
Тема 3. Принципы 
правосудия.

Занятие 1.
Занятие 2.
Занятие 3.



Тема 3. Принципы правосудия.
Занятие 1.

1. Демократические  основы правосудия 
(принципы правосудия), их понятие и 
система, значение в осуществлении задач 
судопроизводства.
2. Принцип законности.
3. Обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении 
правосудия
 4. Осуществление правосудия только судом.



ВОПРОС 1. Демократические  основы правосудия (принципы 
правосудия), их понятие и система, значение в осуществлении задач 

судопроизводства.

• Деятельность по осуществлению правосудия 
основана на принципах. В учебной литературе 
они называются «правовыми основами 
правосудия», «принципами реализации 
правосудия». 

• Каждый вид судопроизводства, имея  единую 
конституционную  основу, обладает своей 
спецификой, закрепляя присущую только ему 
систему принципов осуществления правосудия  
(например, для уголовного процесса характерен 
принцип презумпции невиновности,   в 
гражданском процессе же он отсутствует). Но как 
конституционный институт правосудие основано 
на единых положениях, закрепленных  в К. РФ 
и ФКЗ, ФЗ.



Принципы правосудия – это основные, 
руководящие правовые положения, 
закрепленные в Конституции РФ и 

федеральных законах, и определяющие 
организацию и деятельность 

государственных органов, осуществляющих 
судебную власть.  



Система принципов правосудия 

Принцип законности
Образование судов

на началах 
назначаемости

Обеспечение прав и
 свобод человека и 

гражданина

Право граждан 
на судебную защиту

Осуществление
правосудия

 только судом

Независимость 
судей, 

присяжных и 
арбитражных
 заседателей

Открытое
 разбирательство 

дел
 во всех судах

Коллегиальное и 
единоличное 
рассмотрение 

дел во всех судах

Участие присяжных 
и арбитражных заседателей 

при осуществлении 
правосудия

Обеспечение подозреваемому 
и обвиняемому права на 

защиту.
Презумпция невиновности

Осуществление правосудия
 на началах состязательности

и равноправия сторон

Язык судопроизводства 
и делопроизводства

 в судах РФ

Принципы правосудия – это общие, руководящие правовые положения, закрепленные 
в Конституции РФ и федеральных законах, и определяющие организацию и деятельность 

государственных органов, осуществляющих судебную власть



• Все принципы правосудия имеют правовой характер, т.е. закреплены в 
нормативных правовых актах – в первую очередь в К. РФ, ФКЗ «О судебной 
системе в РФ», ФКЗ «О КС РФ», УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ и др. 

• В принципах отражаются правовые и нравственные начала, которые и имеют 
место быть в обществе. 
• Принципы имеют руководящий характер, т.е. они обязательны для 

исполнения (соблюдения) как судами, так и прокурором, защитником, 
подсудимым, истцом и др. лицами, участвующими в процессе. 

• Принципы закрепляют  правила, которые обязательны не только для 
правоприменителей, но и для законодателей. Последние, принимая новый 
нормативный правовой акт, обязаны учитывать принципы, закрепленные в 
НПА более высокой юридической силы. 

• Все принципы правосудия существуют не разрозненно, а в совокупности. 
Они образуют определенную систему, они не только связаны между 
собой, но и взаимодействуют друг с другом, проявляя себя как неделимое, 
руководящее начало в деятельности судов и ПО.



ВОПРОС 2. Принцип законности.

Принцип законности – это общеправовой 
универсальный принцип, основное содержание 
которого закреплено в ч. 2 ст. 15 К РФ, которая 

гласит: «Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы». 
Согласно ст. 120 К РФ судьи независимы и 

подчиняются только К РФ и ФЗ.



• Главное назначение данного принципа в том, 
чтобы обеспечивалось верховенство 
федерального законодательства во всех 
сферах жизнедеятельности государства.

• Применительно к правосудию, законность 
означает, что производство в судах по 
гражданским, уголовным и иным делам 
должно вестись в точном соответствии с 
законом, на основании  соблюдения норм 
материального и процессуального права, что 
нашло закрепление  в соответствующих 
кодексах.  (ст. 7 УПК РФ; ст. 11 ГПК РФ).



УПК РФ Статья 7. Законность при производстве по уголовному 
делу
 
1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания, начальник органа 
дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель не 
вправе применять федеральный закон, противоречащий 
настоящему Кодексу.
2. Суд, установив в ходе производства по уголовному делу 
несоответствие федерального закона или иного нормативного 
правового акта настоящему Кодексу, принимает решение в 
соответствии с настоящим Кодексом.
3. Нарушение норм настоящего Кодекса судом, прокурором, 
следователем, органом дознания, начальником органа дознания, 
начальником подразделения дознания или дознавателем в ходе 
уголовного судопроизводства влечет за собой признание 
недопустимыми полученных таким путем доказательств.
4. Определения суда, постановления судьи, прокурора, 
следователя, органа дознания, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть 
законными, обоснованными и мотивированными.



ГПК РФ Статья 11. Нормативные правовые акты, применяемые судом 
при разрешении гражданских дел
 
1. Суд обязан разрешать гражданские дела на основании Конституции Российской 
Федерации, международных договоров Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 
государственной власти, конституций (уставов), законов, иных нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления. Суд разрешает гражданские дела, 
исходя из обычаев делового оборота в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами.
2. Суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой акт не 
соответствует нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, 
применяет нормы акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
3. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, суд применяет 
нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии 
таких норм разрешает дело, исходя из общих начал и смысла законодательства 
(аналогия права).
4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены законом, суд при разрешении гражданского дела 
применяет правила международного договора.
5. Суд в соответствии с федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации при разрешении дел применяет нормы иностранного права.
 



ВОПРОС 3. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении правосудия

Ст. 2 Конституция  РФ 
«Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность 
государства».



• Данное конституционное положение 
развито и конкретизировано во многих 
положениях Конституции  РФ (глава 2) 
и  федеральном законодательстве. 
Соблюдение положений Конституции  
РФ в ходе осуществления правосудия 
представляет собой совокупность 
правовых средств, обеспечивающих 
защиту прав и свобод.



• Ведущее место в защите личных прав 
занимают юридические средства, 
направленные на охрану жизни, 
свободы, достоинства, частной жизни, 
неприкосновенность жилища.



• Ст. 23 К РФ закрепляет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени.

• В качестве гарантий данного права выступают нормы 
процессуального  законодательства. Так, ст. 241 УПК 
гарантирует  судебное разбирательство при «закрытых 
дверях»  по уголовным делам о  преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
а также по другим делам в целях предотвращения 
разглашения сведений об интимных сторонах жизни 
участников уголовного судопроизводства, либо сведений, 
унижающих их честь и достоинство.

• По гражданским делам, согласно ст. 10 ГПК 
разбирательство в закрытых судебных заседаниях 
осуществляется по делам, содержащим сведения, тайну 
усыновления (удочерения) ребенка.



ВОПРОС 4. Осуществление правосудия только судом.

"Конституция Российской Федерации" 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

Статья 118
 
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, арбитражного, административного и уголовного 
судопроизводства .
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается 
Конституцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом. Судебную систему Российской Федерации 
составляют Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный 
Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации. 
Создание чрезвычайных судов не допускается .
 



ВОПРОС 4. Осуществление правосудия только судом.

Федеральный конституционный закон от 
31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) 

«О судебной системе Российской Федерации»

Правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судами, учрежденными в 

соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и настоящим Федеральным 

конституционным законом. 



Судебная система Российской 
Федерации:

•Федеральные суды 
•Суды субъектов РФ  



Федеральные суды :
• Конституционный Суд РФ;
• Верховный Суд РФ;
• кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные 

суды общей юрисдикции, верховные суды республик, 
краевые, областные суды, суды городов федерального 
значения, суды автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализированные суды, 
составляющие систему федеральных судов общей 
юрисдикции;

• арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные 
суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации 
и специализированные арбитражные суды, составляющие 
систему федеральных арбитражных судов.



Суды субъектов РФ : 

• Конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ;

• Мировые судьи, являющиеся судьями 
общей юрисдикции субъектов



Тема 3. Принципы правосудия.
Занятие 2.

Вопросы:
1.Образование судов на началах назначаемости.
2.Коллегиальное и единоличное рассмотрение 
дел в судах.
3.Участие присяжных и арбитражных 
заседателей при осуществлении правосудия.
4.Независимость судей, присяжных и 
арбитражных заседателей.



ВОПРОС 1. Образование судов на началах 
назначаемости

1. Требования, предъявляемые к кандидатам на 
должность судьи.

2. Порядок отбора на должность судьи.

3. Назначение на должность.



Статья 4. Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 31.07.2020) "О статусе судей в 
Российской Федерации" 

Судьей может быть гражданин Российской Федерации:

1) имеющий высшее юридическое образование по 
специальности "Юриспруденция" или высшее образование 
по направлению подготовки "Юриспруденция" 
квалификации (степени) "магистр" при наличии диплома 
бакалавра по направлению подготовки "Юриспруденция";

2) не имеющий или не имевший судимости либо уголовное 
преследование в отношении которого прекращено по 
реабилитирующим основаниям;
3) не имеющий гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;
 



Судьей может быть гражданин 
Российской Федерации:

4) не признанный судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;
5) не состоящий на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в связи с 
лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств;
6) не имеющий иных заболеваний, 
препятствующих осуществлению полномочий 
судьи.



При соответствии требованиям

1) судьей Конституционного Суда Российской 
Федерации может быть гражданин, достигший 
возраста 40 лет и имеющий стаж работы в 
области юриспруденции не менее 15 лет;

2) судьей Верховного Суда Российской 
Федерации может быть гражданин, достигший 
возраста 35 лет и имеющий стаж работы в 
области юриспруденции не менее 10 лет;



При соответствии требованиям
3) судьей кассационного суда общей юрисдикции, 
апелляционного суда общей юрисдикции, 
кассационного военного суда, апелляционного 
военного суда, верховного суда республики, 
краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда, арбитражного суда 
округа, арбитражного апелляционного суда, 
специализированного арбитражного суда может 
быть 
гражданин, достигший возраста 30 лет и имеющий 
стаж работы в области юриспруденции не менее 7 лет;



При соответствии требованиям

4) судьей арбитражного 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 в области 
юриспруденции не менее 5 лет.



Порядок наделения судей полномочиями в Российской Федерации

Судьи Конституционного Суда РФ •назначаются Советом Федерации 
  по представлению Президента РФ

Судьи Верховного Суда РФ
•назначаются Советом Федерации по представлению  
Президента РФ с учетом мнения  Председателя 
Верховного Суда РФ

Судьи кассационных с.о.ю., апелляционных с.о.ю., 
областных и приравненных судов

Судьи районных судов

назначаются Президентом РФ по представлению 
Председателя Верховного Суда РФ

Судьи военных судов •назначаются Президентом РФ по представлению 
Председателя Верховного Суда РФ при наличии 
положительного заключения Высшей 
квалификационной коллегии судей РФ

Судьи  арбитражных судов округов
Судьи специализированных арбитражных судов

Судьи арбитражных апелляционных судов
Судьи арбитражных судов субъектов РФ

•назначаются Президентом РФ по представлению 
Председателя Верховного Суда РФ

Судьи  судов субъектов РФ
•назначаются или избираются в соответствии с 
законодательством субъекта РФ



ВОПРОС 2. Коллегиальное и единоличное 
рассмотрение дел в судах

          Статья 7 ГПК РФ    Единоличное и коллегиальное рассмотрение 
гражданских дел
 1. Гражданские дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями этих 
судов единолично или в предусмотренных федеральным законом случаях 
коллегиально.
 2. В случае, если настоящим Кодексом судье предоставлено право единолично 
рассматривать гражданские дела и совершать отдельные процессуальные 
действия, судья действует от имени суда.
 3. Дела по жалобам на судебные постановления мировых судей, не вступившие в 
законную силу, рассматриваются в апелляционном порядке единолично судьями 
соответствующих районных судов.
 4. Гражданские дела в судах апелляционной инстанции, за исключением 
случаев, предусмотренных ч.3.  настоящей статьи, рассматриваются 
коллегиально.
Гражданские дела в судах кассационной и надзорной инстанций 
рассматриваются коллегиально.

 



Статья 30 УПК РФ
  Состав суда

Ч. 2. Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела 
в следующем составе:

 1) судья федерального суда общей юрисдикции ;
 2) судья верховного суда республики, краевого или 
областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда и коллегия из восьми 
присяжных заседателей;
2.1) судья районного суда, гарнизонного военного суда и 
коллегия из шести присяжных заседателей;
 3) коллегия из трех судей федерального суда общей 
юрисдикции;
 4) мировой судья.



Коллегиальное и единоличное рассмотрение дел в 
судах

Статья 30 УПК РФ  Состав суда
 1. Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально или судьей единолично.  
2. Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следующем составе:
 1) судья федерального суда общей юрисдикции ;
 2) судья верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда и коллегия из 
восьми присяжных заседателей;
2.1) судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести присяжных заседателей
 3) коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции;
 4) мировой судья.
 3. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется:
1) в районном суде - судьей районного суда единолично;
 2) в вышестоящих судах - судом в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции, за 
исключением уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести….единолично.
 4. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется президиумом верховного суда 
республики…. в составе не менее трех судей, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации и Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда Российской 
Федерации в составе трех судей, а в порядке надзора - большинством членов Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации.
 



ВОПРОС 3.Участие присяжных и арбитражных 
заседателей при осуществлении правосудия.

• Конституция РФ
• ФКЗ « О судебной системе РФ»
• ФЗ « О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции»
• ФЗ « Об арбитражных заседателях арбитражных 

судов субъектов РФ»
• Уголовно-процессуальный кодекс РФ
• Арбитражный процессуальный кодекс РФ



ФЗ « О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции»

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных 
заседателей федеральных судов общей юрисдикции 
проводится в:

верховных судах республик; краевых, областных 
судах; судах городов федерального значения; 
автономной области и автономных округов; 
районных судах; гарнизонных военных судах;

окружных (флотских) военных судах .



Требования, предъявляемые к 
присяжным заседателям

   Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки 
кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном  УПК 
РФ порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела.
    Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные 
заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 
дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании  и затяжных психических расстройств.



Требования, предъявляемые к 
присяжным заседателям

 К участию в рассмотрении судом конкретного 
уголовного дела , в качестве присяжных заседателей 
не допускаются также лица:
1) подозреваемые или обвиняемые в совершении 
преступлений;
2) не владеющие языком, на котором ведется 
судопроизводство;
3) имеющие физические или психические недостатки, 
препятствующие полноценному участию в 
рассмотрении судом уголовного дела.



Требования, предъявляемые к 
арбитражным заседателям

 Арбитражными заседателями могут 
быть:
•  граждане, достигшие 25 лет, но не старше 

70 лет; 
•  обладающие безупречной репутацией; 
•  имеющие высшее образование; 
•  имеющие стаж работы в сфере 

экономической,    финансовой, 
юридической, управленческой или 
предпринимательской деятельности не 
менее пяти лет.



Требования, предъявляемые к 
арбитражным заседателям

Арбитражными заседателями не могут быть:
1) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость;
2) лица, совершившие поступок, умаляющий авторитет судебной власти;
3) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 
вступившим в законную силу решением суда;
4) лица, замещающие государственные должности РФ, государственные 
должности субъектов РФ, должности государственной гражданской службы 
РФ, а также лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы;
5) судьи, прокуроры, военнослужащие, следователи, адвокаты, нотариусы, 
лица, принадлежащие к руководящему и оперативному составу ОВД РФ, 
Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, органов ФСБ, таможенных органов РФ, органов, 
исполняющих наказания, а также лица, осуществляющие частную 
детективную деятельность на основе специального разрешения (лицензии);
6) лица, состоящие на учете в наркологических или психоневрологических 
диспансерах.



ВОПРОС 4. Независимость судей, присяжных и 
арбитражных заседателей.

         Независимость судьи обеспечивается:
❖ предусмотренной законом процедурой осуществления 

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

было вмешательства в деятельность по осуществлению 
правосудия;

❖ установленным порядком приостановления и 
прекращения полномочий судьи;

❖ правом судьи на отставку;
❖ неприкосновенностью судьи;
❖ системой органов судейского сообщества;
❖ предоставлением судье за счет 

государства материального и социального обеспечения, 
соответствующего его высокому статусу.



Закон «О статусе судей в РФ»
Недопустимость вмешательства в деятельность судьи

 

Всякое вмешательство в деятельность судьи по 
осуществлению правосудия преследуется по закону. 
Не допускается внепроцессуальное обращение к судье по 
делу, находящемуся в его производстве, либо к председателю 
суда, его заместителю, председателю судебного состава или 
председателю судебной коллегии по делам, находящимся в 
производстве суда.

(внепроцессуальное обращение – это обращение в 
письменной или устной форме лицами, не являющихся 
участниками судебного разбирательства, либо обращение в 
не предусмотренной процессуальным законодательством 
форме участников судебного разбирательства).



 1. Полномочия судьи и отставка судьи 
приостанавливаются решением квалификационной 
коллегии судей при наличии одного из следующих 
оснований:

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 качестве кандидата в выборах Президента 
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, в 
законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, представительный 
орган муниципального образования, а также главы 
муниципального образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления.



1. Полномочия судьи прекращаются по следующим основаниям:
1) письменное заявление судьи об отставке;
2) неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным 
причинам осуществлять полномочия судьи;

3) письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в 
связи с переходом на другую работу или по иным причинам;
4) достижение судьей предельного возраста пребывания в должности 
судьи или истечение срока полномочий судьи, если они были 
ограничены определенным сроком;
6) прекращение гражданства Российской Федерации, приобретение 
гражданства иностранного государства либо получение вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;
6.1) нарушение судьей, его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами;
7) занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи; и др.



Закон «О статусе судей в РФ»

Отставкой судьи 
признается почетный уход или почетное 
удаление судьи с должности. За лицом, 
пребывающим в отставке, сохраняются 

звание судьи, гарантии личной 
неприкосновенности и принадлежность к 

судейскому сообществу.



Гарантии независимости и неприкосновенности 
присяжного заседателя

    На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия 
распространяются гарантии независимости и неприкосновенности 
судей, установленные:
• Конституцией РФ ; 
• ФКЗ «О судебной системе РФ»;  
• Законом  РФ «О статусе судей в РФ»; 
• Законом РФ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов»; 
• ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции».
2. Лица, препятствующие присяжному заседателю исполнять 
обязанности по осуществлению правосудия, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



 
Гарантии независимости и неприкосновенности 

арбитражных заседателей
1.На арбитражного заседателя и членов его семьи в период 
осуществления им правосудия распространяются гарантии 
неприкосновенности судей и членов их семей, установленные:
•  Конституцией РФ; 
• ФКЗ «О судебной системе РФ»;  
• Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации»;
• ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов 

субъектов РФ».
2. Время исполнения арбитражным заседателем полномочий по 
осуществлению правосудия учитывается при исчислении ему 
всех видов трудового стажа.
3. За арбитражным заседателем в период осуществления им 
правосудия сохраняются средний заработок по основному месту 
работы, а также гарантии и льготы, 
предусмотренные законодательством РФ .



Тема 3. Принципы правосудия.
Занятие 3.

ВОПРОСЫ:
1. Осуществление правосудия на началах 

состязательности и равноправия сторон.
2. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту. Презумпция невиновности.
3. Открытое разбирательство дел во всех судах.
4. Язык судопроизводства и делопроизводства во 

всех судах РФ.



ВОПРОС 1. Осуществление правосудия на 
началах состязательности и равноправия сторон

Состязательность судебного процесса – это спор 
сторон, которые наделяются равными правами и 

достаточными процессуальными средствами 
разрешения спора



Постановление КС РФ от 28.11.1996 г. 
№ 19-П 

«Принцип состязательности судебного процесса 
предполагает такое построение процесса, при 

котором функция правосудия (разрешения) дела, 
осуществляемая только судом, отделена от 

функций спорящих перед судом сторон. 
При этом суд обязан обеспечивать справедливое и 
беспристрастное разрешение спора, предоставляя 
сторонам равные возможности для отстаивания 
своих позиций, а потому  не может принимать на 
себя выполнение их процессуальных функций». 



Осуществление правосудия на началах 
состязательности и равноправия сторон

В уголовном судопроизводстве :
•   сторона обвинения; 
•   сторона защиты.
В гражданском и арбитражном судопроизводстве:
•    истец; 
•    ответчик; 
•    их представители.;
В административном деле:
• административный истец;
• административный ответчик.
В конституционном судопроизводстве :
•    заявители - органы или лица, направившие в Конституционный Суд   

Российской Федерации обращение;
•    органы или должностные лица, издавшие либо подписавшие акт, 

конституционность которого подлежит проверке;
•    государственные органы, компетенция которых оспаривается.



Ст. 12 ГПК РФ 

Суд, сохраняя независимость, объективность и 
беспристрастность, осуществляет руководство 
процессом, разъясняет лицам, участвующим в 
деле, их права и обязанности, предупреждает о 
последствиях совершения или не совершения 
процессуальных действий, оказывает лицам, 

участвующим в деле, содействие в реализации их 
прав, создает условия для всестороннего и 

полного исследования доказательств, 
установления фактических обстоятельств и 

правильного применения законодательства при 
рассмотрении и разрешении гражданских дел.

 



Ч. 3 Ст. 15 УПК  РФ

Суд не является органом уголовного 
преследования, не выступает на стороне 

обвинения или стороне защиты. 
Суд создает необходимые условия для 

исполнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав.



ВОПРОС 2. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому 
право на защиту. Презумпция невиновности.

Конституция РФ
Каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В 
случаях, предусмотренных  законом, такая 

помощь может оказываться бесплатно. Каждый 
задержанный, заключенный под стражу, 

обвиняемый в совершении преступления имеет 
право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента задержания, заключения 
под стражу или предъявления обвинения.



Обеспечение подозреваемому и обвиняемому право 
на защиту.

 Ст. 51 УПК РФ Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если:
1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном ст.52 
УПК РФ ;
2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может 
самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном ч.5ст. 247 УПК РФ;
4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство 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) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке;
8) подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному делу дознания в 
сокращенной форме в порядке.



Презумпция невиновности
Ст. 49 Конституции РФ

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в 
пользу обвиняемого.



ВОПРОС 3. Открытое разбирательство дел во 
всех судах

              
                              Конституция РФ

 Разбирательство дел во всех судах открытое. 
Слушание дела в закрытом заседании допускается 
в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.



                                               Гласность   Ст. 241 УПК РФ 
1. Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящей статьей.
2. Закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения 
или постановления суда в случаях, когда:
1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению 
государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны;
2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не 
достигшими возраста шестнадцати лет;
3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях 
может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни 
участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и 
достоинство;
4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного 
разбирательства, их близких родственников, родственников или близких 
лиц.



Открытое разбирательство дел во всех судах

             Гласность судебного разбирательства Ч.2Ст. 10ГПК РФ

2. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по 
делам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 
тайну усыновления (удочерения) ребенка, а также по другим делам, 
если это предусмотрено федеральным законом. Разбирательство в 
закрытых судебных заседаниях допускается и при удовлетворении 
ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на 
необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой 
законом тайны, неприкосновенность частной жизни граждан или 
иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать 
правильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение 
указанных тайн или нарушение прав и законных интересов гражданина.



ВОПРОС 4. Язык судопроизводства и 
делопроизводства в судах РФ

     КОНСТИТУЦИЯ РФ
 Статья 68 

 
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее 
территории является русский язык как язык государствообразующего 
народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях республик они употребляются наряду с 
государственным языком Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и развития.
4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее 
многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется 
государством.



Язык судопроизводства и делопроизводства в 
судах РФ

                          Конституция РФ
1. Каждый вправе определять и указывать свою 
национальную принадлежность. Никто не может 
быть принужден к определению и указанию своей 
национальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным 
языком, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества.



Язык уголовного судопроизводства Ст. 18УПК РФ 
                                        

1. Уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также 
на государственных языках входящих в Российскую Федерацию 
республик. В Верховном Суде Российской Федерации, кассационных 
судах общей юрисдикции, апелляционных судах общей юрисдикции, 
военных судах производство по уголовным делам ведется на русском 
языке.
2. Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или 
недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по 
уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать 
заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, 
приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, 
выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они 
владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика в 
порядке, установленном настоящим Кодексом.
3. Если в соответствии с настоящим Кодексом следственные и судебные 
документы подлежат обязательному вручению подозреваемому, 
обвиняемому, а также другим участникам уголовного судопроизводства, 
то указанные документы должны быть переведены на родной язык 
соответствующего участника уголовного судопроизводства или на язык, 
которым он владеет.


