов их орга-
нов. Фамилии, имена и отчества граждан, адрес их места жительства 
пишутся полностью. Листы документа, объем которого превышает 
один лист, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены пе-
чатью.  

Этим же целям способствует закрепленный в Основах законо-
дательства Российской Федерации о нотариате запрет совершения 
нотариальных действий нотариусом на свое имя и от своего имени, 
на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников (роди-
телей, детей, внуков).  

По завершению удостоверения сделки нотариус зачитывает 
присутствующим вслух содержание сделки, заявления и иных доку-
ментов. Все документы, оформляемые в нотариальном порядке, 
должны подписываться лицами, от имени которых они составлены. 
Подписи обязательно ставятся в присутствии нотариуса.  

Иногда гражданин, являющийся стороной в сделке, не может 
лично расписаться вследствие своих физических недостатков, бо-
                                           

195 Образцы составляемых при этом документов см.: Рыжаков А.П. Образцы нотариаль-
ных документов.- М.: Городец, 1999. –382с.  



лезни или по каким-либо иным причинам. В такой ситуации по по-
ручению этого гражданина, в его присутствии и в присутствии нота-
риуса сделку, заявление или иной документ своей подписью заверя-
ет другой гражданин с указанием причин, в силу которых документ 
не мог быть подписан собственноручно гражданином, обратившим-
ся за совершением нотариального действия.  

Совершаемые нотариусом нотариальные действия регистри-
руются в реестре.  

Это общие правила совершения и оформления нотариальных 
действий. Между тем в Основах законодательства Российской Феде-
рации о нотариате содержатся и специальные, относящиеся к от-
дельному виду нотариального действия правила.  

16.4.5.1.1 Удостоверение сделок  

Нотариус по желанию сторон может удостоверять любые 
сделки. Обязательному же нотариальному удостоверению подлежат 
лишь сделки, для которых законодательством Российской Федера-
ции и республик в составе Российской Федерации установлена обя-
зательная нотариальная форма. К таковым, к примеру, отнесен дого-
вор ренты (ст. 584 ГК).  

Во всех случаях, прежде чем удостоверить сделку нотариус 
обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими 
проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание дейст-
вительным намерениям сторон, не противоречит ли оно требованиям 
законодательства Российской Федерации или международным дого-
ворам.  

Законодателем предусмотрены дополнительные условия пра-
вомерности удостоверения некоторых специфического рода сделок. 
В одних случаях они касаются круга документов (доказательств), без 
наличия которых нельзя (или, напротив, можно) осуществлять дан-
ное нотариальное действие, в других — места его производства, лиц, 
заключающих сделку, а также количества экземпляров документов, 
в которых излагается содержание сделки.  

Так, не могут быть удостоверены договоры отчуждения и о за-
логе подлежащего регистрации имущества, если сторонами не пред-
ставлены документы, подтверждающие право собственности на от-
чуждаемое или закладываемое имущество. Договор об отчуждении 
жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного 
участка, а также о возведении жилого дома на отведенном земель-
ном участке удостоверяется нотариусом только по месту нахожде-
ния указанного имущества (отвода земельного участка).  

Завещание не может быть представлено нотариусу для его 
удостоверения через представителя. Удостоверению подлежат лишь 



завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и республик 
в составе Российской Федерации и лично представленные ими нота-
риусу. Представления же доказательств, подтверждающих права ли-
ца на завещаемое имущество не требуется.  

Завещание и договоры о залоге имущества, возведении жилого 
дома, отчуждении жилого дома и другого недвижимого имущества 
предоставляются нотариусу не менее чем в двух экземплярах, один 
из которых остается в делах нотариальной конторы. В остальных 
случаях количество экземпляров документов, в которых излагается 
содержание сделки, удостоверяемой в нотариальном порядке, опре-
деляется лицами, обратившимися за совершением нотариального 
действия, но не может превышать количество сторон, участвующих 
в сделке.  

16.4.5.1.2 Принятие мер к охране наследственного имущества  

Меры к охране наследственного имущества должен принимать 
нотариус по месту открытия наследства. Данные меры применяются 
в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или госу-
дарства им непосредственно и по его поручению другим нотариу-
сом, по месту нахождения наследственного имущества, либо, если в 
этом населенном пункте нет нотариуса, то должностным лицом со-
ответствующего органа исполнительной власти, совершающим но-
тариальные действия.  

Основным средством охраны наследственного имущества яв-
ляется его опись, которая производится нотариусом. Когда опись за-
вершена, имущество передается на хранение наследникам или дру-
гим лицам. Иногда нотариусом, кроме того, назначается хранитель 
наследственного имущества. В таковом возникает необходимость, 
когда в составе наследства имеется имущество, требующее управле-
ния, а также, если кредиторами наследодателя предъявлен иск до 
принятия наследства наследниками. В местности, где нет государст-
венной нотариальной конторы, соответствующий орган исполни-
тельной власти назначает в указанных случаях над наследственным 
имуществом опекуна.  

Лица, которым передано на хранение наследственное имуще-
ство, предупреждаются об ответственности, в том числе и об уго-
ловной, за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного 
имущества и за причиненные наследникам убытки.  

Наследственное имущество охраняется вплоть до принятия 
наследства наследниками, а если оно ими не принято — до истече-
ния установленного законом срока для принятия наследства. На но-
тариуса по месту открытия наследства возложена обязанность пред-



варительно уведомить наследников о прекращении мер к охране на-
следственного имущества, а если имущество по праву наследования 
переходит к государству — информировать соответствующий госу-
дарственной орган.  

16.4.5.1.3 Выдача свидетельств о праве на наследство  

Этот же нотариус, то есть нотариус по месту открытия наслед-
ства выдает свидетельство о праве на наследство всем наследникам 
вместе или каждому в отдельности. Данное свидетельство выдается 
по письменному заявлению наследникам, принявшим наследство, в 
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской 
Федерации. Когда же наследник пропустил срок для принятия на-
следства, он может быть включен в свидетельство о праве на наслед-
ство лишь с письменного согласия всех других наследников, при-
нявших наследство. Притом только в случае, если само согласие бы-
ло дано до выдачи свидетельства о праве на наследство.  

При выдаче свидетельства о праве на наследство проверяется:  
— факт смерти наследодателя;  
-— время и место открытия наследства;  
— состав и место нахождения наследственного имущества.  
Действующее законодательство предусматривает выдачу сви-

детельств о праве на наследство по закону и по завещанию. Соответ-
ственно при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону 
проверяется также наличие отношений, являющихся основанием для 
призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о вы-
даче свидетельства о праве на наследство. Когда же выдается свиде-
тельство о праве на наследство по завещанию должен быть доказан 
факт наличия завещания и выяснен круг лиц, имеющих право на 
обязательную долю в наследстве.  

В целях установления наличия либо отсутствия перечислен-
ных обстоятельств нотариусы исследует представленные документы. 
Он также вправе истребовать соответствующие доказательства. К 
тому же, если одни или несколько наследников по закону лишены 
возможности представить доказательства отношений, являющихся 
основанием для призвания к наследованию, они могут быть включе-
ны в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных 
наследников, принявших наследство и представивших такие доказа-
тельства.  

Свидетельства о праве на наследство может быть выдано на 
имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника. В этом 
случае в целях охраны его имущественных интересов наследника 
нотариус сообщает о выдаче такого свидетельства органам опеки и 
попечительства по месту жительства наследника. Когда же имуще-



ство по праву наследования переходит к государству свидетельство 
о праве на наследство выдается соответствующему государственно-
му органу.  

16.4.5.1.4 Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуще-
стве супругов  

Свидетельства о праве собственности на долю о общем иму-
ществе, нажитом за время брака, может быть выдано как одному, так 
и обоим супругам. Свидетельство выдается нотариусом по совмест-
ному письменному заявлению супругов либо по письменному заяв-
лению пережившего супруга. Причем пережившему супругу свиде-
тельство о праве собственности на долю в общем имуществе супру-
гов выдается лишь на половину общего имущества, нажитого во 
время брака.  

Если в свидетельстве закрепляется право собственности на 
жилой дом, квартиру, дачу, садовый дом, гараж или земельный уча-
сток, оно может быть выдано только по месту нахождения этого 
имущества. По месту открытия наследства рассматриваемое свиде-
тельство выдается в случае смерти одного из супругов. Выдача сви-
детельства в этом случае должна сопровождаться извещением на-
следников, принявших наследство.  

Однако в свидетельстве о праве собственности может быть 
определена и доля умершего супруга в общем имуществе, если с 
письменным заявлением об этом к нотариусу обратились наследни-
ки, принявшие наследство, с согласия пережившего супруга.  

16.4.5.1.5 Свидетельствование верности копий документов и выписок из них  

Свидетельствование верности копий документов и выписок из 
них осуществляется с соблюдением следующих правил:  

-— документ, с которого делается копия или выписка не дол-
жен противоречить законодательным актам Российской Федерации;  

— копии и выписки могут делаться как с документов исходя-
щих от органов государственной власти, юридических лиц, а так и 
от граждан;  

— прежде чем будет засвидетельствована верность копии до-
кумента, выданного гражданином, нотариусом или должностным 
лицом предприятия, учреждения, организации по месту работы, уче-
бы или жительства гражданина должна быть засвидетельствована 
подлинность подписи гражданина на документе;  

— засвидетельствованию может подлежать верность копии с 
копии документа, если верность первой копии засвидетельствована в 
нотариальном порядке или она выдана юридическим лицом, от ко-
торого исходит подлинный документ;  



— копия документа, выданного юридическим лицом, с кото-
рой нотариусу можно свидетельствовать верность копии, должна 
быть изготовлена на бланке данного юридического лица, скреплена 
печатью и иметь отметку о том, что подлинный документ находится 
у юридического лица;  

— выписка может быть оформлена лишь при условии, что в 
документе, из которого делается выписка, содержатся решения не-
скольких отдельных, не связанных между собой вопросов;  

— в выписке воспроизводится полный текст части документа 
по определенному вопросу.  

16.4.5.1.6 Свидетельствование подлинности подписи на документе  

Несколько меньше условий предусмотрено Основами законо-
дательства Российской Федерации о нотариате применительно к 
свидетельствованию нотариусом подлинности подписи на докумен-
те. Свидетельствуя подлинность подписи, нотариус, не удостоверяет 
наличие фактов, изложенных в документе. Им всего-навсего под-
тверждается, что документ подписан определенным человеком. Ме-
жду и применительно к данному нотариальному действию действует 
правило, согласно которому содержание документа, подлинность 
подписи на котором свидетельствует нотариус, не должно противо-
речить закону.  

16.4.5.1.7 Свидетельствование верности перевода  

Свидетельствование верности перевода следует отличать от 
свидетельствования верности подписи переводчика. Свидетельство-
вание верности перевода нотариусом может осуществляться только 
тогда, когда он сам владеет языком, на котором подготовлен доку-
мент. Он также должен знать и тот язык на который документ пере-
водится.  

Если нотариус не владеет хотя бы одним из необходимых для 
перевода языков, перевод может быть сделан переводчиком. В такой 
ситуации нотариус свидетельствует не верность перевода, а подлин-
ность подписи переводчика.  

16.4.5.1.8 Удостоверение фактов  

Нотариусом удостоверяются факты:  
— нахождения гражданина в живых;  
— нахождения гражданина в определенном месте;  
— тождественности личности гражданина с лицом, изобра-

женным на фотографии.  
Кроме того, нотариус вправе удостоверять время предъявле-

ния ему документа.  



Удостоверение факта нахождения в живых может быть осуще-
ствлено по просьбе любого физического или юридического лица. По 
просьбе гражданина может быть удостоверен факт нахождения его в 
определенном месте. Когда же удостоверяется факт нахождения в 
живых или в определенном месте несовершеннолетнего, требуется 
письменное заявление с просьбой о проведении данного нотариаль-
ного действия, исходящее от его законных представителей (родите-
лей, усыновителей, опекунов, попечителей), либо учреждения, орга-
низации, на попечении которых он находится.  

16.4.5.1.9 Передача заявлений физических и юридических лиц  

Передаче подлежат заявления, исходящие как от физических, 
так и от юридических лиц, вне зависимости от их дееспособности. 
Заявления могут передаваться также и физическим и юридическим 
лицам. Формы передачи заявлений разнообразны и не ограничива-
ются лишь личной передачей документа нотариусом под расписку. 
Заявление нотариус может переслать по почте с обратным уведом-
лением. В этих целях им могут быть также использованы техниче-
ские средства, как то телефакс, компьютерные сети и т. п. Причем 
расходы, связанные с использованием технических средств для пе-
редачи заявлений, оплачивает лицо, по просьбе которого совершает-
ся нотариальное действие.  

Вне зависимости, каким образом заявление было передано, 
лицу, подавшему заявление, по его просьбе выдается свидетельство 
о передаче заявления.  

16.4.5.1.10 Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг  

Нотариусу по месту исполнения обязательства в определенных 
законом случаях предоставлено право принимать от должника в де-
позит денежные суммы и ценные бумаги для передачи их кредитору. 
Как только денежные суммы или ценные бумаги поступили, нотари-
ус извещает об этом кредитора и по его требованию выдает ему при-
читающиеся денежные суммы и ценные бумаги.  

Законом предусмотрены случаи, когда возможен возврат де-
нежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит. Это де-
лать допустимо лишь с письменного согласия лица, в пользу которо-
го сделан взнос, или по соответствующему решению суда.  

16.4.5.1.11 Совершение исполнительных надписей  

Исполнительные подписи совершаются на устанавливающих 
задолженность документах, по которым согласно решению Прави-
тельства РФ взыскание задолженности производится в бесспорном 
порядке на основании исполнительных надписей. Они ставятся в це-



лях взыскания денежных сумм или истребования имущества от 
должника.  

В исполнительной надписи указывается:  
1) фамилия и инициалы, должность нотариуса, совершающего 

исполнительную надпись;  
2) наименование и адрес взыскателя;  
3) наименование и адрес должника;  
4) обозначение срока, за который производится взыскание;  
5) сумма, подлежащая взысканию, или обозначение предме-

тов, подлежащих истребованию, в том числе пени, процентов, если 
таковые причитаются;  

6) сумма государственной пошлины или тариф, уплаченные 
взыскателем или подлежащие взысканию с должника;  

7) дата (год, месяц, число) совершения исполнительной надпи-
си;  

8) номер, под которым исполнительная надпись зарегистриро-
вана в реестре.  

Исполнительная надпись должна быть подписана нотариусом 
ее совершившим и удостоверена его печатью.  

Исполнительная надпись совершается при соблюдении опре-
деленных условий:  

1) представленные документы подтверждают бесспорность за-
долженности или иной ответственности должника перед взыскате-
лем;  

2) со дня возникновения права на иск прошло не более трех 
лет, а в отношениях между предприятиями, учреждениями и органи-
зациями — не более одного года196.  

Предъявлена к принудительному исполнению исполнительная 
надпись, может быть в течение трех лет со дня ее совершения, если 
взыскателем или должником является гражданин, а когда и взыска-
телем и должником являются предприятия, учреждения, организа-
ции, — в течение одного года197.  

16.4.5.1.12 Совершение протестов векселей  

Порядок совершения протеста векселя следующий. Векселе-
держатель или его уполномоченное лицо в целях последующего со-
вершения протеста предъявляют неоплаченный вексель в нотари-
альную контору по месту нахождения плательщика или, если это 
домицилированные векселя, т.е. векселя, подлежащие оплате у 
                                           

196 Если для требования, по которому выдается исполнительная надпись, законодатель-
ством Российской Федерации установлен иной срок давности, исполнительная надпись выдает-
ся в пределах этого срока.  

197 Если законодательством Российской Федерации не установлены иные сроки.  



третьего лица, — по месту нахождения этого лица, а для совершения 
протеста векселей в неакцепте и недатировании акцепта — по месту 
нахождения плательщика. Предъявление векселя в нотариальную 
контору для совершения протеста в неплатеже должно состояться на 
следующий день после истечения даты платежа по векселю, но не 
позже 12 часов следующего после этого срока дня. Для совершения 
протеста в неакцепте вексель должен быть представлен в нотариаль-
ную контору в течение сроков, установленных Положением для 
предъявления к акцепту, а если вексель был предъявлен к акцепту в 
последний день срока — не позднее 12 часов следующего после это-
го срока дня.  

Совершение протеста векселя в неакцепте должно быть произ-
ведено в сроки, установленные для предъявления к акцепту. В слу-
чае, если протестуется вексель, подлежащий оплате в определенный 
срок от предъявления, и если первое предъявление такого векселя 
имело место в последний день срока, то протест может быть совер-
шен и на следующий день. Последнее имеет силу и в отношении 
протеста в неплатеже векселя сроками по предъявлении. Протест в 
неплатеже векселя сроками на определенный день или во столько-то 
времени от составления или предъявления должен быть совершен в 
один из двух рабочих дней, которые следуют за днем, в который 
вексель подлежит оплате. Если имело место совершение протеста 
векселя в неакцепте, предъявление его к оплате и совершение про-
теста в неплатеже не требуется.  

Нотариальная контора в день принятия векселя к протесту 
предъявляет плательщику или третьему лицу (домицилированный 
вексель) требование о платеже или акцепте векселя. Если после это-
го последует платеж, нотариальная контора, не производя протеста, 
возвращает вексель плательщику или третьему лицу (домицилианту) 
с надписью по установленной форме на самом векселе о получении 
платежа и других причитающихся сумм. Если плательщик сделал 
отметку об акцепте на переводном векселе, вексель возвращается 
векселедержателю без протеста.  

Если на требование произвести акцепт или платеж векселя 
плательщик (домицилиант) отвечает отказом, нотариусом составля-
ется акт о протесте в неплатеже или неакцепте, одновременно он де-
лает соответствующую запись в реестре, а также отметку о протесте 
в неплатеже или неакцепте на самом векселе. При невозможности 
установить место нахождения плательщика протест векселя совер-
шается без предъявления требования о платеже или акцепте.  

При своевременном совершении протеста наступают следую-
щие последствия: 



а) органы суда вправе выдавать судебные решения по искам, 
основанным на протестованных векселях;  

б) наступает ответственность по простому векселю — надпи-
сателей, а в переводном — надписателей и трассанта (векселеда-
тель).  

Все эти лица, за исключением индоссантов, поместивших пе-
ред своей подписью слова «и без оборота на меня», являются соли-
дарно ответственными перед векселедержателями. Последний впра-
ве предъявить иск ко всем обязанным по векселю лицам (право рег-
ресса) или к одному из них, не считаясь с порядком подписей этих 
лиц на векселе. Оплативший вексель, в свою очередь, обращается с 
требованием к остальным и, получив требуемую сумму, передает 
уплатившему протестованный вексель;  

в) векселедержатель, неся определенные издержки, вызванные 
совершением протеста векселя и неполучением платежа по нему, 
вправе требовать с обязанных лиц большую сумму, чем указано в 
векселе.  

При выкупе на самом векселе делается расписка, где указыва-
ется, от кого, когда и в какой сумме получен платеж по векселю198.  

16.4.5.1.13 Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков  

Чек для предъявления к платежу принимает нотариус по месту 
нахождения плательщика. Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате предусмотрены сроки предъявления чеков к 
платежу. Так, чек, выписанный на территории Российской Федера-
ции, представляется по истечении десяти дней. Выписанный на тер-
ритории государств — членов Содружества Независимых Госу-
дарств чек представляется по истечении двадцати дней. Чек, выпи-
санный на территории какого-либо другого государства, представля-
ется по истечении семидесяти дней. Данные сроки исчисляются со 
дня выдачи чека, но не позднее 12 часов следующего после этого 
срока дня.  

Неоплата чека удостоверяется нотариусом путем надписи на 
чеке и отметки об этом в реестре. При этом сразу же посылается 
уведомление чекодателю о неоплате его чека банком и о совершении 
надписи на чеке. В случае неоплаты чека нотариус по просьбе чеко-
держателя совершает исполнительную надпись.  

16.4.5.1.14 Принятие на хранение документов  

                                           
198 См.: О банковских операциях с векселями: Письмо Центрального банка РФ от 9 сен-

тября 1991 г. № 14-3/30// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.- 1993. № 5.  



Документы на хранение принимаются по описи. Таким обра-
зом, что один экземпляр описи выдается лицу, сдавшему документы 
на хранение, другой экземпляр остается у нотариуса. Упакованные 
надлежащим образом (упаковка скрепляется печатью нотариуса, 
подписывается им и лицом, сдавшим документы) документы по 
просьбе лица, их представившего, нотариус может принять без опи-
си. Однако в указанной ситуации нотариус будет нести ответствен-
ность за сохранность не документов, а их упаковки.  

Лицу, которое сдало документы на хранение, в обязательном 
случае выдается свидетельство. По предъявлению данного свиде-
тельства и описи либо по решению суда документы, принятые на 
хранение, могут быть возвращены лицу, сдавшему их на хранение 
или законно уполномоченному лицу.  

16.4.5.1.15 Совершение морских протестов  

В целях обеспечения доказательств для защиты прав и закон-
ных интересов судовладельца нотариус принимает заявление капи-
тана судна о морском протесте — заявление о происшествии, имев-
шем место в период плавания или стоянки судна, которое может 
явиться основанием для предъявления к судовладельцу имущест-
венных требований.  

Такое заявление должно быть передано нотариусу в течение 
двадцати четырех часов с момента прихода судна в порт или с мо-
мента происшествия, если происшествие, вызывающее необходи-
мость заявления морского протеста, произошло в порту.  

В заявлении о морском протесте должно быть изложено опи-
сание обстоятельств происшествия и мер, принятых капитаном для 
обеспечения сохранности вверенного ему имущества. Здесь также 
указываются причины нарушения капитаном срока подачи нотариу-
су заявления о морском протесте, если установленный законом срок 
был нарушен. Кроме того, капитан судна, одновременно с заявлени-
ем либо в срок не позднее семи дней с момента захода в порт или с 
момента происшествия, если оно имело место в порту, обязан пред-
ставить нотариусу на обозрение судовой журнал и заверенную капи-
таном выписку из судового журнала. Это капитан судна делает в це-
лях подтверждения обстоятельств, изложенных в заявлении о мор-
ском протесте.  

На основании заявления капитана, данных судового журнала, а 
также опроса самого капитана и по возможности не менее двух сви-
детелей из числа командного состава судна и двух свидетелей из су-
довой команды нотариус составляет акт о морском протесте, заверя-
ет его своей подписью и гербовой печатью. Один экземпляр акта о 



морском протесте выдается капитану или уполномоченному на то 
лицу.  

16.4.5.1.16 Обеспечение доказательств  

В рамках обеспечения доказательств нотариус осуществляет 
деятельность аналогичную гражданско-процессуальному, уголовно-
процессуальному или иному собиранию доказательств. Обеспечение 
доказательств возможно только в трех формах:  

— допрос свидетелей;  
— производство осмотра письменных и вещественных доказа-

тельств;  
— назначение экспертизы.  
Нотариус осуществляет данные действия, руководствуясь по-

ложениями гражданского процессуального права, с одной стороны 
ст. 64 ГПК, предусматривающей возможность обеспечения доказа-
тельств, с другой — ст. ст. 79, 85, 86, 176-178 ГПК, где регламенти-
рован порядок производства одноименных гражданско-
процессуальных действий.  

Обеспечение доказательств нотариусом возможно лишь при 
соблюдении определенных условий. Во-первых, таковое осуществ-
ляется по просьбе заинтересованного лица, но никак не по своей 
собственной инициативе. Во-вторых, нотариус обеспечивает не лю-
бые доказательства, а только необходимые в случае возникновения 
дела в суде или административном органе, если имеются основания 
полагать, что представление доказательств впоследствии станет не-
возможным или затруднительным. Из второго вытекает и третье ус-
ловие — нотариус не обеспечивает доказательств по делу, которое в 
момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится в 
производстве суда или административного органа.  

Порядок обеспечения доказательств предполагает соблюдение 
следующих правил. Стороны и заинтересованные лица извещаются 
о времени и месте обеспечения доказательств. Между тем неявка та-
ковых не является препятствием для выполнения действий по обес-
печению доказательств. В случаях, не терпящих отлагательства, или 
когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле 
возможно обеспечение доказательств без извещения одной из сторон 
и заинтересованных лиц.  

Нотариус наделен некоторыми полномочиями, которыми яв-
ляются гарантиями возможности получения им подобного рода до-
казательств. Так, нотариус в случае неявки свидетеля или эксперта 
по вызову сообщает об этом в арбитражный суд по месту жительства 
свидетеля или эксперта для наложения на него за это штрафа в раз-
мере до ста установленных законом минимальных размеров оплаты 



труда. При неявке по вторичному вызову суд вправе подвергнуть 
свидетеля и эксперта принудительному приводу.  

Достоверности доказательств полученных нотариусом способ-
ствует требование Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате о необходимости предупреждения свидетеля и эксперта 
об ответственности за дачу заведомо ложного показания или заклю-
чения и за отказ или уклонение от дачи показания или заключения.  

16.4.5.2 Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, 
занимающимися частной практикой  

Согласно ст. 35 Основ законодательства Российской Федера-
ции о нотариате нотариусами, занимающимися частной практикой, 
совершаются следующие нотариальные действия:  

1) удостоверение сделки;  
2) выдача свидетельства о праве собственности на долю в об-

щем имуществе супругов;  
3) наложение и снятие запрещения отчуждения имущества;  
4) свидетельствование верности копий документов и выписок 

из них;  
5) свидетельствование подлинности подписи на документах;  
6) свидетельствование верности перевода документов с одного 

языка на другой;  
7) удостоверение факта нахождения гражданина в живых;  
8) удостоверение факта нахождения гражданина в определен-

ном месте;  
9) удостоверение тождественности гражданина с лицом, изо-

браженным на фотографии;  
10) удостоверение времени предъявления документов;  
11) передача заявления физических и юридических лиц другим 

физическим и юридическим лицам;  
12) принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг;  
13) совершение исполнительной надписи;  
14) совершение протеста векселя;  
15) предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты 

чеков;  
16) принятие на хранение документов;  
17) совершение морских протестов;  
18) обеспечение доказательств.  
19) иные нотариальные действия, предусмотренные законода-

тельными актами Российской Федерации.  
Совместным решением органа юстиции и нотариальной пала-

ты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой, может 
быть поручено производство нотариальных действий, входящих в 



специальную компетенцию нотариусов, работающих в государст-
венных нотариальных конторах. А именно:  

1) выдавать свидетельства о праве на наследство;  
2) принимать меры к охране наследственного имущества.  
Такое решение может быть принято только лишь в том нота-

риальном округе, где отсутствует государственная нотариальная 
контора.  

16.4.5.3 Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, 
работающими в государственных нотариальных конторах  

Нотариусы, работающие в государственных нотариальных 
конторах, могут совершать любые действия, на которые уполномо-
чены нотариусы, занимающиеся частной практикой. Помимо того 
они вправе:  

1) выдавать свидетельства о праве на наследство;  
2) принимать меры к охране наследственного имущества;  
3) выдавать свидетельство о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов.  

16.4.5.4 Нотариальные действия, совершаемые должностны-
ми лицами органов исполнительной власти  

Должностные лица органов исполнительной власти, уполно-
моченные совершать нотариальные действия, совершают таковые 
лишь в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса. В такой 
ситуации они вправе:  

1) удостоверять завещания;  
2) удостоверять доверенности;  
3) принимать меры к охране наследственного имущества;  
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из 

них;  
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах;  
6) совершение иных нотариальных действий, право производ-

ства которых на них возложено законодательными актами Россий-
ской Федерации.  

16.4.5.5 Нотариальные действия, совершаемые должностны-
ми лицами консульских учреждений Российской Федерации  

Должностные лица консульских учреждений Российской Фе-
дерации:  

1) удостоверяют сделки, кроме договоров об отчуждении не-
движимого имущества, находящегося на территории Российской 
Федерации;  

2) принимают меры к охране наследственного имущества;  



3) выдают свидетельства о праве на наследство;  
4) выдают свидетельства о праве собственности на долю в об-

щем имуществе супругов;  
5) свидетельствуют верность копий документов и выписок из 

них;  
6) свидетельствуют подлинность подписи на документах;  
7) свидетельствуют верность перевода документов с одного 

языка на другой;  
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;  
9) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном 

месте;  
10) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изо-

браженным на фотографии;  
11) удостоверяют время предъявления документов;  
12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;  
13) совершают исполнительные надписи;  
14) принимают на хранение документы;  
15) обеспечивают доказательства;  
16) совершают морские протесты;  
17) совершают иные нотариальные действия, право производ-

ства которых на них возложено законодательными актами Россий-
ской Федерации.  

16.5 Оказание платных юридических услуг не адвокатурой  
К видам юридической деятельности, которой могут занимать-

ся иные помимо адвокатуры органы и физические лица относится, в 
частности:  

1) юридический консалтинг по всем отраслям права; правовая 
работа по обеспечению хозяйственной и иной деятельности пред-
приятий, учреждений и организаций любой организационно-
правовой формы;  

2) представительство прав и законных интересов клиента в су-
де и других органах;  

3) правовая экспертиза учредительных и иных документов 
юридических лиц;  

4) составление заявлений, договоров, исков, соглашений, кон-
трактов, претензий и других документов, имеющих юридический 
характер;  

5) подбор и систематизация нормативных актов, составление 
справочников по юридическим вопросам;  

6) научно-исследовательская работа в области права и т. п.  



Помимо адвокатуры оказанием гражданам и организациям 
юридической помощи на предприятиях, в учреждениях и организа-
циях занимаются, к примеру, подразделения правовой службы и, со-
ответственно, юрисконсульты. Они отвечают за правовое обеспече-
ние деятельности указанных юридических лиц. Помимо своей ос-
новной задачи они консультируют работников данного учреждения 
(предприятия, организации) по правовым вопросам, осуществляют 
иные виды юридической деятельности.  

Для оказания юридической помощи могут создаваться неком-
мерческие организации (ч. 2 ст. 2 Федерального закона "О неком-
мерческих организациях"). Согласно п. 5.4.2 Методических реко-
мендаций по организации деятельности государственного (муници-
пального) учреждения "Комплексный центр социального обслужи-
вания населения" структурное подразделение "Комплексного центра 
социального обслуживания населения", именуемое отделение сроч-
ного социального обслуживания, в целях защиты прав граждан и 
психологической поддержки оказывает им юридическую помощь199. 
Осуществление рассматриваемого вида деятельности является зада-
чей образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психо-
лого-педагогической и медико-социальной помощи (п. 2 Типового 
положения об образовательном учреждении для детей, нуждающих-
ся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи200).  

Юридические услуги также вправе оказывать Федеральное 
агентство по правовой защите результатов интеллектуальной дея-
тельности военного, специального и двойного назначения при Ми-
нистерстве юстиции РФ. О данном его полномочии прямого гово-
рится в п. 3.1.7 Устава Федерального агентства по правовой защите 
результатов интеллектуальной деятельности военного, специального 
и двойного назначения при Министерстве Юстиции РФ201.  

Так как в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятель-
ности" лицензирование деятельности по оказанию платных юриди-
ческих услуг не предполагается, в настоящее время любое лицо спо-
                                           

199 См.: Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности го-
сударственного (муниципального) учреждения "Комплексный центр социального обслуживания 
населения": Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 27 июля 1999 г. 
№ 32// Бюллетень Минтруда РФ.- 1999. № 11.  

200 См.: Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для де-
тей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи: Постановление 
Правительства РФ от 31 июля 1998 г. № 867// СЗ РФ- 1998. № 32. Ст. 3911.  

201 См.: Об утверждении Устава Федерального агентства по правовой защите результа-
тов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения при Мини-
стерстве Юстиции Российской Федерации: Приказ Министерства юстиции РФ от 30 октября 
1998 г. № 152// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.- 
1998. № 32.  



собное оказывать юридическую услугу вправе осуществлять данный 
вид деятельности. А так как Конституция РФ не содержит указания 
на критерии, соблюдение которого свидетельствовало бы о должном 
уровне квалификации лиц, оказывающих гражданам юридическую 
помощь202, таковую (юридическую помощь) сейчас вправе оказы-
вать даже лицо, не обладающее дипломом о юридическом образова-
нии, а также знаниями или опытом правоприменения.  
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