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Лекция 1. Предмет и система дисциплины 
“Правоохранительные органы РФ”

Правоохранительная деятельность: 
понятие и основные направления 
деятельности.
Предмет дисциплины и соотношение ее 
со смежными юридическими 
дисциплинами. 

Правоохранительные органы, их 
система и общая характеристика.

Законодательство и иные правовые акты 
о правоохранительных органах РФ



Признаки правоохранительной 
деятельностиПравоохранительная деятельность осуществляется только 

специально уполномоченными органами, в отношении 
которых законодательством установлен жесткий порядок 
комплектования, организации и функционирования этих 
органов.
Эта деятельность направлена на защиту прав и свобод 
личности, материальные и духовные ценности общества и 
конституционный строй, территориальную целостность и 
суверенитет государства от преступных и иных 
посягательств.

Правоохранительная деятельность осуществляется только 
посредством применения юридических мер воздействия, к 
которым относятся меры предупреждения, ограничения, 
восстановления и взыскания (наказания).
Меры юридического воздействия должны соответствовать 
закону, который устанавливает их основание, конкретность и 
порядок (процедуру)  применения. Осуществление 
правоохранительной деятельности возлагается главным 
образом на профессионально подготовленных  служащих (в 
большинстве своем юристов).



Предмет дисциплины  и соотношение ее со 
смежными юридическими  дисциплинами 

(1)Дисциплина "Правоохранительные органы РФ" является 
вводным курсом, содержащим общие сведения об 
осуществляемой государством правоохранительной 
деятельности. Данный курс основывается на принципах и 
правовых нормах Конституции РФ, правовых нормах 
федерального законодательства, иных правовых нормах, 
регулирующих определенный вид правоохранительной 
деятельности, и находит свое детальное развитие в других 
юридических дисциплинах:

• в конституционном праве, которое определяет место и 
роль всех органов государства и взаимодействие между 
ними, в том числе и правоохранительных;

• в административном праве, которое определяет 
организацию, функционирование и компетенцию всех 
органов государственного управления, в том числе и 
правоохранительных органов;



Предмет дисциплины  и соотношение ее со 
смежными юридическими  дисциплинами 

(2)• в уголовном процессе, который подробно регламентирует 
деятельность всех правоохранительных органов, связанных 
с производством по делам о преступлениях. Эти нормы 
указывают, как должны действовать правоохранительные 
органы при обнаружении признаков состава преступления, 
по изобличению лиц, виновных в их совершении, и какие 
меры должны быть предприняты к правонарушителям. Эти 
органы относятся к правоохранительным;

• в уголовно-исполнительном праве, которое регулирует 
порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, 
определение средств исправления осужденных, охрану их 
прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным 
помощи в их социальной адаптации, эти органы относятся к 
правоохранительным;



Предмет дисциплины  и соотношение ее со 
смежными юридическими дисциплинами (3)

• в гражданском процессе, в котором регламентируется 
деятельность суда, связанная с рассмотрением и разрешением 
гражданских дел, к которым относятся споры, вытекающие из 
имущественных, неимущественных правоотношений, а также 
вытекающие из административных правоотношений; 

• в арбитражном процессе, в котором изложен порядок 
разбирательства экономических споров между юридическими 
лицами (допускается участие лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица или объединений этих лиц);

• в прокурорском надзоре, в котором рассматриваются  формы и 
методы осуществления прокурорского надзора, а также другие 
направления деятельности прокуратуры;

• в теории государства и права и отечественной истории 
государства и права, в которых изложены вопросы организации 
и деятельности суда, прокуратуры, юстиции, внутренних дел, 
адвокатуры с точки зрения общей теории и истории. Это 
позволяет увидеть конкретные правовые явления в комплексе с 
другими и проследить этот процесс в развитии на фоне 
исторических событий, а также учесть накопленный юридический 
опыт у нас в стране и за рубежом.



Система правоохранительных органов 
РФ

Органы судебной власти. 
Федеральные суды и суды 

Суб. РФ

Органы 
прокуратуры 

надзирающие за 
соблюдением 

законов

Органы 
расследующие 
преступления

Органы осущ. Юр. 
помощь и защиту 
по угол. делам

Органы орг. 
обеспечения 
деятельности 

судов



Система правоохранительных органов 
РФ(1)

• Конституционный Суд РФ, конституционные и 
уставные суды  субъектов Федерации,  которые 
осуществляют конституционный контроль. 

• Суды общей юрисдикции (гражданские, военные 
суды, мировые судьи).  Арбитражные суды, 
осуществляющие правосудие и иные функции 
судебной власти.

• Судебный департамент при Верховном Суде РФ 
и его местные учреждения, Федеральная служба 
судебных приставов ФССП, Федеральная служба 
исполнения уголовных наказаний  Министерства 
юстиции РФ (ФСИН), которые осуществляют 
функцию организационного обеспечения 
деятельности судов и иные функции. 



Система правоохранительных органов 
РФ(2)

• Прокуратура в лице ее центральных, 
территориальных органов и специализированные 
прокуратуры, осуществляющие  прокурорский 
надзор и иные функции прокуратуры.

• Органы дознания и предварительного 
следствия - органы внутренних дел, органы ФСБ,  
Следственный комитет РФ, органы 
Госнаркоконтроля и иные органы, в компетенцию 
которых входит осуществление дознания, - они 
выполняют функцию выявления и расследования 
преступлений. 

• Адвокатура и нотариат - они осуществляют 
функцию оказания юридической помощи.  



 Законодательство и иные правовые 
акты о правоохранительных органах 

РФКонституция РФ, Фед.Конст.Законы, Фед.
Законы. Нормы международного права – 
содержащие нормы о правоохранительной 
деятельности.

Нормативные указы Президента РФ, Постановления 
и иные норм акты Правительства РФ, нормативные 
акты органов исполнительной власти, 
ведомственные акты. Содержащие нормы о 
правоохранительной деятельности..

Постановления Конституционного суда РФ. 
Постановления  Пленумов Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ.



Классификация нормативных актов по 
их юридической силе (1)

Конституция РФ - нормативный акт высшей 
юридической силы. Все иные нормативно-правовые 
акты должны соответствовать Конституции. В случае 
несоответствия нормативный акт считается 
недействительным.
Федеральные конституционные законы - 
принимаются по вопросам, указанным в Конституции, 
установлена специальная процедура их принятия. 
Они раскрывают и детализируют положения 
Конституции РФ
Федеральные законы, принимаемые по вопросам 
организации и функционирования 
правоохранительных органов - раскрывают и 
детализируют положения, изложенные в Конституции 
РФ и ФКЗ.  
Конституции, уставы и законы субъектов РФ – 
нормы  регулируют деятельность 
правоохранительных органов в пределах 
предоставленных Конституцией РФ и Федеральных 
законов на территории субъектов РФ.



Классификация нормативных актов 
по их юридической силе (2)

Указы и распоряжения Президента РФ – издаваемые по 
вопросам организации и функционирования 
правоохранительных органов, входящих в систему 
исполнительной власти (МВД, ФСБ, ФСКН и др.). Эти нормы 
должны соответствовать Конституции РФ, Федеральным 
Конституционным законам и Федеральным законам.

Постановления, положения и распоряжения 
Правительства РФ –издаваемые по вопросам организации и 
функционирования правоохранительных органов. Эти нормы,  
должны соответствовать не только Конституции РФ и 
федеральным законам, но и указам Президента РФ.

Ведомственные акты – министерств и ведомств. Они должны 
соответствовать Конституции РФ, федеральным законам, 
Указам и распоряжениям Президента РФ и нормативным актам 
Правительства РФ.



Классификация нормативных 
актов 

по их юридической силе (3)Общепризнанные нормы международного права и 

международные договоры, касающиеся 
правоохранительной деятельности. Исполнение этих 
актов – обязанность государства.

Постановления Конституционного суда РФ по 
вопросам соответствия Конституции РФ конкретных 
нормативно-правовых актов о правоохранительной 
деятельности.

Акты высших судебных органов - Постановления 
Пленума Верховного суда РФ, Постановления 
Пленума Высшего арбитражного суда РФ – в них 
содержатся разъяснения по вопросам судебной 
практики. Эти акты  обязательны для всех судов 
общей юрисдикции или арбитражных судов. 



Классификация нормативных актов по их 
содержанию:

• Нормативные акты общего характера – они имеют 
значение для организации и функционирования всех 
правоохранительных органов,  содержат принципы 
правоохранительной деятельности. 

Нормативные акты специального характера – эти 
акты имеют значение для осуществления 
определенной правоохранительной функции:
• Акты о правосудии и судебной власти.
• Акты об организационном обеспечении 

деятельности суда.
• Акты о прокурорском надзоре и органах 

прокуратуры.
• Акты об организации выявления и 

расследования преступлений.
• Акты об организации юридической помощи.      



Лекция 2. Судебная власть и система 
органов, ее осуществляющих

Понятие судебной власти  и ее 
соотношение с другими ветвями 
государственной власти.

Судебная система РФ. Понятие и свойства 
правосудия.

Правовой статус судей. Порядок 
формирования судейского корпуса. 

Понятие судебного звена и судебных 
инстанций.



Структура государственной власти РФ 

• Правительство.
• Министерства.
• Фед. Службы.
• Фед. Агентсва.  

• Конституционный Суд 
РФ, Верховный Суд РФ и 
др. суды общей 
юрисдикции.  
Арбитражные Суды РФ. 
Суды Суб. РФ. 
Конст.(Уст.) суд Суб. РФ. 
Мировые судьи

• Государственна
я Дума и Совет 
Федерации 

• Представляет 
государство, 
определяет 
основные 
направления, 
координирует 
деятельность ветвей 
власти Президент 

РФ

Законодат
ельная 
власть 

 
Исполнитель
ная власть. 
Председател

ь 
правительств

а

Судебная 
власть

Федеральны
е суды и 
суды Суб. 

РФ



Судебная власть

Судебная власть  - это 
реализуемая судами 
возможность оказывать 
воздействие на поведение 
людей и социальные 
процессы с помощью 
применения юридических мер 
воздействия.



Функции судебной власти: 
Конституционный контроль - контроль за изданием нормативных актов и 
действиями государственных органов и высших должностных лиц в целях 
соответствия их требованиям, содержащимся в Конституции РФ.

Правосудие - это осуществляемая судом правоохранительная 
деятельность по рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных 
дел при обязательном соблюдении закона и установленного законом 
порядка, обеспечивающих законность, обоснованность и справедливость 
судебных решений.

Контроль за законностью и обоснованностью решений и действий 
государственных органов и должностных лиц. 

Контроль за законностью решений и действий правоохранительных 
органов  по выявлению и расследованию преступлений и при 
осуществлении оперативно-розыскных действий.

Разбирательство и разрешение материалов (дел) об 
административных правонарушениях, подведомственных судам.

Обеспечение исполнения приговоров и иных судебных решений. 

Разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной 
практики.

Участие в формировании судейского корпуса и содействие органам 
судейского сообщества.



Судебная система РФ
 совокупность судов, построенных  в соответствии с их компетенцией, 
поставленными перед ними задачами и стоящими перед ними целями. 

Федеральные суды и суды субъектов Российской 
Федерации 

Федеральные суды
Конституционный Суд РФ

Верховный Суд РФ и другие суды общей юрисдикции 

Высший Арбитражный Суд РФ и другие арбитражные суды

Суды субъекта РФ
Конституционный (Уставной) Суд Субъекта РФ

Мировые судьи



Судебная система Российской Федерации



Федеральные суды Российской 
Федерации

Конституционный Суд  РФ.

Верховный Суд РФ и другие суды общей 
юрисдикции - гражданские и военные 
суды.

Арбитражные Суды РФ.  

Специализированные суды – Суд по 
интеллектуальным правам



Суды субъектов Российской 
Федерации Конституционные (уставные) 

суды субъектов Федерации - в 
случае их образования они 
должны осуществлять функцию 
аналогичную Конституционному 
суду РФМировые судьи - относятся к 
судам общей юрисдикции и 
разрешают уголовные, гражданские 
и административные дела, 
отнесенные законом к их 
компетенции.



Конституционный Суд Российской 
Федерации1) разрешает дела о соответствии Конституции  Российской 

Федерации:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 
органов гос. власти Российской Федерации;
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 
субъектов Российской Федерации, 
в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров 
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации;
2) разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации;
3) проверяет конституционность закона, примененного в конкретном 
деле:
3.1) по запросам судов проверяет конституционность закона, подлежащего 
применению соответствующим судом в конкретном деле;
4) дает толкование Конституции Российской Федерации;
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента РФ в гос. измене и ином тяжком 
преступлении.
6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего 
ведения;

7) осуществляет иные полномочия.



Система федеральных судов 
общей юрисдикции

Верховный суд Российской Федерации – 
возглавляет подсистему гражданских и 
военных судов.
Верховные суды республик, областные, 
краевые и другие суды этого уровня. 
Военные суды военных округов 
(флотов).
Районные (городские) суды. Военные 
суды гарнизонов (флотилий).





Система гражданских судов 
О.Ю.Верховный Суд РФ. (Высшее 

звено)Верховные суды республик, 
Областные, Краевые суды, суды г. 
Москвы и г. С-Петербурга, суды 
Автономных областей и 
Автономных округов. (Среднее 
звено).
Районные (городские) суды. 
(Основное звено).

Мировые судьи – суды субъекта РФ 



Система военных 
судовСудебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного 
суда РФ (Высшее звено).

Суды военных округов (флотов), 
видов и групп войск. (Среднее 
звено).

Военные суды армий, 
соединений флотилий, и 
гарнизонов. (Основное звено).



Компетенция судов общей 
юрисдикции

1. Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие, 
разрешая споры и рассматривая дела, отнесенные к их 
компетенции, посредством гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства.
2. Суды общей юрисдикции рассматривают:
1) все гражданские и административные дела о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых 
законом интересов, за исключением дел, которые в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации 
рассматриваются другими судами;
2) все уголовные дела;
3) иные дела, отнесенные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами и 
федеральными законами к их ведению.
3. Территориальная подсудность и иные правила 
распределения дел по подсудности между судами общей 
юрисдикции устанавливаются федеральными законами.



Система Арбитражных судов 
РФСудебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного 
Суда РФ
Федеральные арбитражные суды округов 
(арбитражные кассационные суды) - среднее 
звено (10 кассационных судов).

Арбитражные апелляционные суды – среднее 
звено (20 апелляционных судов).

Арбитражные суды субъектов РФ - основное 
звено. По числу субъектов РФ.





 Правосудие и его свойства
• Правосудие - это осуществляемая судом 
правоохранительная деятельность по рассмотрению и 
разрешению гражданских и уголовных дел при неуклонном 
соблюдении требований закона и установленного им 
порядка, обеспечивающего законность, обоснованность, 
справедливость и общеобязательность судебных решений. К 
свойствам правосудия относятся:   

•  Общеобязательность судебных решений для всех, на 
всей территории РФ - ст. 392 УПК РФ. За неисполнение 
судебного решения законом установлена ответственность 
(ст. 315 УК РФ  "Злостное неисполнение судебного решения" 
крупный штраф до 200 тыс. руб., обязательные работы  от 180 
до 240 часов, арест от 3-х до 6 месяцев, лишение свободы  до 
2 лет  и др.).

•  Правосудие может осуществляться только судом 
(судьей) и только установленным законом образом, с 
соблюдением особого порядка (процедуры).

•  Правосудие должно осуществляться в обстановке 
независимости деятельности суда от внутреннего и 
внешнего влияния (вышестоящего суда, судебного 
начальства или органов государственной власти).



 Судейский корпус (1)
• Судейский корпус - это совокупность судей, действующих 
и находящихся в отставке. 

• Судья должен соответствовать следующим критериям:
•  быть гражданином РФ;
•  иметь высшее юридическое образование;
•  иметь стаж работы по юридической специальности не 
менее 5 лет и возраст не менее 25 лет:  

• для гражданских, военных и арбитражных судов основного 
звена  стаж - 5 лет, возраст - 25 лет;

• для гражданских, военных и арбитражных  судов среднего 
звена стаж работы не менее 7 лет и возраст не менее 30 
лет;

• для Верховного Суда РФ стаж работы - не менее 10 лет и 
возраст - не менее 35 лет;

• для Конституционного Суда РФ стаж работы - не менее 15 
лет и возраст - не менее 40 лет, помимо этого, необходимо 
быть  признанным специалистом в области права 
(кандидат юридических наук и выше);

• Предельный возраст пребывания в должности судьи - 70 
лет. 



 Судейский корпус (2)
• При назначении судьи военных судов 
преимущественным правом на назначение на 
должность судьи обладают военнослужащие, 
имеющие воинское звание офицера или гражданин, 
имеющий воинское звание офицера пребывающий в 
запасе или находящийся в отставке. 
Военнослужащий, назначенный судьей военного суда 
или судьей Военной коллегии, имеет право либо на 
увольнение с военной службы, либо на 
приостановление военной службы (ст.26,27 Закона 
«О военных судах РФ»).

• Для того чтобы  занять судейскую должность 
кандидат на должность судьи должен сдать 
квалификационный экзамен. После сдачи 
квалификационного экзамена кандидат обращается в 
квалификационную коллегию за рекомендацией, 
повторное обращение допускается только через год. 
При положительном заключении комиссии все 
материалы о кандидате передаются председателю 
вышестоящего суда. 



 Судейский корпус (3)
• Согласно Закону “О статусе судей в РФ” в судах 
Субъектов Федерации судьи назначаются по 
согласованию с законодательным органом Субъекта 
Федерации. 

• После выше перечисленных процедур, все 
материалы направляются в Администрацию 
Президента Российской Федерации, где решается 
вопрос в комиссии Совета по кадровой политике при 
Президенте РФ, назначение на должность 
подписывается Президентом РФ.

• Срок полномочий федерального судьи не 
ограничен. Мировые судьи назначаются или 
избираются первоначально на срок не более  5 лет. 
При повторном и последующих назначениях 
(избраниях) на должность мировой судья 
назначается (избирается) на срок, установленный 
законом соответствующего субъекта Российской 
Федерации, но не менее чем на пять лет. 



 Правовой статус судей (1)
• Судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судам в 

лице судей и привлекаемых в установленных законом случаях к 
осуществлению правосудия представителей народа.

• Судебная власть самостоятельна и действует независимо от 
законодательной и исполнительной властей.

• Судьи это  лица, наделенные законом полномочиями осуществлять 
правосудие   на профессиональной основе.

• Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 
Федерации и закону. В своей деятельности по осуществлению 
правосудия они никому не подотчетны.

• Проявление неуважения к суду или судьям влечет установленную 
законом ответственность.

• Требования и распоряжения судей при осуществлении ими полномочий 
обязательны для всех без исключения государственных органов, 
общественных объединений, должностных лиц, других юридических лиц 
и физических лиц. Информация, документы и их копии, необходимые 
для осуществления правосудия, представляются по требованию судей 
безвозмездно. Неисполнение требований и распоряжений судей влечет 
установленную законом ответственность.

• Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом. 
Особенности правового положения некоторых категорий судей, включая 
судей военных судов, определяются федеральными законами, а в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, также законами 
субъектов Российской Федерации.



 Правовой статус судей (2)
• Судьи и арбитражные и присяжные  заседатели обладают 
властными полномочиями в соответствии с законом, во 
время исполнения правосудия их полномочия равны. 

• Судьи имеют право:
• требовать от граждан и должностных лиц исполнения 
распоряжений, связанных с осуществлением возложенных 
на них обязанностей;

• вносить представления в государственные, иные органы и 
должностным лицам об устранении нарушений закона или 
причин и условий, способствующих этим нарушениям;

• запрашивать информацию от государственных и 
общественных органов, научных учреждений и 
информационных центров;

• судьи вправе ставить на обсуждение съездов и 
конференций судей вопросы, представляющие интерес 
для судейского сообщества, а также вносить в Верховный 
суд РФ предложения о даче разъяснений, касающихся 
применения законодательства.  



 Правовой статус судей (3)
Обязанности судей. Судьи обязаны:
• точно исполнять требования законов;
• обеспечивать охрану прав и свобод граждан, их 
чести и достоинства, интересов общества, высокую 
культуру и воспитательное воздействие правосудия, 
быть справедливыми и гуманными;

• повышать уровень профессиональных знаний;
• изучать и обобщать судебную практику, 
способствовать повышению правовых знаний 
работников аппарата судов;  

• избегать всего, что могло бы как-то причинить 
ущерб авторитету правосудия, достоинству судьи, 
объективности и беспристрастности;

• не разглашать тайну совещания судей и иных 
сведений, полученных в закрытых судебных 
заседаниях. 



 
Судья не вправе: (1)

1) замещать иные государственные должности, должности 
государственной службы, муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, быть третейским судьей, арбитром;
2) принадлежать к политическим партиям, материально 
поддерживать указанные партии и принимать участие в их 
политических акциях и иной политической деятельности;
3) публично выражать свое отношение к политическим партиям и 
иным общественным объединениям;
4) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, в том числе принимать участие в 
управлении хозяйствующим субъектом независимо от его 
организационно-правовой формы;
5) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, 
занятие которой не должно препятствовать исполнению 
обязанностей судьи. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации или договоренностями на 
взаимной основе; 



 
Судья не вправе: (2)

6) быть поверенным или представителем (кроме случаев 
законного представительства) по делам физических или 
юридических лиц;
7) допускать публичные высказывания по вопросу, который 
является предметом рассмотрения в суде, до вступления в 
законную силу судебного акта по этому вопросу;
8) использовать в целях, не связанных с осуществлением 
полномочий судьи, средства материально-технического, 
финансового и информационного обеспечения, 
предназначенные для служебной деятельности;
9) разглашать или использовать в целях, не связанных с 
осуществлением полномочий судьи, сведения, отнесенные в 
соответствии с Федеральным законом к информации 
ограниченного доступа, или служебную информацию, ставшие 
ему известными в связи с осуществлением полномочий судьи;
10) получать в связи с осуществлением полномочий судьи не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации 
вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) 
от физических и юридических лиц. Другие действия 
предусмотренные ч.3 ст.3 Закона «О статусе суде в РФ» 



 Гарантии независимости судей (1)
• Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и 
Федеральным законам.

• Независимость судьи обеспечивается:
• предусмотренной законом процедурой осуществления 
правосудия;

• запретом под угрозой ответственности за какое-либо 
вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия;

• установленным порядком приостановления и прекращения 
полномочий судьи;

• предоставлением судье за счет государства материального и 
социального обеспечения, соответствующего его высокому 
статусу;

• судьи, члены его семьи и их имущество находятся под охраной 
государства;

• судья имеет право на хранение и ношение служебного оружия; 
гарантии независимости судьи, включая меры его правовой 
защищенности, материального и социального обеспечения, 
распространяются на всех судей в РФ и не могут быть отменены 
и снижены иными нормативными актами РФ и субъектов РФ;

• всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению 
правосудия преследуется по закону. Судья не обязан давать 
каких-либо объяснений по существу находящихся в его 
производстве дел.



 Гарантии независимости судей (2)
• Судья неприкосновенен. Неприкосновенность судьи 
включает в себя неприкосновенность личности, 
неприкосновенность занимаемых им жилых и 
служебных помещений, используемых им личных и 
служебных транспортных средств, принадлежащих 
ему документов, багажа и иного имущества, тайну 
переписки и иной корреспонденции (телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных, других 
электрических и иных принимаемых и отправляемых 
судьей сообщений).

• Судья, в том числе по истечении срока его 
полномочий, не может быть привлечен к какой-либо 
ответственности за выраженное им при 
осуществлении правосудия мнение и принятое судом 
решение, если только вступившим в законную силу 
приговором суда не будет установлена виновность 
судьи в преступном злоупотреблении либо 
вынесении заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта.



Понятие судебного звена
  

Понятие судебной инстанции

Судебное звено – 
совокупность судов 
равной компетенции 
(суды одного 
уровня). 



Судебные звенья судов общей 
юрисдикции

Гражданские и 
военные суды 

основного 
звена. 

Мировые 
судьи

Гражданские и 
военные суды 
среднего звена

Высшее 
судебное звено

Верховны
й суд РФ

Областной, 
Краевой суд, 
Верх. суд 
Республики

Районный 
(Городской 

суд)

Мировой судья

Военный суд 
округа (флота)

Военный суд 
гарнизона 

(флотилии)



Виды судебных звеньев
• Основным звеном гражданских судов общей 
юрисдикции являются: районный (городской)  суд.  
Основным звеном военных судов являются: военный 
суд армий, соединений, флотилий и гарнизонов. 
Суды основного звена рассматривают и разрешают 
основную массу гражданских и уголовных  дел.  

• Средним звеном системы гражданских судов 
общей юрисдикции являются  верховные суды 
республик, краевые, областные, суды городов 
федерального значения, автономных областей и 
автономных округов. Средним звеном системы 
военных судов являются военные суды военных 
округов, флотов, видов и групп войск. 

• Средним звеном арбитражных судов является 
Апелляционный  и Кассационный Арбитражный суд.

• Высшим звеном для гражданских, военных и 
арбитражных судов  является Верховный Суд РФ.



Понятие судебной 
инстанции 

  

Понятие судебной инстанцииСудебная инстанция это суд или 
его структурное подразделение 
(коллегия или президиум), 
выполняющие какую-либо 
функцию, связанную с 
разрешением судебных дел или 
проверкой законности и 
обоснованности судебных 
решений.



Судебные инстанции (1)
• В судах общей юрисдикции – суд 
любого уровня (звена). 

• В арбитражных суда – 
Арбитражный суд субъекта РФ и 
Суд.кол. По эконом спорам 
Верховного Суда РФ

1 инстанция – Суд 
уполномоченный 
законом  принять и 
разрешить дело 

• В судах общей юрисдикции – 
районный суд, коллегии суда 
среднего звена, коллегии 
Верховного суда РФ, 

• В арбитражных суда – 
Арбитражный  Апелляционный суд.

2 инстанция- 
Апелляционная.  

Проверка законности и 
обоснованности 

решений и приговоров 
не вступивших в 
законную силу

• В судах общей юрисдикции – 
Президиум суда среднего звена, 
коллегии Верховного Суда РФ.

• В арбитражных суда – 
Арбитражный  Кассационный  суд.

3 инстанция- 
Кассационная. Проверка 

законности и 
обоснованности 

решений и приговоров 
вступивших в законную 

силу



Судебные инстанции (2)

•Президиум 
Верховного суда 

РФ

4 инстанция- Надзорная.  
Проверка законности и 

обоснованности решений и 
приговоров  вступивших в 

законную силу, после того как 
они были обжалованы в 

апелляционном и 
кассационном порядке

• По уголовным делам – Президиум 
суда среднего звена, Коллегии 
Верховного Суда РФ. 

• По гражданским и арбитражным 
делам – тот же суд, который 
рассматривал и разрешал дело.

Пересмотр по 
новым и вновь 
открывшимся 
обстоятельства

м



Судебные инстанции (1)
  1. Суд первой инстанции - суд любого уровня, 

уполномоченный принять решение по конкретному делу 
(уголовному или гражданскому). Содержание и пределы 
компетенции устанавливаются действующим 
законодательством.
2. Апелляционная инстанция -  проверяет законность и 
обоснованность не вступивших в законную силу судебных 
актов, принятых в первой инстанции,  повторно рассматривая 
дело. 
3. Кассационная инстанция  - Кассационная инстанция 
проверяет законность и  обоснованность вступивших в 
законную силу приговоров и иных решений судов первой и 
апелляционной инстанции.  
4. Надзорная инстанция - Надзорная инстанция осуществляет 
пересмотр вступивших в законную силу приговоров и иных 
судебных решений  гражданских, военных  или арбитражных 
судов, если ранее они были предметом рассмотрения в 
апелляционном или кассационном порядке. Функцию 
надзорной инстанции в судах общей юрисдикции осуществляет 
Президиум Верховного Суда РФ, в арбитражных судах - 
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ. 



Судебные инстанции (2)
  

5. Пересмотр дел по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Возобновление производства по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется на 
основании заключения прокурора или представления 
Председателя Верховного Суда РФ (ст.415 УПК РФ; ст. 392 ГПК 
РФ). По уголовным делам производство ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств осуществляет Президиум суда 
среднего звена,  коллегия или Президиум Верховного Суда РФ.  

• По гражданским и арбитражным делам  такое производство 
осуществляется теми же судами, которые вынесли 
обжалуемое решение. 

• Пересмотр по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам постановлений судов апелляционной, 
кассационной или надзорной инстанции, которыми 
изменено или принято новое судебное постановление, 
производится судом, изменившим судебное постановление.  



Основания для пересмотра дел по 
новым  и В.О. обст. (1)

Основаниями для пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения, определения суда, 
постановления президиума суда надзорной 
инстанции, вступивших в законную силу, являются:

1) существенные для дела обстоятельства, которые не 
были и не могли быть известны заявителю;

2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо 
ложное заключение эксперта, заведомо неправильный 
перевод, фальсификация доказательств … 
установленные вступившим в законную силу приговором 
суда;

3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, 
их представителей, преступления судей, совершенные 
при рассмотрении и разрешении данного дела и 
установленные вступившим в законную силу приговором 
суда;



Основания для пересмотра дел по 
новым  и В.О. обст. (2)

4) отмена решения, приговора, определения суда или 
постановления президиума суда надзорной 
инстанции либо иного, послуживших основанием для 
принятия решения;  

  5) признание Конституционным Судом Российской 
Федерации не соответствующим Конституции 
Российской Федерации закона, примененного в 
конкретном деле, в связи с принятием решения, по 
которому заявитель обращался в Конституционный 
Суд Российской Федерации.



 
Требования к кандидату на должность 

судьи• гражданство РФ; высшее юридическое образование; 
соответствующее здоровье, не имеющий или не имевший 
судимости либо уголовное преследование; 

• для гражданских, военных и арбитражных судов основного 
звена  стаж - 5 лет, возраст - 25 лет;

• для гражданских, военных и арбитражных  судов среднего 
звена стаж работы не менее 7 лет и возраст не менее 30 
лет;

• для Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ - 
стаж работы - не менее 10 лет и возраст - не менее 35 лет;

• для Конституционного Суда РФ стаж работы - не менее 15 лет 
и возраст - не менее 40 лет, помимо этого, необходимо быть  
признанным специалистом в области права (кандидат 
юридических наук и выше); 

• при назначении судьи военных судов, помимо общих 
требований, преимущественным правом обладают 
военнослужащие, имеющие воинское звание офицера или 
гражданин, имеющий воинское звание офицера пребывающий 
в запасе или находящийся в отставке. Военнослужащий, 
назначенный судьей имеет право либо на увольнение с 
военной службы, либо на приостановление военной службы. 
Максимальный возраст пребывания в должности судьи до 70 
лет.



 Понятие судейского корпуса

Судейский корпус - 
совокупность судей, 
действующих и 
находящихся в 
отставке.



Лекция 3. Правосудие и его 
демократические принципы

Правосудие и его 
свойства.

Характеристика 
отдельных принципов 
правосудия.



Принципы правосудия
Принципы правосудия - это общие руководящие, 
исходные положения, определяющие наиболее 
существенные стороны данного вида 
государственной деятельности. Это основа для 
всех конкретных правовых предписаний, 
регулирующих правосудие. Содержащиеся в 
принципах положения обязательны для всех, в том 
числе и для законодателя. Принципы 
сформулированы практикой развития и 
совершенствования правосудия у нас в стране и в 
других государствах. К их особенностям относится 
их относительная стабильность, - это является 
основным фактором устойчивости 
правоохранительной деятельности, что ограждает 
от случайных и непродуманных изменений в 
законодательстве.



Принципы правосудия (1) 
1. Принцип законности - соблюдение и исполнение 
предписаний Конституции РФ, законов и иных правовых актов 
всеми государственными и негосударственными 
организациями, должностными и иными лицами и гражданами. 
При определении нормативного правового акта, подлежащего 
применению, суд обязан применить действующий  
нормативный акт и обладающий большей юридической 
силой. Приоритет специальной нормы перед общей. Суд 
не вправе применить закон или иной правовой акт, 
противоречащий международному договору РФ. Каждый 
приговор или иное судебное решение должны быть 
аргументированы и содержать ссылку на конкретную 
норму ФЗ.  

2. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении правосудия. «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства».



Принципы правосудия (2) 
3. Правосудие в Российской Федерации осуществляется 
только судом.

4. Право на судебное разбирательство. Никто не может быть 
лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно отнесено федеральным 
законом. 

5. Все равны перед судом. Суды не отдают предпочтение 
каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе 
сторонам по признаку их государственной, социальной, 
половой, расовой, национальной, языковой или политической 
принадлежности либо в зависимости от их происхождения, 
имущественного и должностного положения, места 
жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а равно и по 
другим не предусмотренным федеральным законом 
основаниям.



Принципы правосудия (3) 
6. Независимость суда и судей. Суды осуществляют 
судебную власть независимо от законодательных и 
исполнительных органов государственной власти. В 
Российской Федерации не могут издаваться 
законодательные и иные нормативные правовые акты и 
осуществляться действия (бездействие), отменяющие или 
умаляющие независимость судов и судей.

7. Открытость судебного разбирательства. 
Разбирательство дел в судах открытое. Слушание дела в 
закрытом заседании допускается только в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

8. Рассмотрение дел в судах очное. Заочное 
производство допускается только в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

9. Рассмотрение дел в судах осуществляется на 
основе состязательности и равноправия сторон.



Принципы правосудия (4)
10. Обязательность судебных актов. Вступившие в силу 
судебные акты, а также их законные распоряжения, 
требования, поручения, вызовы и иные обращения являются 
обязательными для всех федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных служащих, общественных 
объединений, должностных лиц, других физических и 
юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению 
на всей территории Российской Федерации.
11. Законность, компетентность и беспристрастность суда 
. Компетентность суда обеспечивается  установленными 
законом требованиями к кандидатам на роль судьи. 
Правилами о подсудности дела и составе суда,  ограничением 
возможного необъективного принятия решения - правом  
заявлять отвод судьи, прокурору, дознавателю, следователю, 
защитнику и другим участникам процесса.   Установленными 
законом гарантиями судьям, иными материальными и 
социальными гарантиями.



Принципы правосудия (5)
12. Презумпция невиновности - гарантирована ст. 49 Конституции 
РФ, ст. 14, 302 УПК РФ. Каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном законом порядке и не установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый 
(подсудимый) не обязан доказывать свою невиновность. 
Недоказанная виновность равна доказанной невиновности. 
Неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого 
(подсудимого).
13. Принцип национальности языка судопроизводства. 
Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном суде РФ, 
Верховном Суде РФ и военных судах, Высшем Арбитражном Суде 
РФ и других арбитражных судах ведется на русском языке. В  судах 
среднего и основного звена судов общей юрисдикции дела могут 
вестись также на государственном языке республики, на территории 
которых находится суд. Участвующим в деле лицам, не владеющим 
языком судопроизводства, обеспечивается право выступать и 
давать объяснения на родном языке либо на любом свободно 
избранном языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика. Услуги переводчика всегда предоставляются 
бесплатно. 



Лекция 4. Суды общей 
юрисдикции

Мировые судьи – суд Субъекта РФ.
Районный (городской) суд - основное звено 
системы общих судов, его состав и 
полномочия.Организация работы районного (городского) 
суда.

Состав и полномочия судов среднего звена.

Роль и место военных судов в российской 
судебной системе.

Система и состав военных судов. 

Верховный суд РФ.





Система гражданских судов 
Судебные коллегии по 
гражданским и 
уголовным делам 
Верхового суда РФ

Верховные суды 
республик, Краевые 
суды, Областные 
суды и др.

Районные 
(городские) 
суды

Мировые 
судьи



Мировые судьи
• Мировые судьи - являются судьями общей 
юрисдикции субъектов РФ и входят в единую 
судебную систему РФ. Полномочия, порядок 
деятельности мировых судей устанавливаются 
Конституцией РФ, ФКЗ “О судебной системе РФ”, 
ФЗ “О мировых судьях в РФ”.

• Мировые судьи осуществляют свою деятельность 
в пределах судебных участков. Судебные участки 
создаются из расчета численности населения на 
одном участке от 15 до 23 тысяч человек. В 
административно-территориальных образованиях 
с численностью населения менее 15 тысяч 
человек создается один судебный участок.

• Мировые судьи осуществляют правосудие именем 
Российской Федерации. Дела рассматривают 
единолично. 



Мировые судьи
• Порядок осуществления правосудия 
устанавливается федеральным законом, а 
по делам об административных 
правонарушениях, может устанавливаться 
также законами субъектов РФ.

• Вступившие в силу постановления, 
законные распоряжения, требования, 
поручения, вызовы и другие обращения 
мировых судей являются обязательными 
для всех без исключения федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных  
лиц, других физических и юридических лиц 
на всей территории РФ.



Компетенция мирового судьи (1)
1. Рассматривают по первой инстанции гражданские 
уголовные дела:

• дела частного обвинения о преступлениях, пред. 
статьями 115, 116, ч.1 ст. 129 и ст. 130 УК РФ;

• уголовные дела о преступлениях небольшой тяжести, 
за совершение которых может быть назначено 
максимальное наказание до 3 лет лишения свободы, 
кроме дел, указ в ч.1 ст. 31 УПК РФ;

• дела о выдаче судебных приказов (принудительное 
исполнение);

• дела о расторжении брака, если между супругами 
отсутствует спор о детях;

• дела о разделе совместно нажитого имущества при 
цене иска, до пятидесяти тысяч рублей;



Компетенция мирового судьи (2)
• иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений, 
за исключением дел об оспаривании отцовства, дел о 
лишении родительских прав об усыновлении (удочерении) 
ребенка;

• дела по имущественным спорам, за исключением дел о 
наследовании имущества и дел связанных авторскими 
правами, при цене иска, не превышающего пятидесяти 
тысяч рублей;

• дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением 
дел о восстановлении на работе;

• дела об определении порядка пользования земельными 
участками и другим недвижимым имуществом;

• дела об административных правонарушениях, отнесенные к 
компетенции мирового судьи Кодексом об 
административных правонарушениях РФ.

2. Рассматривают гражданские дела ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств в отношении 
собственных решений, вступивших в законную силу.



Состав Районного (городского) 
суда• Районный суд формируется в составе председателя 

районного суда, его заместителя (заместителей) и судей 
районного суда, назначаемых на должность в количестве, 
достаточном для обеспечения права граждан, проживающих 
на территории судебного района.  

• Постоянное судебное присутствие, расположенное вне 
места постоянного пребывания суда. Постоянное судебное 
присутствие районного суда является обособленным 
подразделением суда и осуществляет его полномочия (ч.2 ст. 
33 Закона "О судах общей юрисдикции в РФ").

• Председатель районного суда и его заместитель 
(заместители) назначаются на должность Президентом РФ 
сроком на шесть лет по представлению Председателя 
Верховного Суда РФ, при наличии положительного 
заключения квалификационной коллегии судей 
соответствующего субъекта РФ. Одно и то же лицо может 
быть назначено на должность председателя (заместителя 
председателя) одного и того же районного суда 
неоднократно, но не более двух раз подряд. В необходимых 
случаях полномочия председателя могут осуществлять один 
из заместителей председателя районного суда или один из 
судей этого суда.



Компетенция районного суда (1):
• рассматривает все уголовные, гражданские и 
административные дела в качестве суда первой 
инстанции, за исключением дел, отнесенных 
федеральными законами к подсудности других 
судов;

• рассматривает дела об административных 
правонарушениях;  

• рассматривает апелляционные жалобы, 
представления на решения мировых судей, 
действующих на территории соответствующего 
судебного района;

• пересматривает решения и приговоры мировых 
судей, не вступивших в законную силу, в 
апелляционной инстанции. 

• рассматривает дела особого производства (об 
установлении факта, имеющего юридическое 
значение, - о признании безвестно отсутствующим, 
о признании лица недееспособным и др.);



Компетенция районного суда (2):
• проверяет законность и обоснованность 

ареста и содержания под стражей, решает 
вопрос о продлении сроков содержания под 
стражей и др. (ч.2 ст. 29 УПК РФ);

• рассматривает материалы об ограничении  
конституционных прав граждан на тайну 
переписки, на неприкосновенность жилища при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 
(ст. 165 УПК РФ);

• пересматривает собственные решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам по 
гражданским делам;

• вправе обратиться в Конституционный Суд 
Российской Федерации с запросом о 
конституционности закона, подлежащего 
применению в конкретном деле.



Полномочия Председателя районного 
(городского) суда 

Председатель районного (городского) суда – 
возглавляет суд и:

1) исполняет функции судьи районного суда;
2) председательствует в судебном заседании;
3) распределяет дела между судьями;
4) ведет работу с кадрами,  ведет личный прием граждан и 

организует эту работу с другими судьями;
5) руководит изучением и обобщением судебной практики и 

ведением судебной статистики;
6) вносит представления в государственные и 

общественные организации и должностным лицам об 
устранении нарушений закона, причин и условий 
совершения преступлений;

7) руководит аппаратом суда назначает на должность и 
освобождает от должности работников аппарата суда, 
распределяет обязанности между ними;

8) осуществляет иные функции в соответствии со ст. 35, 36 
Закона «О судах общей юрисдикции в РФ».



Порядок рассмотрения дел в районном 
судеУголовные и гражданские дела рассматриваются судьей 

единолично либо коллегиально в составе трех судей 
федерального суда. Все дела распределяются между 
судьями в зависимости от принципа распределения:
• территориальный принцип - каждый судья 
рассматривает уголовные и гражданские дела, 
возникающие на закрепленной за ним территории;

• предметный принцип - каждый судья рассматривает 
определенную категорию дел (уголовные дела, трудовые 
споры, дела, возникающие из семейных правоотношений, 
и т.д.);

• предметно-зональный - каждый судья рассматривает 
только дела определенной категории, возникающие на 
закрепленной за ним территории;

• беззональный принцип - каждый судья рассматривает 
все гражданские дела по заявлениям, поступившим во 
время приема населения, а уголовные дела судья 
рассматривает только по поручению Председателя суда.



Организационное обеспечение район. 
суда

Организационное обеспечение деятельности 
суда осуществляет аппарат суда. Структура, 
численность работников и штатное расписание 
определяется председателем по согласованию 
с соответствующим подразделением 
Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ. (ст. 38 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 
РФ»).
Работники аппарата суда являются 
государственными служащими. Им 
присваиваются классные чины 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации. Права и обязанности 
иных работников аппарата  суда 
устанавливаются трудовым 
законодательством. 



Полномочия судов среднего 
звена• рассматривают в качестве суда первой инстанции дела, 

отнесенные законодательством к их компетенции (уголовные дела 
о преступлениях отнесенных законом к категории особо тяжких ч. 
3 ст. 31 УПК РФ, по гражданским делам рассматривают дела, 
связанные с государственной или иной тайной; вправе принять к 
рассмотрению дела, подсудные районному (городскому) суду;

• рассматривают дела в качестве суда апелляционной 
инстанции (коллегии по гражданским и уголовным делам) – 
проверяют  законность и обоснованность решений и приговоров 
районных судов, не вступивших в законную силу;

• рассматривают дела в качестве суда  кассационной 
инстанций (президиум) – проверяют законность и 
обоснованность решений и приговоров мировых судей, решений и 
приговоров районного суда, вступившие в законную силу, 
проверяет законность и обоснованность определении 
собственных коллегий;

• рассматривают дела по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам;

• имеют право обращения в Конституционный Суд РФ с 
запросом о конституционности закона, подлежащего применению 
в конкретном деле.

• осуществляют иные полномочия в соответствии с 
федеральными законами.



Структура суда среднего звена (1)
• Президиум - в него  входят: председатель суда, заместители 
председателя суда и наиболее квалифицированные и опытные 
судьи (количество определяется Президентом РФ). Президиум 
заседает 2 раза в месяц, все вопросы решаются голосованием. 
Состав президиума суда утверждается Президентом РФ по 
представлению Председателя Верховного Суда РФ и при 
наличии положительного заключения соответствующей 
квалификационной коллегии судей.

• Коллегия по гражданским делам - состоит из председателя 
коллегии (заместитель председателя суда) и членов 
соответствующей коллегии.

• Коллегия по уголовным делам - состоит из председателя 
коллегии (заместитель председателя суда) и членов 
соответствующей коллегии. 

• Судебные составы – могут быть сформированы для 

рассмотрения конкретных дел в коллегиях. Составы возглавляют 
председатели судебных составов. 

• Постоянное судебное присутствие - обособленное 
подразделение суда. Оно осуществляет полномочия 
соответствующего суда.



Полномочия Президиума суда среднего 
звена

Рассматривает дела по кассационным жалобам на вступившие в 
законную силу решения районных судов и мировых судей;

Рассматривает апелляционные определения судебных коллегий 
собственного суда;

Рассматривает дела по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам; 

Решает вопросы организационного характера (утверждает 
составы судебных коллегий из числа судей своего суда);

Заслушивает и обсуждает обобщение судебной практики, отчет 
о работе судебных коллегий, аппарата суда о работе с населением, 
о состоянии законности и преступности в субъекте РФ;

Представляет на утверждение Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ составы судебных коллегий и судей, 
принимающих решение по вопросу  привлечения к 
административной ответственности судей районного суда.

Решает другие вопросы предусмотренных законом.  



Полномочия судебных коллегий 
Коллегия по гражданским делам и коллегия  по уголовным 
делам - состоят из председателя коллегии (заместитель 
председателя суда) и членов соответствующей коллегии. В 
коллегиях могут быть сформированы  судебные составы суда для 
рассмотрения судебных дел на заседаниях соответствующих 
судебных коллегий. 

• Рассматривают дела, отнесенные законом к их компетенции, в 
качестве суда первой инстанции. Дела рассматриваются судом 
в составе федерального судьи, в составе трех федеральных 
судей, и судом присяжных. 

• Рассматривают дела в качестве суда апелляционной 
инстанции – не вступившие в законную силу решения районных 
судов, принятые ими в качестве суда первой инстанции. а также 
промежуточные судебные решения своих коллегий вынесенных 
ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда 
первой инстанции. Дела рассматриваются в коллегиальном 
составе судей.

• Дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в 
отношении вступивших в законную силу решений, принятых 
соответствующей судебной коллегией.  



Система военных судов 
Судебная коллегия по 
делам военнослужащих 
Верхового суда РФ

Военные суды 
военных 
округов 
(флотов)

Военные суды 
гарнизонов 
(флотилий)



Система военных судов 
Основным звеном военных судов являются военные суды 
армий, флотилий, соединений и гарнизонов. Гарнизонный военный 
суд действует на территории, на которой дислоцируется один или 
несколько военных гарнизонов. Гарнизонный военный суд 
образуется в составе председателя, его заместителей и других 
судей.  

Военным судом среднего звена являются суды военных 
округов, флотов и видов войск. Окружной (флотский) военный суд 
действует на территории одного или нескольких субъектов 
Федерации, на которых дислоцируются воинские части и 
учреждения Вооруженных Сил РФ. В Окружном (флотском) военном 
суде образуется президиум, могут быть образованы судебные 
коллегии и (или) судебные составы  

Высшее звено. Коллегия  по делам военнослужащих 
Верховного суда РФ.  Коллегия действует в составе 
Верховного Суда Российской Федерации и является 
непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по 
отношению к окружным (флотским) военным судам. Коллегия 
образуется в составе председателя, его заместителя и других судей 
данной коллегии Верховного Суда РФ.



Компетенция военных судов
• Рассматривают гражданские и административные 

дела о защите прав, свобод и охраняемых законом 
интересов военнослужащих, а так же граждан, 
проходящих военные сборы, от действий (бездействия) 
органов военного управления воинских должностных лиц и 
принятых ими решений;

• Рассматривают дела о  преступлениях, совершенных 
военнослужащими и гражданами, проходящими военные 
сборы, в период прохождения ими военной службы, 
военных сборов, а также дела, отнесенные к компетенции 
военных судов УПК РФ;

• Рассматривают дела об административных 
правонарушениях, совершенных военнослужащими, 
гражданами, проходящими военные сборы;

• Рассматривают дела  о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок 
по делам, подсудным военным судам.



Статус судей военных судов
Судьей военного суда может быть гражданин РФ, 
отвечающий требованиям, предъявляемым к 
кандидатам на должность судьи законом «О статусе 
судей в РФ» и получивший положительное 
заключение  Высшей квалификационной коллегии 
судей РФ. Преимущественным правом на назначение на 
должность судьи обладают военнослужащие, 
имеющие воинское звание офицера или гражданин, 
имеющий воинское звание офицера пребывающий в 
запасе или находящийся в отставке. 

Военнослужащий, назначенный судьей военного 
суда или судьей Военной коллегии, имеет право на 
увольнение с военной службы, либо на 
приостановление военной службы. 



Система военных судов и их 
полномочия (1)

Пленум Верховного суда РФ
Президиум Верховного суда РФ. Апелляционная  кол. В.С. РФ.
Суд коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ

Состав: Председатель, его заместители и другие судьи воен. кол. 
В.С. РФ. Судебная коллегия рассматривает дела: 

1) в первой инстанции гражданские и административные дела  
федеральным законом рассматривает судья единолично либо 
коллегия, состоящая из трех судей;

2) дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, 
определения и постановления окружных (флотских) военных судов, 
принятые ими в первой инстанции и не вступившие в законную 
силу, рассматривает коллегия, состоящая из трех судей;

3) дела по представлениям на решения, приговоры, определения 
и постановления военных судов, вступившие в законную силу, 
рассматривает коллегия, состоящая из трех судей.

 



Военный суд округа (флота) (2)
Президиум военного суда округа (флота) 

• Состав: Председатель суда, заместители председателя 
суда, Председатели судебных коллегий и председатели 
судебных составов. Полномочия президиума:

• рассматривает гражданские, административные и 
уголовные дела по протестам на решения, приговоры, 
определения и постановления гарнизонных военных судов 
(судов флотилий)  вступившие в законную силу, а также 
определения и постановления, принятые окружным 
(флотским) военным судом во второй инстанции 
(кассационной);

• рассматривает дела по жалобам и представлениям на 
вступившие в законную силу решения, приговоры, 
определения и постановления гарнизонных военных судов 
(судов флотилий), а также на решения, приговоры, 
определения и постановления, принятые коллегиями 
собственного суда в апелляционной инстанции;

• рассматривает вопросы организации работы и 
осуществляет координацию работы судебных коллегий и 
судебных составов;

• 



Судебные коллегии Военного суда 
округа (флота) 

Суд. коллегия по Уголовным делам.

Суд. коллегия по Гражданским делам.

Состав коллегий: Председатели коллегий, 
председатели судебных составов и судьи 
военного суда округа (флота). 

Дела рассматриваются судом в составе 
федерального судьи, в составе трех 
федеральных судей, и судом присяжных.  



Компетенция Судебных коллегий
 военного суда округа (флота)

Суд. колл. по Уголовным 
делам

∙ рассматривают в первой 
инстанции уголовные дела, 
отнесенные к компетенции 
данного военного суда УПК 
РФ; 

∙ проверяют законность и 
обоснованность приговоров и 
иных решений, не 
вступивших в законную силу 
- в апелляционной 
инстанции; 

∙ другие дела подсудные 
гарнизонным военным судам.

 

Суд. колл. по Гражданским 
делам

∙ рассматривают в первой 
инстанции гражданские дела, в 
соответствии с ГПК РФ, 
связанные с государственной 
тайной;

∙  проверяют законность и 
обоснованность решений, не 
вступивших в законную силу - в 
апелляционной инстанции; 

∙ другие дела подсудные 
гарнизонным военным судам.

 



Военный суд гарнизона (флотилии) 
(4)Состав: Председатель и судьи  военного суда гарнизона (флотилии). Дела 

рассматриваются судьей единолично, либо коллегией из трех федеральных судей. 
Компетенция  военного суда гарнизона (флотилии): рассматривают все уголовные 
дела по первой инстанции, за  исключением дел подсудных вышестоящим судам; 
рассматривают  гражданские, административные и уголовные дела, а так же 
материалы о совершенных военнослужащими и гражданами, находящимися на 
военных сборов грубых дисциплинарных проступков, за совершение которых может 
быть назначен дисциплинарный арест и др.



Лекция 5. Верховный суд РФ
Место Верховного суда РФ в судебной системе  и его полномочия.

Состав и структура Верховного суда РФ, полномочия его структурных 
подразделений.

Организация работы в Верховном суде РФ. 

Порядок обжалования приговоров и иных решений судов общей юрисдикции



Верховный суд Российской 
Федерации

Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским, 
уголовным, административным и иным делам, отнесенным к компетенции 
судов общей юрисдикции.  



Компетенция Верховного Суда РФ
• В пределах своей компетенции, в предусмотренном законом 
порядке, рассматривает дела в качестве суда первой, 
апелляционной, кассационной, надзорной инстанций и по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 

• Обладает правом законодательной инициативы и правом 
обращения в Конституционный суд РФ с запросами о 
соответствии Конституции РФ федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов;

• Дает разъяснения по вопросам судебной практики в форме 
постановлений Пленума Верховного суда РФ, обязательных 
для исполнения всеми судами общей юрисдикции;

• Изучает и обобщает судебную практику и в целях 
обеспечения ее единообразия  дает судам общей юрисдикции 
разъяснения по вопросам применения законодательства 
Российской Федерации;

• Разрешает в пределах своей компетенции вопросы, 
связанные с международными договорами Российской 
Федерации;

• Публикует судебные акты Верховного Суда Российской 
Федерации,   решает вопросы обеспечения доступа к 
информации о деятельности Верховного Суда РФ   в 
соответствии с законом.  

• Осуществляет иные полномочия в соответствии с законом.  



Структура Верховного Суда РФ
Пленум Верховного суда Российской 
Федерации;
Президиум Верховного суда Российской 
Федерации;
Апелляционная коллегия В.С. РФ;

Судебная коллегия по 
административным делам В.С. РФ;

Дисциплинарная коллегия В.С. РФ;

Судебная коллегия по экономическим 
спорам В.С. РФ
Судебная коллегия по гражданским 
делам В.С. РФ;
Судебная коллегия по уголовным делам 
В.С. РФ;
Судебная  коллегия по делам 
военнослужащих В.С. РФ.



Пленум Верховного Суда РФ
Состав: Председатель, заместители Председателя и судьи 
Верховного Суда.
• Заседание пленума проводится не реже одного раза в 
четыре месяца, кворум 2/3 его членов.  В заседаниях  
участвуют Генеральный прокурор РФ, Министр юстиции РФ, 
по приглашению могут участвовать иные лица. 

• Полномочия пленума: рассматривает материалы изучения 
и обобщения судебной практики и судебной статистики, дает  
судам  разъяснения по вопросам  применения 
законодательства РФ в форме Постановлений  
обязательных для исполнения всеми судами общей 
юрисдикции;

• утверждает составы судебных коллегий и секретаря 
Пленума из числа судей Верховного суда РФ, утверждает 
научно-консультативный совет;

• избирает членов Дисциплинарной коллегии из числа судей 
Верховного Суда РФ тайным голосованием;  

• осуществляет функцию законодательной инициативы и  
толкования закона;

• заслушивает отчеты о деятельности Верховного суда РФ и 
др.



Президиум Верховного суда РФ
Состоит из  13 судей (Председателя, заместителей Председателя и 
судей Верховного Суда РФ). Заседания проводятся не реже одного 
раза в месяц. Президиум правомочен при присутствии большинства 
членов Президиума. Постановления  по судебным делам 
принимаются большинством голосов и вступают в силу немедленно.

Полномочия Президиума Верховного 
суда РФ:

• рассматривает судебные дела в порядке надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам;

• рассматривает материалы изучения и обобщения 
судебной практики  и анализа судебной статистики; 

• рассматривает вопросы организации работы  судебных 
коллегий и аппарата Верховного суда РФ;

• оказывает помощь нижестоящим судам  по вопросам 
применения законодательства, координируется эта 
деятельность с министерством юстиции РФ; 

• осуществляет другие полномочия в соответствии с 
законом.



Апелляционная коллегия 
Верховного Суда РФ

• Апелляционная коллегия Верховного суда РФ  состоит 
из председателя кассационной  (апелляционной) 
коллегии Верховного суда РФ и 12 членов из числа судей 
Верховного суда РФ. 

• Апелляционная коллегия рассматривает:
• Дела в качестве суда апелляционной инстанции 
гражданские и административные дела, решения по 
которым в качестве суда первой инстанции были 
вынесены одной из Судебных коллегий Верховного Суда 
РФ. 

• Дела в Апелляционной коллегии рассматриваются 
судебными составами с соблюдением принципа 
недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении 
одного и того же дела.

• Дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и 
иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами.



Судебные коллегии Верховного 
Суда РФ

Судебная коллегия по административным делам, 
Судебная коллегия по гражданским делам, 
Судебная коллегия по уголовным делам, 
Судебная коллегия по экономическим спорам, 
Дисциплинарная коллегия,  Судебная коллегия по 
делам военнослужащих.

Составы коллегий формируются из числа судей Верховного Суда РФ в составе  
председателя и членов соответствующей коллегии. Составы судебных коллегий 
утверждаются Пленумом Верховного суда РФ. Председатель Верховного суда РФ 
имеет право привлекать судей одной коллегии для рассмотрения дел в другой 
коллегии. 



Полномочия судебных коллегий Верховного 
суда РФ

• в пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве 
суда первой инстанции, отнесенные к их подсудности 
федеральными законами;   

• рассматривают дела в апелляционной инстанции;  

• рассматривают дела в кассационной инстанции и по вновь 
открывшимся обстоятельствам;

• изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную 
статистику, осуществляют другие полномочия в соответствии с 
законом.

Рассмотрение дел в Судебных коллегиях Верховного суда РФ 
осуществляется судебными составами, которые формируются 
Председателем Верховного Суда РФ. Судебные составы 
возглавляются председателями судебных составов, которые 
назначаются на должность Председателем Верховного Суда РФ 
сроком на три года. 

Один и тот же судья может быть назначен на должность 
председателя судебного состава соответствующей судебной 
коллегии неоднократно.



Дисциплинарная коллегия В.С. 
РФ • Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ 

рассматривает  дела по жалобам и обращениям на 
решения Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации и квалификационных коллегий 
судей субъектов Российской Федерации. 
Рассмотрение жалоб о досрочном прекращении 
полномочий судей за совершение ими 
дисциплинарных проступков  и обращениям на 
решения Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации и квалификационных коллегий 
судей субъектов Российской Федерации.

• Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ 
формируется из числа судей Верховного Суда 
Российской Федерации (за исключением 
Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации, их заместителей, а также судей, входящих 
в состав Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации и в состав квалификационной 
коллегии судей субъекта РФ. 



Лекция 6. Арбитражные суды и иные 
арбитражные органы 

Арбитражные суды, их место в 
судебной системе РФ, полномочия и 
компетенция арбитражных судов. 

Система арбитражных судов РФ. 

Состав и структура Арбитражного 
суда субъекта РФ.

Порядок разрешения дел в 
арбитражном суде субъекта РФ.

Состав и структура Арбитражного 
апелляционного суда.

Порядок разрешения дел в 
Арбитражном апелляционном суде.



Компетенция арбитражных судов 
РФ• Разрешение экономических споров вытекающих 

из гражданских правоотношений между 
юридическими лицами. 

• Разрешение экономических споров вытекающих 
из гражданских и административных  
правоотношений между юридическим лицом и 
органами власти или органами местного 
самоуправления. 

• Разрешение экономических споров между 
индивидуальным предпринимателем  
(объединениями предпринимателей) и 
юридическими лицами, органами власти, 
органами местного самоуправления. 

• Разрешение споров о защите 
интеллектуальных прав.  



Система и Структура Арбитражных 
судов РФ

•Судебная коллегия по экономическим спорам Вер.Суда 
РФ
•Пленум Верховного Суда РФ
•Президиум В.С. РФ

•Федеральные арбитражные суды округа (10 округов). Кассационные 
суды
•Президиум
•Коллегия по адм. делам
•Коллегия по   гр. делам

•Федеральные Апелляционные суды (20 ап. судов).
• Пост.Суд.Прис.
•Президиум
• Коллегия по адм. делам
•Коллегия по   гр. делам

•Арбитражный суд Субъекта РФ (количество соответствует числу 
Субъектов РФ).

•Пост.Суд.Прис.
•Президиум
• Коллегия по адм. делам
•Коллегия по   гр. делам



Система Арбитражных судов 
РФВерховный Суд РФ, Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ - 
высшее звено системы арбитражных судов. 

Федеральные арбитражные суды округов 
(арбитражные кассационные суды) - среднее звено 
(10 арбитражных кассационных судов).

Арбитражные апелляционные суды – среднее звено 
(20 апелляционных судов).

Арбитражные суды субъектов РФ - основное звено 
(количество соответствует числу субъектов РФ).

Специализированные  арбитражные суды (по 
рассмотрению    споров связанных с защитой 
интеллектуальных прав).





Специализированные арбитражные 
суды• Согласно ст. 43.2 и 43.3 ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»  

в системе арбитражных судов создаются 
специализированные арбитражные суды по рассмотрению 
в качестве первой и кассационной инстанций споров 
связанных с защитой интеллектуальных прав. 

• Суд по интеллектуальным правам действует в составе 
судей, судебных составов и президиума.

• 1. Рассмотрение дел в первой инстанции Суда по 
интеллектуальным правам осуществляется 
коллегиальным составом судей.  

• 2. Рассмотрение дел в кассационном порядке  
осуществляется:

• 1) президиумом - при пересмотре дел, рассмотренных 
Судом по интеллектуальным правам по первой инстанции;

• 2) коллегиальным составом судей - при пересмотре дел, 
рассмотренных арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации, арбитражными апелляционными 
судами.



Состав Арбитражного суда 
Субъекта РФАрбитражный суд субъектов РФ состоит из 

судей арбитражного суда и арбитражных 
заседателей, возглавляется этот арбитражный 
суд Председателем Арбитражного суда 
субъекта РФ.

В состав Арбитражного суда входит Администратор 
суда, который руководит аппаратом Арбитражного  
суда субъекта РФ, организует работу по обращению к 
исполнению судебных актов арбитражного суда, 
осуществляет иные функции по обеспечению 
деятельности арбитражного суда, определяемые 
Председателем Верховного Суда РФ. 



Арбитражный суд субъекта РФ
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Структура арбитражных судов 
субъектов РФ (1)Президиум состоит из председателя арбитражного суда, его 

заместителей, председателей судебных составов и судей (утверждаемые 
в качестве членов президиума на пленуме Высшего Арбитражного Суда 
РФ). Президиум - утверждает членов судебных коллегий и председателей 
судебных составов; рассматривает вопросы судебной практики, решает 
вопросы организационного обеспечения деятельности арбитражного суда. 

Судебная коллегия по рассмотрению споров, 
возникающих из гражданских и иных правоотношений. 

Судебная коллегия по рассмотрению споров, 
возникающих из административных правоотношений.

Состав судебных коллегий утверждается  президиумом суда из числа 
судей этого суда по представлению председателя суда. Судебные 
коллегии возглавляются председателями судебных коллегий, 
являющимися заместителями председателя арбитражного суда субъекта 
РФ. В составе каждой коллегии образуются судебные составы.  



Структура арбитражных судов 
субъектов РФ (2)Судебные коллегии образуются в арбитражных судах с 

большим количеством судей, в судах с малым составом судей 
образуются только судебные составы. По решению Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ могут быть созданы иные 
судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий 
дел. Судебные составы - формируются председателем 
арбитражного суда и возглавляются председателями 
судебных составов. В каждый судебный состав должно 
входить не менее пяти судей, допускается меньшее число 
судей.Специализированный арб.суд по защите 
интеллектуальных прав. 
Постоянные судебные присутствия арбитражного суда 
Суб. РФ -  обособленные подразделения соответствующих 
арбитражных судов,  расположены вне места постоянного 
пребывания этих судов, осуществляют  полномочия 
арбитражных судов субъекта РФ.  



Состав и структура Арбитражного 
апелляционного судаАрбитражные апелляционные суды 

относятся к среднему звену системы 
арбитражных судов РФ. Эти суды 
осуществляют проверку в 
апелляционной инстанции законности 
и обоснованности судебных актов 
арбитражных судов субъектов РФ, 
рассмотренных ими по первой 
инстанции. На территории РФ создано 20 апелляционных судов, по два 

Апелляционных суда на один Федеральный арбитражный 
округ (10 округов).   
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Структура арбитражного апелляционного 
суда (1)Президиум арбитражного апелляционного 

суда. 
Судебная коллегия по рассмотрению споров, 
возникающих из гражданских и иных 
правоотношений. Судебные составы.
Судебная коллегия по рассмотрению споров, 
возникающих из административных 
правоотношений. Судебные составы.

Постоянные судебные присутствия. 



Структура арбитражного апелляционного 
суда (1)Президиум арбитражного апелляционного 

суда Состав: председатель арбитражного апелляционного суда, его заместители, 
председатели судебных составов и судьи Состав президиума  утверждается на 
Пленуме Верховного Суда РФ на срок 2 года. Президиум созывается 
председателем суда по мере необходимости. Президиум утверждает членов 
судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда, др. вопросы 
организационного характера 



Структура арбитражного апелляционного 
суда (2)

Судебные коллегии - проверяют в апелляционной 
инстанции законность и обоснованность судебных актов 
арбитражных судов субъектов РФ, повторно 
рассматривая дело. Изучают и обобщают судебную 
практику, анализируют судебную статистику, 
осуществляют иные полномочия. В составе каждой 
коллегии образуются судебные составы.
Судебные составы - формируются председателем арбитражного апелляционного 
суда из числа судей  соответствующей судебной коллегии или судей данного суда. 
Судебные составы возглавляются председателями судебных составов, 
утверждаемыми президиумом апелляционного суда сроком на 3 года. Один и тот 
же может быть утвержден на должность председателя неоднократно. 



Структура арбитражного апелляционного 
суда (3)Постоянные судебные присутствия арбитражного апелляционного суда. 

Постоянные судебные присутствия являются обособленным подразделением 
соответствующих арбитражных судов,  расположены вне места постоянного 
пребывания этих судов и осуществляют  полномочия арбитражного 
апелляционного суда.



Лекция 7. Арбитражные суды и иные 
арбитражные органы 

Состав, структура и компетенция  
арбитражных судов округа (Кассационные 
арбитражные суды).
Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ ее состав и 
компетенция.   
Иные арбитражные органы (третейские 
суды).



Арбитражные суды округа 
(Кассационные арбитражные 

суды)Основная функция этих судов является кассационная проверка 
вступивших в законную силу решений арбитражных судов субъектов РФ, 
принятых по первой инстанции и постановлений арбитражных 
апелляционных судов, а также пересмотр собственных решений по вновь 
открывшимся обстоятельствам.
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Полномочия Арбитражного 
Кассационного суда 

Осуществляет проверку решений и 
постановлений арбитражных судов субъекта РФ,  
вступивших в законную силу. 
Кассационная жалоба подается в течение двух месяцев после 
вступления решения или постановления суда в законную 
силу; проверка осуществляется только в пределах заявленной 
жалобы с указанием на конкретный закон или нормативный 
акт, нарушенный при рассмотрении дела;В результате кассационной проверки решение суда может 
быть оставлено в силе, а кассационная жалоба без 
удовлетворения; решение может быть отменено полностью 
или в его части и направлено на новое рассмотрение; 
решение может быть изменено.



Состав Арбитражного Кассационного 
суда Президиум - состоит из председателя арбитражного суда, его 

заместителей, председателей судебных составов, а также судья, 
утверждаемы на пленуме Высшего Арбитражного Суда РФ. Президиум - 
утверждает членов судебных коллегий и членов судебных составов; 
осуществляет организационное обеспечение деятельности арбитражного 
суда;
судебная коллегия по рассмотрению споров возникающих из 
гражданских и иных правоотношений

судебная коллегия  по рассмотрению споров возникающих из 
административных правоотношений. Возглавляются коллегии 
председателями коллегии, которые являются по должности 
заместителями председателя суда;

судебные составы, возглавляемые председателями судебных 
составов, которые утверждаются президиумом арбитражного суда, а 
персональный состав утверждается председателем этого суда.



Судебная коллегия по 
экономическим спорам Верховного 

Суда РФВерховный Суд РФ является высшим судебным органом по разрешению 
экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, 
осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной 
практики.  Судьи Верховного Суда РФ назначаются Советом Федерации по 
представлению Президента РФ.



Пленум Верховного Суда РФ Пленум Верховного Суда РФ состоит из председателя, заместителей 
председателя и судей Верховного Суда РФ. На пленум могут быть приглашены: 
депутаты Совета Федерации и Государственной думы, Председатель 
Конституционного Суда РФ, Генеральный прокурор РФ и Министр юстиции. Пленум 
правомочен при наличии 2/3 его членов. Решения вопросов осуществляется 
голосованием,  принимаемые решения оформляются в форме постановлений. 
Постановления пленума, обзоры судебной практики Верховного Суда РФ 
опубликовываются в “Бюллетене Верховного Суда РФ» и «Вестнике Высшего 
Арбитражного Суда РФ”



Полномочия пленума Верховного Суда 
РФДает разъяснения судебной практики; выступление с 

законодательной инициативой; решение вопросов об 
обращении в Конституционный Суд РФ; 
утверждение членов судебных коллегий и 
председателей судебных составов, а так судей 
входящих в состав Президиума  Верховного Суда РФ;
решение вопросов создания в структуре арбитражных 
судов судебных коллегий по рассмотрению отдельных 
категорий дел;

решение вопросов образования судебных присутствий 
в составе арбитражных апелляционных судов и 
арбитражных судов субъектов РФ, определение места 
их пребывания и назначение их руководителей; 

утверждение по представлению председателей 
арбитражных судов   судей соответствующего 
арбитражного  суда;

решение иных организационных вопросов.



Президиум Верховного Суда 
РФ 

Президиум Верховного Суда РФ состоит из председателя, его 
заместителей, председателей  судебных составов и членов Верховного 
Суда РФ. На заседании президиума могут участвовать Генеральный 
прокурор РФ, Председатель Конституционного Суда РФ и Министр 
Юстиции РФ.



Полномочия президиума
Президиум проверяет в порядке надзора законность и 
обоснованность решения и постановления всех 
арбитражных судов, включая и решения Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Заявление 
или представление о пересмотре в порядке надзора может 
быть подано в Верховный  Суд РФ в срок, не превышающий 
трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего 
судебного акта принятого по данному делу если исчерпаны 
другие имеющиеся возможности для проверки в судебном 
порядке законности указанного акта
Президиум рассматривает и обобщает материалы судебной 
практики;

Президиум обладает правом законодательной инициативы;

Президиум обладает правом обращения в Конституционный 
Суд РФ с запросами о проверке конституционности всех 
нормативных и ненормативных актов, включая 
международные договоры РФ.



Организационное обеспечение 
деятельности арбитражных судов 

1. Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов 
осуществляется Верховным Судом Российской Федерации.
2. Верховный Суд Российской Федерации производит подбор и 
подготовку кандидатов в судьи, организует работу по повышению 
квалификации судей и работников аппаратов арбитражных судов, 
осуществляет финансирование арбитражных судов и контролирует 
расходование ими средств.   
3. Федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны 
оказывать содействие Верховному Суду Российской Федерации в 
организационном обеспечении деятельности арбитражных судов в 
Российской Федерации.
4. Материально-техническое снабжение и обеспечение 
служебными помещениями арбитражных судов в Российской 
Федерации, а также медицинское, жилищное и социально-бытовое 
обслуживание судей и работников аппаратов арбитражных судов 
осуществляются соответствующим органом исполнительной власти 
по месту нахождения арбитражного суда за счет средств 
федерального бюджета.



Организационное обеспечение 
деятельности арбитражных судов Деятельность арбитражного суда 
обеспечивается аппаратом арбитражного 
суда, возглавляемым руководителем аппарата 
- администратором суда.  
Администратор арбитражного суда руководит аппаратом арбитражного суда, 
организует работу аппарата по обеспечению прохождения дел в арбитражном 
суде, организует работу по обращению к исполнению судебных актов арбитражных 
судов, а также осуществляет иные функции.   



Полномочия аппарата арбитражного суда
• 1) Аппарат арбитражного суда организует предварительный 
досудебный прием лиц, участвующих в деле;

• 2) принимает и выдает документы, удостоверяет копии 
документов арбитражного суда, производит рассылку и вручение 
документов, проверяет уплату государственной пошлины, 
судебных расходов, подлежащих внесению на депозитный счет 
арбитражного суда, а также арбитражных штрафов;

• 3) содействует судьям в подготовке дел к рассмотрению в 
судебных заседаниях;

• 4) ведет учет движения дел и сроков их прохождения в 
арбитражном суде, осуществляет хранение дел и документов;

• 5) изучает и обобщает судебную практику;
• 6) подготавливает предложения по совершенствованию законов и 
иных нормативных правовых актов, проводит информационно-
справочную работу;

• 7) ведет статистический учет в сфере деятельности арбитражного 
суда;

• 8) осуществляет материально-техническое обеспечение 
арбитражного суда, социально-бытовое обслуживание судей и 
работников аппарата арбитражного суда.

•  Работники аппарата арбитражного суда находятся на 
федеральной государственной службе. 



Иные арбитражные органы 
(третейские суды)

Споры подведомственные арбитражным судам по согласованию 
сторон могут быть переданы на рассмотрение Третейского суда. 
Третейские суды могут быть постоянно действующими или 
создаваться для рассмотрения конкретного спора.
Постоянно действующие третейские суды не могут быть 
образованы при федеральных органах государственной власти, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органах местного самоуправления.
Для образования постоянно действующего третейского суда 
юридическому лицу необходимо: 
1) принять решение об образовании постоянно действующего 
третейского суда;
2) утвердить положение о постоянно действующем третейском 
суде;
3) утвердить список третейских судей, который может иметь 
обязательный или рекомендательный характер для сторон.
Организация,  образовавшая постоянно действующий третейский 
суд, направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную 
власть на той территории, где расположен постоянно действующий 
третейский суд, копии документов, свидетельствующих об 
образовании постоянно действующего третейского суда.  



Нормы, применяемые третейским 
судом при разрешении споров 

1.  Третейский суд разрешает споры на основании Конституции РФ, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
нормативных указов Президента РФ и постановлений 
Правительства РФ и иных нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации.
2. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора.
3. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями 
договора и с учетом обычаев делового оборота.
4. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права 
или соглашением сторон и отсутствует применимый к этим 
отношениям обычай делового оборота, то третейский суд применяет 
нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии 
таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла 
законов, иных нормативных правовых актов.
При разрешении дела третейским судом, на любой стадии 
разбирательства  допускается применение процедуры медиации 
(досудебное урегулирование споров)  (ст.6.1 Закона «О третейских 
судах в РФ).



Процедура медиации
• Процедура медиации - способ 
урегулирования споров при содействии 
медиатора (независимого физического 
лица или лиц), привлекаемых сторонами, на 
основе добровольного согласия, в качестве 
посредников в урегулировании спора.   
Медиатор оказывает содействие в 
выработке сторонами решения по существу 
спора (ст. 2 Закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре 
медиации)» от 27 июля 2010 г. № 193 – ФЗ).  



Принципы третейского 
разбирательстваТретейское разбирательство осуществляется на 

основе принципов законности, конфиденциальности, 
независимости и беспристрастности третейских 
судей, диспозитивности, состязательности и 
равноправия сторон.
Постоянно действующий третейский суд 
осуществляет третейское разбирательство в 
соответствии с правилами постоянно действующего 
третейского суда, если стороны не договорились о 
применении других правил третейского 
разбирательства.
Третейский суд для разрешения конкретного спора 
осуществляет третейское разбирательство в 
соответствии с правилами, согласованными 
сторонами,  в иных случаях определяются 
третейским судом.



Судьи третейского суда
Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, 
способное обеспечить беспристрастное разрешение спора, это лицо 
не должно быть прямо или косвенно заинтересовано в исходе дела, 
оно должно быть   независимым от сторон и должно дать согласие на 
исполнение обязанностей третейского судьи. Число третейских 
судей должно быть нечетным.
Третейским судьей  может быть физическое, дееспособное лицо. 
Оно не должно иметь судимость, либо привлекаться к уголовной 
ответственности.  Третейским судьей не может быть лицо, 
полномочия которого в качестве судьи, адвоката, нотариуса, 
следователя, прокурора или другого работника правоохранительных 
органов были прекращены в установленном законом порядке за 
совершение проступков, несовместимых с его профессиональной 
деятельностью.
Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь 
высшее юридическое образование. В случае коллегиального 
разрешения спора высшее юридическое образование должен иметь 
председатель состава третейского суда.
 Если стороны не договорились об ином, то для разрешения 
конкретного спора избираются (назначаются) три третейских судьи. 



Состав третейского судаПри формировании состава третейского суда, 
состоящего из трех третейских судей, каждая сторона 
избирает одного третейского судью, а два избранных 
таким образом третейских судьи избирают 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 избрания не избирают 
третьего третейского судью, то рассмотрение спора в 
третейском суде прекращается и данный спор может 
быть передан на разрешение компетентного суда.



Порядок третейского 
разбирательства

Рассмотрение дела происходит на началах равенства сторон. 
Стороны сами определяют место, время и язык, на котором 
будет вестись разбирательство. При предъявлении 
доказательств каждая  из сторон должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на 
обоснование своих требований и возражений. Третейский суд 
вправе решить, что доказательств не достаточно и 
предложить сторонам представить дополнительные 
доказательства.

Если стороны не договорились об ином, то третейский суд 
может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии 
какой-либо стороной   обеспечительных мер в отношении 
предмета спора, которые он считает необходимыми. 
Третейский суд может потребовать от любой стороны 
предоставить надлежащее обеспечение иска в связи с такими 
мерами.



Юридическое значение  решений 
третейского судаСтороны, заключившие третейское соглашение, принимают на 

себя обязанность добровольно исполнять решение 
третейского суда. Стороны и третейский суд прилагают все 
усилия к тому, чтобы решение третейского суда было 
юридически исполнимо.Если в третейском соглашении не предусмотрено, что 
решение третейского суда является окончательным, то 
решение третейского суда может быть оспорено участвующей 
в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в 
компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения 
стороной, подавшей заявление, решения третейского суда. Порядок оспаривания решения третейского суда и принятия 
решения (определения) определяется арбитражным 
процессуальным или гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации.



Исполнение решения третейского 
суда

• Решение третейского суда исполняется 
добровольно в порядке и сроки, которые 
установлены в данном решении.

• Если в решении третейского суда срок не 
установлен, то оно подлежит немедленному 
исполнению.

• Если решение третейского суда не исполнено 
добровольно в установленный срок, то оно 
подлежит принудительному исполнению. 

• Принудительное исполнение решения третейского 
суда осуществляется по правилам исполнительного 
производства, на основе выданного компетентным 
судом исполнительного листа.   

• Заявление о выдаче исполнительного листа 
подается в компетентный суд стороной, в пользу 
которой было вынесено решение.



Основания для отмены компетентным 
судом решения третейского суда

1. Если сторона, подавшая заявление об отмене решения 
третейского суда, представит доказательства того, что:
1) третейское соглашение, в соответствии с законом,  является 
недействительным;
2) решение третейского суда вынесено по спору, не 
предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему 
под его условия;  
3) состав третейского суда или третейское разбирательство не 
соответствовали требованиям Федерального закона;
4) сторона, против которой принято решение третейского суда, не 
была должным образом уведомлена об избрании (назначении) 
третейских судей или о времени и месте заседания третейского суда 
либо по другим причинам не могла представить третейскому суду 
свои объяснения;
2. Если компетентный суд установит, что: спор, рассмотренный 
третейским судом, в соответствии с федеральным законом не 
может быть предметом третейского разбирательства. Если 
решение третейского суда нарушает основополагающие 
принципы российского права.



Последствия отмены решения 
третейского суда

В случае отмены 
решения 
третейского суда 
компетентным 
судом любая из 
сторон вправе в 
соответствии с 
третейским 
соглашением 
обратиться в 
третейский суд 
повторно. 
Однако в случае, 
если решение 
третейского суда 
отменено 
полностью или 
частично 
вследствие 
недействительн
ости третейского 
соглашения или 
потому, что 
решение 
принято по 
спору, не 
предусмотренно
му третейским 
соглашением 
или не 
подпадающему 
под его условия, 
либо содержит 
постановления 
по вопросам, не 
охватываемым 
третейским 
соглашением, 
соответствующи
й спор 
дальнейшему 
рассмотрению в 
третейском суде 
не подлежит.



Лекция 8. Конституционный Суд 
РФ

Конституционный контроль, его понятие и значение.

Конституционный суд РФ, компетенция и основы его организации.



Конституционный контроль
• Конституционный контроль - это деятельность по 
обеспечению верховенства конституционных 
предписаний. Основная задача конституционного 
контроля - выявление правовых актов и действий 
государственных органов и должностных лиц, 
противоречащих Конституции РФ, и принятие мер по 
устранению выявленных нарушений.

• Конституционный контроль возник с появлением 
конституции, которая нуждается в гарантии реального ее 
исполнения всеми государственными органами, 
должностными лицами, организациями и гражданами.

• Конституционный контроль осуществляет 
Конституционный суд РФ, который действует на основании 
ч.2 ст. 118, ст. 125 и 128 Конституции РФ; Федерального 
конституционного закона ”О Конституционном суде  РФ” от 
21 июля 1994 г, Федерального конституционного закона “О 
судебной системе РФ”, Федерального закона “О статусе 
судей в РФ” и других нормативных актов, регулирующих 
деятельность Конституционного суда РФ.



Конституционный суд Российской 
Федерации Конституционный суд РФ состоит из 19 судей, назначаемых Советом Федерации по 

представлению Президента РФ. Для кандидата на должность судьи 
Конституционного суда РФ помимо общих требований моральной чистоты 
необходимо иметь возраст не менее 40 лет, с безупречной репутацией, имеющий 
высшее юридическое образование и  стаж работы по юридической профессии не 
менее 15 лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области права. 
Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации – 70 лет. 



Состав Конституционного суда 
РФКонституционный суд РФ возглавляет Председатель 

Конституционного суда РФ, который имеет двух 
заместителей.
Председатель Конституционного Суда Российской 
Федерации имеет двух заместителей, которые назначаются 
на должность Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации сроком на шесть лет из 
числа судей Конституционного Суда Российской Федерации.
Председатель и заместители Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации по истечении 
срока их полномочий могут быть назначены на должность на 
новый срок (ст. 23 ФКЗ «О Конституционном суде РФ).
Судьи Конституционного суда РФ назначаются на должность 
в индивидуальном порядке тайным голосованием. 
Полномочия судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации не ограничены определенным сроком. 
Предельный возраст пребывания в должности судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации - семьдесят 
лет. 



Компетенция Конституционного Суда 
РФ (1)• Конституционный Суд Российской Федерации решает 

исключительно вопросы права. Конституционный Суд РФ 
при осуществлении конституционного судопроизводства 
воздерживается от установления и исследования 
фактических обстоятельств во всех случаях, когда это 
входит в компетенцию других судов или иных органов. 

• Разрешает дела о соответствии Конституции 
Российской Федерации: а)федеральных законов, 
нормативных актов Президента Российской Федерации, 
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации и др. нормативных актов РФ и 
субъектов РФ.

• Разрешает споры о компетенции: а) между 
федеральными органами государственной власти; б) между 
органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации; в) между высшими государственными органами 
субъектов Российской Федерации;



Компетенция Конституционного Суда РФ (2)
• Проверяет конституционность закона.  По 
жалобам  на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан и по запросам судов  проверяет 
конституционность закона, примененного в 
конкретном деле. 

• Дает толкование Конституции Российской 
Федерации.

• Дает заключение о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения Президента 
Российской Федерации в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления.

• Выступает с законодательной инициативой по 
вопросам своего ведения.

• Иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией 
Российской Федерации,  Федеральными законами 
Федеральным и иными нормативными актами.  



Принципы деятельности  Конституционного 
Суда РФ 

• Деятельность Конституционного суда РФ 
осуществляется на общих принципах судопроизводства 
с некоторыми изъятиями:

• принцип независимости суда;
• принцип коллегиальности суда - дела в 
Конституционном суде РФ рассматриваются судьями 
коллегиально, решение принимается только теми 
судьями, которые участвовали в рассмотрении дела в 
судебном заседании. Конституционный Суд Российской 
Федерации правомочен принимать решения в 
заседаниях при наличии не менее двух третей от 
общего числа судей;

• принцип гласности - есть изъятия из него, связанные с 
охраной государственной, служебной и иной тайны;

• принцип состязательности и равноправия сторон;



Принципы деятельности  Конституционного 
Суда РФ 

• производство в Конституционном Суде 
Российской Федерации ведется на русском 
языке.  Участникам процесса, не владеющим 
русским языком, обеспечивается право давать 
объяснения на другом языке и пользоваться 
услугами переводчик;

• Среди принципов отсутствуют:
• нет принципа законности, т.к. Конституционный 
суд РФ должен руководствоваться только 
Конституцией РФ и ФКЗ “О Конституционном 
суде РФ”;

• нет принципа обеспечения прав подсудимого на 
защиту, так как отсутствует обвинение;

• нет принципа презумпции невиновности; 
• нет осуществления правосудия.



Поводы и основания к 
рассмотрению дела в 

Конституционном Суде РФ• Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде 
Российской Федерации является обращение в 
Конституционный Суд Российской Федерации в форме 
запроса, ходатайства или жалобы, отвечающее требованиям 
настоящего Федерального конституционного закона.

• Основанием к рассмотрению дела является 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствует ли Конституции РФ  закон, иной нормативный 
акт, договор между органами государственной власти, не 
вступивший в силу международный договор,

• или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о 
принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или 
обнаружившаяся неопределенность в понимании положений 
Конституции РФ,

•  или выдвижение Государственной Думой обвинения 
Президента РФ в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления (ст. 36 Закона «О 
Конституционном Суде РФ».



Участники процесса в Конституционном 
Суде РФ

Участниками процесса в Конституционном Суде РФ считаются 
стороны и их представители, свидетели, эксперты, а так же 
переводчики. Стороны обладают равными процессуальными 
правами. Стороны и их представители вправе знакомиться с 
материалами дела, излагать свою позицию по делу, задавать 
вопросы другим участникам процесса, заявлять ходатайства, в 
том числе об отводе судьи.
Стороны и их представители в конституционном 
судопроизводстве
•  1) заявители - органы или лица, направившие в 
Конституционный Суд Российской Федерации обращение;

• 2) органы или должностные лица, издавшие либо 
подписавшие акт, конституционность которого подлежит 
проверке;

• 3) государственные органы, компетенция которых 
оспаривается.



Участники процесса в Конституционном 
Суде РФ

Представителями сторон по должности могут выступать: 
• Руководитель органа, подписавший обращение в 
Конституционный Суд РФ, руководитель органа, издавшего 
оспариваемый акт или участвующего в споре о компетенции, 
должностное лицо, подписавшее оспариваемый акт, любой 
член (депутат) Совета Федерации или депутат 
Государственной Думы из числа обратившихся с запросом. 

• Представителями сторон могут быть также адвокаты или 
лица, имеющие ученую степень по юридической 
специальности, полномочия которых подтверждаются 
соответствующими документами. Каждая из сторон может 
иметь не более трех представителей.

• Стороны обладают равными процессуальными правами. 
Стороны и их представители вправе знакомиться с 
материалами дела, излагать свою позицию по делу, задавать 
вопросы другим участникам процесса, заявлять ходатайства, 
в том числе об отводе судьи. Сторона может представлять на 
обращение письменные отзывы, подлежащие приобщению к 
материалам дела, знакомиться с отзывами другой стороны.



Участники процесса в Конституционном 
Суде РФСтороны или их представители обязаны явиться по вызову Конституционного Суда 

Российской Федерации, дать объяснения и ответить на вопросы. Неявка стороны 
или ее представителя в заседание Конституционного Суда Российской Федерации 
не препятствует рассмотрению дела, за исключением случаев, когда сторона 
ходатайствует о рассмотрении дела с ее участием и подтверждает уважительную 
причину своего отсутствия.



Юридическое значение решений 
Конституционного суда РФ

Решения Конституционного суда РФ принимаются открытым 
голосованием путем поименного опроса судей, которые не 
вправе воздержаться от голосования. Свое несогласие можно 
изложить письменно, и оно прилагается к решению суда и 
опубликовывается вместе с решением.Решения Конституционного суда РФ окончательны, 
обжалованию не подлежат и вступают в законную силу  со дня 
его принятия или со дня его опубликования. Нормативно-правовой акт или ненормативный акт, 
признанный неконституционным, полностью или частично не 
подлежат применению, а совершенное действие во 
исполнение таких актов подлежит отмене на всей территории 
РФ и должны быть пересмотрены в установленных 
федеральным законом случаях.До принятия нового нормативного акта непосредственно 
применяется Конституция Российской Федерации 



Лекция 11. Организационное 
обеспечение деятельности судов

Понятие организационного обеспечения 
деятельности судов.
Органы, осуществляющие 
организационное обеспечение 
деятельности судов.
Судебный департамент при Верховном 
суде РФ, его структура и полномочия.

Министерство юстиции РФ: его функция, 
структура и полномочия.

Служба судебных приставов 
Министерства юстиции РФ.

Уголовно-исполнительная система 
Министерства юстиции РФ.



Организационное обеспечение 
деятельности судов

• меры по созданию условий, необходимых для судебной 
деятельности;

• кадровое, организационное и ресурсное обеспечение;
• разработка и внесение предложений по организации и 
реорганизации судов и другие вопросы;

• решение вопросов штатного числа судей;
• подбор и проверка кандидатов в судьи;
• организация выборов  присяжных заседателей;
• организация повышения квалификации судей и иных судебных 
работников;

• решение вопросов о приостановлении полномочий судей, их 
аттестации и привлечении их к уголовной ответственности;

• материально-техническое обеспечение судов и органов 
судейского сообщества;

• организация ведения статистики;
• проведение научных исследований по правовым проблемам;
• изучение зарубежного опыта.



Организационное обеспечение 

деятельности Конституционного Суда 
РФ

Председатель, заместители Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и другие работники Конституционного суда РФ.

Органы и учреждения Министерства юстиции РФ, которые осуществляют 
нормативное обеспечение деятельности судов, обеспечивают 
установленный порядок, а также исполнение судебных решений во всех 
судах РФ. 

Управление делами Администрации Президента РФ, которое решает 
вопросы медицинского, курортного и социально-бытового обслуживания.



 Организационное обеспечение в 

арбитражных судах 
осуществляют: • Председатель, заместитель Председателя и 

Аппарат Верховного Суда РФ;
• Президиумы арбитражных судов среднего и 

основного звена, которые участвуют в 
организационном обеспечении своих судов;

• Органы и учреждения Министерства юстиции 
РФ, которые осуществляют нормативное 
обеспечение деятельности судов, 
обеспечивают установленный порядок, а также 
исполнение судебных решений во всех 
арбитражных судах РФ. 

• органы исполнительной власти субъектов РФ; 
местные органы исполнительной власти (за 
счет средств федерального бюджета).



 Организационное обеспечение в 

Верховном суде РФ осуществляют:
Председатель, его заместители и Аппарат 
Верховного суда РФ –  осуществляют 
делопроизводство, ведение судебной статистики, 
работу с нормативными актами и т.п.Квалификационные коллегии судей – решают вопросы 
приостановки и прекращения полномочий судей, дают 
заключения о возможности занять судейскую должность, дают 
согласия на привлечение судей к уголовной ответственности и 
другие вопросы. Органы и учреждения Министерства юстиции РФ – 
осуществляют нормативное обеспечение деятельности судов, 
обеспечивают установленный порядок деятельности судов, а 
также исполнение судебных решений во всех судах РФ. 



Организационное обеспечение 
деятельности судов общей юрисдикции 

основного и среднего звена осуществляют:
Судебный департамент при Верховном суде 
РФ, его управления и отделы в Субъектах РФ;Министерство юстиции РФ - осуществляет 
нормативное обеспечение деятельности судов, 
обеспечивает исполнение уголовного наказания, 
обеспечивает установленный порядок в судах, а 
также исполнение судебных решений. Президент РФ, Администрация Президента РФ, 
Правительство РФ, органы власти субъекта РФ - 
устанавливают льготы для судей, решают вопросы 
социального обеспечения и т.п.



Функции Судебного департамента 
(1)• Организационное обеспечение деятельности 

районных и арбитражных судов, органов 
судейского сообщества субъекта Российской 
Федерации, а также финансирование мировых 
судей.

• Подбор кандидатов на должности судей.  

• Организует и обеспечивает работу 
экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность 
судьи.

• Изучает организацию деятельности районных 
судов и принимает меры по ее 
совершенствованию.

• Ведет судебную статистику, организует 
делопроизводство и работу архивов судов.



Функции Судебного департамента 
(2)• Финансирует районные и арбитражные суды и 

органы судейского сообщества в субъекте 
Российской Федерации и контролирует расходование 
ими бюджетных средств.  

• Обеспечивает районные суды программно-
аппаратными средствами, необходимыми для 
ведения судопроизводства и делопроизводства. 

• Обеспечивает районные и арбитражные суды 
материально-техническими и транспортными 
средствами; организует строительство зданий, а 
также ремонт и техническое оснащение зданий и 
помещений районных судов.

• Принимает меры по обеспечению  благоустроенным 
жильем; организует медицинское обслуживание и 
санаторно-курортное лечение судей районных судов, 
в том числе пребывающих в отставке, членов их 
семей и работников аппаратов районных и 
арбитражных судов.   

• Осуществляет иные меры в соответствии с Законом.



Система органов Министерства 
юстиции РФ1. Органы и учреждения юстиции:

- министерства, управления и отделы юстиции субъектов РФ;
- адвокатура, нотариат, учреждения ЗАГСа;
- государственные юридические бюро (ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ    "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации").
- Российский федеральный центр судебных экспертиз и региональные 

лаборатории судебных экспертиз;
- Российская правовая академия;
- Научный центр правовой информации;
- Главный информационно-аналитический центр Министерства юстиции РФ;
- Административно-технический центр Министерства юстиции РФ.
2. Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы: 
- центральные и территориальные органы управления;
- учреждения, исполняющие уголовные наказания;
- исправительные и воспитательные колонии, тюрьмы и т.п.
3. Служба судебных приставов - Департамент судебных приставов Министерства 
юстиции РФ и его структурные подразделения.
4. Учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.
5. Коллегия Министерства юстиции РФ  – в нее входят: министр юстиции, его 
заместители и другие руководители.
6. Научно-консультативный совет при Министерстве юстиции РФ – участвует в 
разрешении сложных научно - правовых вопросов. 



Федеральная Служба судебных приставов (ФССП 
России)

• Департамент судебных приставов Министерства 
юстиции РФ возглавляется заместителем Главного судебного 
пристава РФ.

• Служба судебных приставов: судебные приставы 
Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ и других судов общей 
юрисдикции, Высшего арбитражного суда РФ и других арбитражных 
судов. Организация деятельности этих службы определяется Законом 
«О судебных приставах» и федеральными конституционными законами 
об этих судах.

• Службы судебных приставов органов юстиции 
субъектов РФ возглавляются Главными судебными приставами 
субъектов РФ. Главный судебный пристав субъекта Российской 
Федерации: осуществляет руководство деятельностью службы 
судебных приставов субъекта РФ по исполнению судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц. 

• Районные, межрайонные подразделения судебных 
приставов, состоящие из судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов и судебных приставов 
исполнителей, возглавляемые старшими судебными приставами.



Компетенция Главного судебного 
пристава Субъекта РФ

• Руководство деятельностью службы судебных приставов 
субъекта Российской Федерации по исполнению судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц. 

• Организует и контролирует работу по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, по 
обеспечению безопасности при совершении 
исполнительных действий, производстве предварительного 
расследования в форме дознания, охране зданий, 
помещений судов, зданий и помещений службы судебных 
приставов субъекта РФ. 

• Обеспечивает охрану зданий, помещений суда в 
круглосуточном режиме. Организует и контролирует 
деятельность должностных лиц службы судебных приставов 
субъекта РФ по розыску должника, его имущества или 
розыску ребенка. 

• Осуществляет иные полномочия, предусмотренные   законом  
и  иными нормативными правовыми актами.



Компетенция Старшего судебного пристава 
Районного (межрайонного) подразделения 

судебных приставовИсполнение судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц. Обеспечение 
установленного порядка деятельности 
судов.Обеспечение безопасности при 
совершении исполнительных действий и 
при расследовании преступлений. 

Производство предварительного 
расследования в форме дознания.

Охрана зданий, помещений судов, зданий 
и помещений службы судебных 
приставов.  
Организует деятельность  по розыску 
должника, его имущества или розыск 
ребенка. 
Осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные   законом  и  иными 
нормативными правовыми актами.



Обязанности судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка 

деятельности судов• Обеспечение в судах безопасности судей, заседателей, 
участников процесса и свидетелей;

• Выполнение распоряжений председателя суда, судьи или 
председательствующего в судебном заседании.

• Охрана здания суда, помещения судебных заседаний и 
совещательных комнат в рабочее время;

• Проверка готовности судебных помещений к проведению 
судебных заседаний, доставка материалов дела и 
вещественных доказательств к месту проведения 
заседания.

• Взаимодействие с конвоирующими лицами по вопросам 
охраны и содержания арестованных лиц;

• Привод в суд уклоняющихся от явки лиц.
• Содействие в совершении исполнительных действий.
• Предупреждение и пресечение преступлений и других 

правонарушений в судебных помещениях, выявление 
правонарушителей и в случае необходимости задержание их.

• Проходить специальную подготовку и периодические 
проверки  на пригодность к действиям в условиях применения 
физической силы, оружия и специальных средств.



Права судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности 

судов (1)При осуществлении привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда 
(судьи), дознавателя службы судебных приставов или судебного пристава-
исполнителя, в целях задержания и принудительного доставления лица, 
входить на территории и в помещения, если есть достаточные 
основания полагать, что на этой территории или в этом помещении 
находится лицо уклоняющееся от явки.  

При осуществлении привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда 
(судьи), входить в жилые помещения в случае, указанном в 
постановлении суда (судьи).

В случаях предусмотренных законом, целях обеспечения безопасности при 
совершении исполнительных действий, имеет право входить на 
территории и в помещения совместно с судебным приставом-
исполнителем. 

Проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, находящихся 
в зданиях, помещениях судов, зданиях и помещениях Федеральной службы 
судебных приставов, а также при осуществлении привода лиц, 
уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи), дознавателя службы 
судебных приставов или судебного пристава-исполнителя.

В порядке, предусмотренном законом имеют право осуществлять личный 
досмотр лиц, находящихся в зданиях, помещениях судов,  а также досмотр 
находящихся при них вещей. 



Обращаться за содействием к сотрудникам органов внутренних 
дел, органов миграционного учета, органов федеральной службы 
безопасности, органов, уполномоченных в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, иных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, а также к военнослужащим 
внутренних войск;
Применять физическую силу, специальные средства и 
огнестрельное оружие в случаях и порядке,  
предусмотренном Законом.   
Не допускать в здание  лиц, имеющих при себе оружие,  
боеприпасы (за исключением лиц, осуществляющих конвоирование и 
(или) охрану лиц, содержащихся под стражей), взрывчатые вещества, и 
другие опасные вещества и средства.  В случае необходимости 
задерживать указанных лиц и передавать их в органы внутренних дел;
Осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, предусмотренном законодательством РФ 
об административных правонарушениях;
Применять физическую силу, специальные средства и 
огнестрельное оружие в случаях и порядке,  
предусмотренном Законом.   

Права судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности 

судов (2)



Обязанности судебных приставов-
исполнителей

Обязан принимать меры по своевременному, 
полному и правильному исполнению 
исполнительных документов. 
Обязан предоставить сторонам исполнительного 
производства и его представителям возможность знакомиться 
с материалами исполнительного производства, делать из них 
выписки, снимать с них копии;
Обязан рассматривать заявления сторон по поводу 
исполнительного производства и их ходатайства, выносить по 
ним соответствующие постановления, разъяснять сроки и 
порядок обжалования;
Обязан взять самоотвод, если имеются основания в 
заинтересованности исполнительного производства либо 
имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его 
беспристрастности.



Права судебных приставов – исполнителей 
(1)

• Право получать необходимую информацию, объяснения и 
справки при совершении исполнительных действий.

• Право проводить проверку у работодателей на работающих 
у них должников по поводу исполнения исполнительных документов.

• Право давать гражданам и организациям, участвующим в 

исполнительном производстве, обязательные поручения по 
поводу производства исполнительных действий.

• Право входить в помещения и хранилища, занимаемые 
должниками или принадлежащие им, производить осмотры этих 
помещений и хранилищ, при необходимости вскрывать их. На основании 
определения  суда совершать такие действия и в отношении помещений 
и хранилищ, принадлежащих иным лицам.

• Право арестовывать, изымать, передавать на хранение  
арестованное имущество, за исключением имущества, изъятого из 
оборота.

• Право налагать арест на денежные средства и иные 
ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или хранении 
в банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в 
исполнительном документе. 



Права судебных приставов – исполнителей 
(2)

• Право использовать нежилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности, а с согласия собственника 
помещения иной формы собственности для временного 
хранения изъятого 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 положений исполнительного документа, 
способа и порядка его исполнения, имеют право 
обратиться в суд, другой орган или к должностному 
лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о 
разъяснении способа и порядка его исполнения;

• право объявлять розыск должника, его имущества или 
розыск ребенка;

• право вызывать граждан и должностных лиц по 
исполнительным документам, находящимся в производстве;

• право совершать иные действия, предусмотренные 
законом



Задачи уголовно-исполнительной 
системы

Исполнение наказаний или обеспечение 
наказания в виде лишения свободы, а также 
исполнение исключительной меры наказания.Обеспечение законности, правопорядка и 
безопасности осужденных, должностных лиц и 
граждан, находящихся на территории 
уголовно-исполнительных учреждений.Содействие органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность и 
расследование преступлений.



Обязанности органов  исполняющих   
наказания

1) обеспечивать исполнение уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации;

2) создавать условия для обеспечения правопорядка и законности, 
безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и 
граждан, находящихся на их территориях;

3) обеспечивать привлечение осужденных к труду, а также 
осуществлять их общее и профессиональное образование и 
профессиональное обучение;

4) обеспечивать охрану здоровья осужденных;

5) осуществлять деятельность по развитию своей материально-
технической базы и социальной сферы;

6) в пределах своей компетенции оказывать содействие органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

7) обеспечивать режим содержания подозреваемых и обвиняемых, в 
отношении которых в качестве меры пресечения применено 
заключение под стражу.



Система органов Федеральной 
службы исполнения наказаний 

(ФСИН России)Федеральный орган уголовно-исполнительной системы. 
ФСИН России возглавляет Директор ФСИН, который назначается на 
должность Президентом РФ по представлению Председателя 
Правительства РФ. В структуре Федерального органа ФСИН образуется 
коллегия, в состав которой входит директор ФСИН, его заместители, 
представитель Министерства юстиции РФ и другие лица.

Территориальные органы уголовно-исполнительной 
системы. Эти органы создаются федеральным органом уголовно-
исполнительной системы на территориях субъектов Российской 
Федерации. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы 
осуществляют руководство подведомственными учреждениями, а также 
специальными учреждениями уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию.

Учреждения, исполняющие уголовные наказания. Виды 
учреждений определяются Уголовно-исполнительным кодексом Российской 
Федерации. Учреждения, исполняющие уголовные наказания, являются 
юридическими лицами. Решение о их создании или ликвидации принимаются 
Правительством РФ по согласованию с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации .
По решению Правительства Российской Федерации в структуру уголовно-
исполнительной системы могут входить следственные изоляторы, предприятия, 
специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной 
системы, научно-исследовательские, проектные, лечебные, учебные и иные 
учреждения.



Права органов и учреждений, 
исполняющих наказания (1)

1) осуществлять контроль за соблюдением режимных 
требований на объектах учреждений, исполняющих 
наказания, и территориях, прилегающих к ним;
2) осуществлять в соответствии с законодательством РФ 
оперативно-розыскную деятельность;
3) требовать от осужденных и иных лиц исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством РФ, и 
соблюдения правил внутреннего распорядка 
учреждений, исполняющих наказания;
4) применять по отношению к правонарушителям 
предусмотренные законом  меры воздействия и 
принуждения;
5) составлять протоколы об административных 
правонарушениях, осуществлять административное 
задержание и применять другие предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях меры;



Права органов и учреждений, 
исполняющих наказания (2)

6) производить досмотр и обыск осужденных, иных 
лиц, их вещей, транспортных средств, находящихся 
на территориях учреждений, исполняющих наказания, 
федеральных государственных унитарных 
предприятий уголовно-исполнительной системы и на 
прилегающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования, а также изымать 
запрещенные вещи и документы;
7) осуществлять регистрацию осужденных, а также 
их фотографирование, звукозапись, кино- и 
видеосъемку и дактилоскопирование;
8) при проведении операций по задержанию 
осужденных, совершивших побег или уклоняющихся 
от отбывания наказания, в местах, где вероятно их 
появление, осуществлять досмотр транспортных 
средств, проверку документов;



Права органов и учреждений, 
исполняющих наказания (3)

9) проводить медицинское освидетельствование 
осужденных с целью выявления фактов употребления 
алкоголя, наркотических или токсических веществ, 
назначать медицинское обследование осужденных;

10) использовать безвозмездно возможности средств 
массовой информации для розыска осужденных, 
совершивших побег;

11) производить в предусмотренных законодательством 
РФ случаях и порядке уголовно-процессуальные 
действия;

12) применять и использовать физическую силу, 
специальные средства и оружие в случаях и порядке, 
установленных Законом;



Права органов и учреждений, 
исполняющих наказания (4)

13) временно ограничивать или запрещать движение 
транспорта на прилегающих к учреждениям, исполняющим 
наказания, территориях, на которых установлены режимные 
требования, не допускать граждан на эти территории или обязывать 
их там остаться либо покинуть эти территории с целью соблюдения 
режимных требований, защиты жизни и здоровья граждан;

14) в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке вводить режим особых условий;

15) привлекать осужденных к труду с учетом их 
трудоспособности и, по возможности, специальности;

16) осуществлять предпринимательскую и иные виды 
деятельности для обеспечения жизнедеятельности учреждений, 
исполняющих наказания, и привлечения осужденных к труду;

17) обращаться в суд за защитой своих законных прав и 
интересов , а также другие права в соответствии с Законом. 



Лекция 9. Прокуратура 
Российской Федерации и 
прокурорский надзор

Прокуратура РФ, ее система, 
принципы  организации.

Кадры органов прокуратуры.
Прокурорский надзор, его цель и 
основные направления 
деятельности.
Акты прокурорского 
реагирования.

Функции прокуратуры.



Принципы организации и 
деятельности прокуратуры РФ (1) 

• Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную 
централизованную систему органов и учреждений, действующих на 
основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим, а так же и 
Генеральному прокурору Российской Федерации.

• Органы прокуратуры: осуществляют свои полномочия независимо от 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и  общественных объединений в строгом 
соответствии с действующим  законодательством. Конституции РФ,  
Закона РФ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1., иных нормативных актов.

• Органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не 
противоречит требованиям законодательства РФ. Они информируют  
органы   власти  и население о состоянии законности. 

• Прокуроры не могут быть членами выборных и иных органов, 
образуемых органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.  Прокурорские работники не могут являться членами 
общественных объединений, преследующих политические цели, и 
принимать участие в их деятельности.  

• Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную 
деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. 



Принципы организации и 
деятельности прокуратуры РФ (2) 

• Недопустимо вмешательства в осуществление прокурорского 
надзора. Вмешательство с целью повлиять на принимаемое 
прокурором решение или создание препятствий его 
деятельности влечет за собой установленную  законом 
ответственность. 

• Прокурор не обязан давать каких-либо объяснений по существу 
находящихся в его производстве дел и материалов,  за 
исключением случаев и в порядке, предусмотренных 
федеральным законом. 

• Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, 
подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

• Статистическая и иная информация, справки, документы и их 
копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы 
прокуратуры функций, представляются по требованию прокурора 
безвозмездно.

• Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, а также уклонение от явки по его вызову влечет за 
собой установленную законом ответственность.   

• (ст.4-6 Закона «О прокуратуре РФ».



Система и структура органов прокуратуры 
РФ  

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации
Главные управления, Управления и отделы.

 Генеральный прокурор, заместители Генерального прокурора, начальники 
главных управлений, управлений и отделов, старшие прокуроры и прокуроры 

Коллегия 
Научно-консультативный совет

Главная военная 
прокуратура

Главный военный прокурор 
(Зам. Ген. Прокурора РФ)

Коллегия

           

Прокуратуры Федеральных округов
Заместитель Генерального прокурора РФ

 

     

Прокуратура субъектов Российской 
Федерации

Управления и отделы. Прокурор субъекта РФ, 
заместители прокурора субъекта РФ, начальники 

управлений и отделов. Ст. помощники и  
помощники. Ст. прокуроры и прокуроры 

управлений и отделов прокуратуры субъектов 
РФ.

Коллегия
 

Специализированные 
прокуратуры уровня 

Суб. РФ
Транспортные, 

природоохранные и иные спец. 
прокуратуры. 

Управления и отделы 
Должности аналогичны 

прокуратуре Суб. РФ
 Коллегия

Прокуратура военных 
округов (флотов)
Управления и отделы 

Должности аналогичны 
прокуратуре Суб. РФ 

Коллегия

           

Прокуратуры городов и районов
Отделы

Прокурор города (района), 1-ый заместитель, 
заместители прокурора города (района), 
начальники отделов, ст. помощники и 

помощники прокуроров. 

Специализированные 
прокуратуры уровня 

города и района
Отделы

Должности аналогичны 
прокуратуре города и района

Прокуратура военных 
гарнизонов (флотилий)

Отделы
Структура и должности 

аналогичны прокуратуре города 
(района)



Система органов прокуратуры РФ (1)
Генеральная прокуратура РФ во главе с Генеральным 
прокурором РФ. Генеральный прокурор назначается на должность 
Советом Федерации по представлению Президента РФ на срок 5 
лет. В случае временного отсутствия Генерального прокурора РФ 
его обязанности выполняют заместители Генерального прокурора 
РФ. Структуру Генеральной прокуратуры РФ составляют главные 
управления, управления и отделы. Начальники этих подразделений 
являются старшими помощниками, а их заместители и начальники 
отделов являются помощниками Генерального прокурора РФ.

В Генеральной прокуратуре РФ образуется коллегия в составе 
Генерального прокурора РФ, его заместителей и других 
прокурорских работников, назначаемых Генеральным прокурором 
РФ. Коллегии в органах прокуратуры являются совещательными 
органами. На основании решений коллегий соответствующие 
прокуроры издают приказы.

В составе Генеральной прокуратуры РФ действует научно-
консультативный совет для рассмотрения вопросов, связанных с 
организацией и деятельностью органов прокуратуры.



Система органов прокуратуры РФ (2)
Главная военная прокуратура (является структурным 
подразделением Генеральной прокуратуры РФ) во главе с 
Главным военным прокурором, который  является 
заместителем Генерального прокурора РФ.

Система органов военной прокуратуры:

• Главная военная прокуратура; 

• Прокуратуры военных округов (флотов) и другие военные 
прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов РФ;

• Военные прокуратуры гарнизонов (флотилий) и другие 
военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам 
городов и районов. 

• В военных прокуратурах, приравненных к прокуратурам 
городов и районов, по решению Главного военного 
прокурора могут создаваться прокурорские участки. 



Система органов прокуратуры РФ 
(3)

• Прокуратуры округов - образованы Указом Президента РФ и 
возглавляются заместителями Генерального прокурора РФ.

• Прокуратуры субъектов РФ и приравненные к ним военные и 
иные специализированные прокуратуры. Прокуратуры этого уровня 
возглавляют соответствующие прокуроры.  Прокуроры субъектов Федерации  и 
иные прокуроры этого уровня назначаются Генеральным прокурором РФ по 
согласованию с органами государственной власти субъектов РФ. 

• В прокуратуре субъекта РФ образуется коллегия в составе прокурора субъекта 
РФ, его заместителей и других прокурорских работников, назначаемых 
прокурором субъекта РФ. Коллегия является совещательным органом, на 
основании ее решения соответствующий прокурор издает приказы. Систему 
прокуратур этого уровня составляют управления и отделы, которые 
возглавляются соответствующими начальниками Начальники управлений и 
отделов являющимися старшими помощниками  прокуроров субъектов РФ.  

• Прокуратуры городов и районов  и приравненные к ним военные и 
иные специализированные прокуратуры, возглавляются прокурорами города или 
района. Прокуроры этого уровня назначаются Генеральным прокурором и 
подотчетны вышестоящему прокурору и Генеральному прокурору РФ. По 
решению Генерального прокурора РФ  в прокуратурах этого уровня   могут быть 
образованы отделы.



Система органов прокуратуры РФ (4) 
Специализированные прокуратуры:

военные прокуратуры;

транспортные прокуратуры;

природоохранные прокуратуры;

прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний;прокуратуры, осуществляющие надзор в 
закрытых административно-
территориальных образованиях и на 
режимных объектах.
Создание новых прокуратур или упразднение 
существующих осуществляются Генеральным 
прокурором РФ.



Виды прокурорского надзора
1. Надзор за исполнением законов (общий надзор).

2. Надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.
3. Надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное 
следствие.4. Надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание, и назначаемые судом 
меры принудительного характера 
администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу.5. Надзор за исполнением законов судебными 
приставами. 



  Надзор за исполнением законов (общий 
надзор)

Предметом надзора являются – соблюдение Конституции 
РФ и исполнение законов действующих на территории РФ:

• федеральными министерствами;
• государственными комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной власти;

• представительными (законодательными) и 
исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

• органами местного самоуправления;
• органами военного управления;
• органами контроля, за их должностными лицами;
• субъектами осуществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

• органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций.



Полномочия прокурора
в связи с поступившей в органы прокуратуры информации о 

фактах нарушения закона, прокурор имеет право:
• беспрепятственно входить на территории и в помещения 
поднадзорных органов,  иметь доступ к их документам и 
материалам, имеет право проверять исполнение законов;

• требовать от руководителей и других должностных лиц, 
проверяемых органов,  представления необходимых 
документов, материалов, статистических и иных сведений; 

• требовать выделения специалистов для выяснения 
возникших вопросов;

• вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по 
поводу нарушений законов.

• требовать проведения проверок или ревизий 
деятельности подконтрольных или подведомственных им 
организаций.  Должностные лица проверяемых органов, 
обязаны приступить к выполнению требований прокурора 
или его заместителя о проведении проверок и ревизий 
незамедлительно.



Надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. Предмет данного 

надзора: • соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
федеральными министерствами;

•  государственными комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной власти;

• представительными (законодательными) и исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации;

• органами местного самоуправления;
• органами военного управления;
•  органами контроля, и их должностными лицами;
• субъектами осуществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

• органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций.

• Органы прокуратуры не подменяют иные государственные 
органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, и не 
вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность 
организаций.



При осуществлении надзора 
прокурор вправе:

• рассматривать и проверять поступившую 
информацию о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина;

• разъяснять пострадавшим порядок защиты 
их прав и свобод;

• принимать меры по предупреждению и 
пресечению нарушений прав и свобод 
человека и гражданина;

• привлекать к ответственности виновных в 
нарушении закона лиц и принимать меры по 
возмещению причиненного нарушением 
закона ущерба.



Полномочия прокурора (1)
• По предъявлении служебного удостоверения,  

беспрепятственно входить на территории и в 
помещения поднадзорных органов,  иметь доступ к их 
документам и материалам, имеет право проверять 
исполнение законов;

• имеет право требовать от руководителей и других 
должностных лиц, проверяемых органов,  представления 
необходимых документов, материалов, 
статистических и иных сведений; 

• имеет право требовать выделения специалистов для 
выяснения возникших вопросов;

• право вызывать должностных лиц и граждан для 
объяснений по поводу нарушений законов.

• имеет право требовать проведения проверок или 
ревизий деятельности подконтрольных или 
подведомственных им организаций. Должностные лица 
проверяемых органов, обязаны приступить к выполнению 
требований прокурора или его заместителя о проведении 
проверок и ревизий незамедлительно.



Полномочия прокурора (2)
• При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод 
человека и гражданина имеет характер преступления, прокурор, 
в соответствии с законом, принимает меры к тому, чтобы лица, 
его совершившие, были подвергнуты уголовному 
преследованию.

• В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и 
гражданина имеет характер административного 
правонарушения, прокурор возбуждает производство об 
административном правонарушении или незамедлительно 
передает сообщение о правонарушении и материалы 
проверки в орган или должностному лицу, которые 
уполномочены рассматривать дела об административных 
правонарушениях.

• В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
защищаемых в порядке гражданского судопроизводства 
прокурор имеет право предъявить и поддерживать иск в 
интересах пострадавших лиц  в суде общей юрисдикции или 
арбитражном суде в случаях: 

• когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным 
причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном 
суде свои права и свободы;

• когда нарушены права и свободы значительного числа граждан 
либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое 
общественное значение.  



Надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Предмет надзора:
соблюдение прав и свобод человека и гражданина в 
ходе расследования преступления;

соблюдение установленного порядка разрешения 
заявлений и сообщений о совершенных и 
готовящихся преступлениях;

законность и обоснованность выполнения 
оперативно-розыскных мероприятий;

законность проведения расследования, а так же 
законность решений,  принимаемых в ходе 
расследования преступлений.



 
Полномочия прокурора - им. право: 

(3)• проверять исполнение  закона при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях;

• направлять соответствующие материалы в 
следственный орган или орган дознания для решения 
вопроса об уголовном преследовании по фактам 
выявленных  нарушений уголовного законодательства;

• требовать от органов дознания и следственных органов 
устранения нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе дознания или 
предварительного следствия;

• давать дознавателю письменные указания о 
направлении расследования, производстве 
процессуальных действий;

• давать согласие дознавателю на возбуждение перед 
судом ходатайства об избрании, отмене или изменении 
меры пресечения либо о производстве иного 
процессуального действия, которое допускается на 
основании судебного решения.



 
Полномочия прокурора - им. право: 

(4)• участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении  
вопросов об избрании (изменении или отмене) меры пресечения в 
виде заключения под стражу, участвовать при рассмотрении 
ходатайств о производстве иных процессуальных действий, 
которые допускаются на основании судебного решения, а также и 
при рассмотрении жалоб в порядке, установленном УПК РФ;

• отстранять дознавателя от дальнейшего производства 
расследования, если им допущено нарушение требований УПК 
РФ;

• изымать любое уголовное дело у органа дознания и 
передавать его следователю с обязательным указанием 
оснований такой передачи;

• утверждать обвинительное заключение или обвинительный 
акт по уголовному делу;

• возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со 
своими письменными указаниями о производстве 
дополнительного расследования, об изменении объема 
обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для 
пересоставления обвинительного заключения или 
обвинительного акта и устранения выявленных недостатков; иные 
полномочия (ст. 37 УПК РФ.)



Надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, 

исполняющих уголовное наказание и др. Предмет 
надзора:

Законность нахождения лиц в местах 
содержания задержанных, предварительного 
заключения, уголовно-исполнительных и иных 
органах и учреждениях, исполняющих 
наказание и меры принудительного характера, 
назначаемые судом. При этом контролируется 
соблюдение установленных законом  прав и 
обязанностей задержанных, заключенных под 
стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам 
принудительного характера. Соблюдение 
порядка и условий их содержания, а так же 
законность исполнения наказания, не 
связанного с лишением свободы.



Полномочия прокурора – им. право: 
(5)• посещать в любое время места содержания задержанных лиц, 

места предварительного заключения, органы и учреждения, 
исполняющие наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера;

• опрашивать содержащихся в этих местах лиц;
• знакомиться с документами, на основании которых эти  лица 
задержаны, заключены под стражу, осуждены и т.д., знакомиться 
с оперативными материалами;

• требовать от администрации создания условий, 
обеспечивающих права задержанных, арестованных или 
осужденных лиц;

• проверять законность приказов и распоряжений 
администрации учреждений, требовать объяснения от 
должностных лиц;

• приостанавливать действие приказов и распоряжений о 
наложении взыскания, изданных в нарушение закона, 
немедленно освобождать своим постановлением лиц из 
штрафных изоляторов, помещений камерного типа, карцеров, 
одиночных камер, дисциплинарных изоляторов;

• прокурор или его заместитель обязаны немедленно 
освободить своим постановлением каждого содержащегося без 
законных оснований (ст. 33 Закона "О прокуратуре РФ").



Надзор за исполнением законов судебными 

приставами. Предмет надзора:

Соблюдение прав и законных 
интересов физических и юридических 
лиц при осуществлении служебных 
полномочий судебными приставами. В 
целях предупреждения 
злоупотреблений со стороны судебных 
приставов прокурор рассматривает 
поступившие жалобы на действия 
судебных приставов и при наличии 
оснований принимает 
предусмотренные законом  меры. 



Акты прокурорского реагирования (1)
Протест прокурора. 
• Протест приносится на акт, нарушающий права и свободы человека и 

гражданина, в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, 
либо обратиться в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 
законодательством для признания такого акта недействительным. 

• Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его поступления, а в случае принесения 
протеста на решение представительного (законодательного) органа 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления - 
на ближайшем заседании. Прокурор вправе установить сокращенный 
срок рассмотрения протеста. 

Представление прокурора об устранении нарушений 
закона
• Представление вносится прокурором или его заместителем на факт 

нарушения прав и свобод человека и гражданина в орган или 
должностному лицу, которые уполномочены устранить допущенное 
нарушения. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению, 
и в течении месяца должны быть приняты конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих. 



Акты прокурорского реагирования (2)
Постановление прокурора.
• Если выявленное нарушение имеет характер административного 

правонарушения, то прокурор имеет право вынести мотивированное 
постановление о возбуждении производства об  административном 
правонарушении. Данное постановление должно быть рассмотрено 
уполномоченным на то органом или должностным лицом в 
установленный законом срок. 

Предостережение прокурора о недопустимости 
нарушений закона 
• При наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, 

прокурор или его заместитель направляет в письменной форме 
должностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся 
противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской 
деятельности, руководителям общественных (религиозных) 
объединений и иным лицам предостережение о недопустимости 
нарушения закона.

• В случае неисполнения требований, изложенных в указанном 
предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, 
может быть привлечено к ответственности в установленном законом 
порядке.



Иные функции прокуратуры
1. Участие прокурора в рассмотрении дел судами  

2. Участие прокуроров в заседаниях федеральных 
органов законодательной и исполнительной власти, 
представительных (законодательных) и 
исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления
3. Координация деятельности по борьбе с 
преступностью

4. Участие в правотворческой деятельности

5. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов

6. Рассмотрение и разрешение в органах 
прокуратуры заявлений,  жалоб и иных обращений 



Лекция 10. Выявление и 
расследование преступлений
Общая характеристика выявления и 
расследования преступлений.

Органы дознания, их основные права и 
обязанности.

Органы предварительного следствия, 
их основные права и обязанности.

Оперативно-розыскная деятельность. 

Частная детективная и охранная 
деятельность. 



Общая характеристика расследования 
преступленийВозбуждение 

уголовного 
дела

1. Заявление
2. Явка с 
повинной.

3. Сооб. Из др. 
источников

4. 
Постановление 
Прокурора.

Повод -  
наличие дост. 
данных о  

совершенном 
или 

готовящемся 
преступлении.

О Р Д

Предварительн
ое 

расследование.
Дознаватель. 
Следователь.

Сбор 
доказательств и их 
процессуальное 
оформление.
1. Дознание – 

обвинительный акт.
 2. 

Предварительное 
следствие – 
обвинит. 

заключение 
О Р Д

Судебн
ое 

разбира
тельств

о

О Р Д



Механизм выявления и расследования 
преступлений (в строгом соответствии с УПК 

РФ)Основания для возбуждения уголовного дела – заявления 
и др. сведения о фактах (ст.140 УПК РФ). Проверка этих 
сведений.

Расследование уголовного дела в форме дознания или 
предварительного следствия. Осуществляется 
дознавателем или следователем.

В ходе расследования собираются сведения о преступлении, 
личности обвиняемого, личности потерпевшего и др. сведения, 
которые в ходе процессуальных действий становятся 
доказательствами по уголовному делу.

Окончание расследования – составление обвинительного 
акта (дознавателем) или обвинительного заключения 
(следователем).

Судебное разбирательство.  



Предварительное расследование 

Деятельность особо уполномоченных должностных лиц государственных органов - 
дознания и органов предварительного следствия:

•по собиранию доказательств, устанавливающих 
событие преступления;

•по розыску и изобличению виновного или 
виновных в совершении преступления лиц;

•по возмещению причиненного преступлением 
ущерба;

•по принятию мер по устранению причин и 
условий совершенного преступления и 
предупреждению  новых.



Формы предварительного 
расследования

1. Предварительное расследование производится в 
форме предварительного следствия либо в форме 
дознания.2. Производство предварительного следствия 
обязательно по всем уголовным делам, за 
исключением уголовных дел о преступлениях 
небольшой и средней тяжести указанных в части 
третьей ст. 150 УПК РФ.
3. Дознание производится  по уголовным делам  о 
преступлениях небольшой и средней тяжести.   

По письменному указанию прокурора  уголовные 
дела о преступлениях небольшой и средней тяжести, 
могут быть переданы для производства 
предварительного следствия. (ст.150 УПК РФ).



Органы предварительного 
расследования

Расследование в форме предварительного следствия осуществляют:

Следственный 
комитет РФ (СК 

РФ)

Следственное 
управление 

ФСБ РФ

Следственное 
управление 
ФСКН Росси

Следственный 
департамент  
МВД РФ. Сл. 

Часть по Фед. 
Окр.

 Следственные   
управления по 

адм. округам, Гл. 
упр. и управления 

(отделы) СК по 
Суб. РФ 

Следственные 
управления 
(отделы) по 

Суб. РФ

Зональные 
следственные 

управления 
ФСКН

Гл. следств. упр., 
следств. 

управления   
МВД, ГУВД, УВД 

по Суб. РФ

Следственные 
отделы СК РФ по 
районам, городам 

и др. органов  

Сл. отделы 
ФСБ по 

районам, 
городам и др.    

Территориальн
ые органы 

ФСКН России

Сл. управления 
(отделы) Вн. Дел 

по городу, 
району, и др.  

Расследование в форме дознания осуществляют:
Дознаватели 

территориальных 
органов Вн. Дел

 и др. органов 
(ст.13 Закона об 

ОРД)

Дознаватели 
органов ФСБ 

РФ

Дознаватели 
ФСКН

 Дознаватели 
Органов гос. Пож. 
надзора Фед. Прот. 

Службы



Органы дознания
1. Органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их 
состав территориальные, в том числе линейные управления (отделы, отделения) 
полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные 
полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности (ст. 40 
УПК РФ). 

2. Органы Федеральной службы судебных приставов - от старшего 
судебного пристава и выше до Главного судебного пристава РФ.

3. Органы государственного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы.
Право возбуждать уголовное дело и осуществлять неотложные следственные 
действия по закреплению следов преступления имеют так же:  

4. Командиры воинских частей, соединений, начальники военных 
учреждений или гарнизонов.

5. Капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем 
плавании, - по фактам преступлений, совершенных на их суда.

6. Руководители геологоразведочных партий и зимовок, 
находящихся в удаленных местах от органов дознания, - по фактам преступлений, 
совершенных по месту нахождения партий или зимовок.

7. Главы дипломатических  представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации - по фактам преступлений, совершенных в 
пределах территорий данных представительств и учреждений.



Виды дознания
Дознание по делам, по которым предварительное 

следствие   обязательно (ч. 2 ст. 151 УПК РФ). 
При наличии признаков такого преступления орган дознания возбуждает уголовное 
дело и, руководствуясь правилами ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса, 
проводит неотложные следственные действия по установлению и закреплению 
следов преступления (осмотр места преступления, обыск, выемка, задержание и 
допрос подозреваемых, допрос потерпевших, свидетелей, проведение 
освидетельствования). Одновременно уведомляется прокурор. 



Неотложные следственные действия 
производят:  1) дознаватели органов внутренних дел Российской Федерации; 

2) дознаватели (следователи) органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ;
3) дознаватели органов федеральной службы безопасности;  
4) дознаватели таможенных органов;
5) командиры воинских частей и соединений, начальники военных учреждений 
и гарнизонов - по уголовным делам о преступлениях, совершенных 
военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами 
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных 
обязанностей или в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона;
6) начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы - 
по уголовным делам о преступлениях,  против установленного порядка несения 
службы, совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а 
равно о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и 
органов иными лицами;
После производства неотложных следственных действий орган дознания не 
позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела обязан направить 
уголовное дело  руководителю следственного органа  в соответствии с п. 3 ст. 149 
УПК РФ. 
После направления уголовного дела прокурору орган дознания может проводить 
по нему следственные  и оперативно-розыскные мероприятия только по 
поручению следователя. В случае направления прокурору уголовного дела, по 
которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания 
обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления 
лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах 
(ч.4 ст. 157 УПК РФ). 



Дознание по делам, по которым 
предварительное следствие  не обязательно (ч. 

3 ст. 150, ч.3 ст. 151 УПК РФ) По такой категории дел орган дознания возбуждает уголовное дело и 
принимает все предусмотренные уголовно-процессуальным законом 
меры для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу. 

Дознание по таким делам осуществляется в течение 30 суток со дня 
возбуждения уголовного дела. 

Этот срок может быть продлен прокурором, до 30 суток. В необходимых 
случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, 
срок дознания может быть продлен прокурорами района, города, 
приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 
месяцев.
В исключительных случаях срок дознания может быть продлен прокурором 
субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным 
прокурором до 12 месяцев (ст. 223 УПК РФ).

По окончании дознания, дознаватель составляет обвинительный акт. 



Дознание производится: 

• дознавателями органов внутренних дел по уголовным делам, 
указанным в  ч. 3 ст. 151 УПК РФ. 

• дознавателями пограничных органов ФСБ РФ -  по уголовным 
делам о незаконной добыче водных животных и растений, обнаруженных 
пограничными органами ФСБ  РФ, по уголовным делам, предусмотренным ст. 253, 
ст. 256, ч.1 ст. 322, ч. ст. 323УК РФ  и ст. 188 (при отсутствии в месте выявления 
таможенных органов РФ) УК РФ;

• дознавателями Федеральной службы судебных приставов - 
по уголовным делам о преступлениях, предусмотренным  ст. ст. 157 и 177, ч. 1 ст. 294,  
ст. 297, ч. 1 ст. 311, ст.  312 и ст.  315 УК РФ;

• дознавателями таможенных органов Российской Федерации 
- по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 188  и ст. 194 УК РФ; 

• дознавателями органов Гос. Пож. Надзора федеральной 
противопожарной службы - по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 168, ч.1 ст. 219, ч. 1 ст. 261 УК РФ;

• дознавателями (следователями) органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ - 
по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 228, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 228.2 
ст. 230, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 232, ст. 233  и  ч. 1, 4 ст. 234 УК.

• В случаях указанных в законе дознание может осуществляться 
следователями Следственного комитета Российской Федерации 



Сроки дознания  
• Дознание  осуществляется в течение 30 суток со дня 
возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть 
продлен прокурором, до 30 суток. В необходимых 
случаях, в том числе связанных с производством 
судебной экспертизы, срок дознания может быть 
продлен прокурорами района, города, приравненным к 
ним военным прокурором и их заместителями до 6 
месяцев. В исключительных случаях срок дознания 
может быть продлен прокурором субъекта Российской 
Федерации и приравненным к нему военным 
прокурором до 12 месяцев (ст. 223 УПК РФ).

• Расследование в форме дознания может осуществлять 
и начальник подразделения дознания он вправе 
возбудить уголовное дело, принять уголовное дело к 
своему производству и произвести дознание в полном 
объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя.

• По окончании дознания дознаватель составляет 
обвинительный акт. Обвинительный акт утверждается 
начальником органа дознания и вместе с материалами 
уголовного дела направляется прокурору (ст. 225 УПК 
РФ).



Содержание обвинительного акта
1) дата и место его составления; 
2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего; 
3) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
4) место и время совершения преступления, его способы, мотивы, 

цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение 
для данного уголовного дела; 

5) формулировка обвинения  по УК РФ;
6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое 

изложение их содержания, а также перечень доказательств, на 
которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их 
содержания; 

7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
8) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему 

вреда; 
9) список лиц, подлежащих вызову. 
С материалами уголовного дела должны быть ознакомлены 
обвиняемый и его защитник. Об этом делается отметка в протоколе 
ознакомления с материалами уголовного дела.



Предварительное следствие 
производится:

• Следователями органов ФСБ РФ - государственные 
преступления, против общественной безопасности 
(бандитизм, шпионаж, государственная измена) и др.

• Следователями органов внутренних дел - преступления 
против собственности, против общественного порядка, 
транспортные преступления, преступления 
несовершеннолетних и др.

• Следователями органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ - по 
уголовным делам о преступлениях отнесенных законом к их 
компетенции. 

• Следователями следственного комитета РФ.

• В исключительных случаях – руководители  следственных 
органов. Они вправе возбудить уголовное дело и произвести расследование 
в полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя или 
руководителя следственной группы (ч. 2 ст.39 УПК РФ). 



Сроки предварительного 
следствия  

1. Предварительное следствие по уголовному делу должно быть 
закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения 
уголовного дела.
2. В срок предварительного следствия включается время со дня 
возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору.  
3. В срок предварительного следствия не включается время, в течение 
которого предварительное следствие было приостановлено по 
основаниям, предусмотренным УПК РФ.
4. Срок предварительного следствия,  может быть продлен до 3 месяцев 
руководителем соответствующего следственного органа.
5. По уголовному делу, расследование которого представляет особую 
сложность, срок предварительного следствия может быть продлен 
руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 
месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия 
может быть  в исключительных случаях Председателем Следственного 
комитета  РФ и руководителем следственного органа и их заместителями 
(ст.162 УПК РФ).
Предварительное следствие заканчивается составлением следователем 
обвинительного заключения. Об окончании предварительного следствия 
следователь уведомляет обвиняемого, защитника, законного 
представителя обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей для ознакомления  их с 
материалами уголовного дела. 



Содержание обвинительного 
заключения

1) фамилии, имена и отчества обвиняемого или 
обвиняемых;

2) данные о личности каждого из них;

3) существо обвинения, место и время совершения 
преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и 
другие обстоятельства, имеющие значение для данного 
уголовного дела;

4) формулировку предъявленного обвинения с указанием 
пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих 
ответственность за данное преступление;

5) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и 
краткое изложение их содержания;

6) перечень доказательств, на которые ссылается сторона 
защиты, и краткое изложение их содержания;

7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

8) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, 
причиненного ему преступлением;

9) данные о гражданском истце и гражданском ответчике. 



Содержание обвинительного 
заключенияОбвинительное заключение должно содержать 

ссылки на тома и листы уголовного дела.  К 
обвинительному заключению прилагается:
• список подлежащих вызову в судебное 

заседание лиц со стороны обвинения и защиты;

• справка о сроках следствия, об избранных мерах 
пресечения с указанием времени содержания под стражей 
и домашнего ареста, 

• справка о вещественных доказательствах, о 
гражданском иске,  о принятых мерах по обеспечению 
гражданского иска и возможной конфискации имущества, 
о процессуальных издержках, а при наличии у 
обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о принятых 
мерах по обеспечению их прав. 

В справке должны быть указаны соответствующие листы 
уголовного дела.
После подписания следователем обвинительного 
заключения уголовное дело с согласия руководителя 
следственного органа немедленно направляется прокурору.  



Оперативно-розыскная деятельность 
(ОРД)• Это деятельность, осуществляемая гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных 
органов в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
личности, собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посягательств. 

• ОРД является составляющей комплекса мер по 
предупреждению и раскрытию преступлений. Сведения, 
полученные в результате оперативно-розыскной 
деятельности, в процессуальном плане  не являются 
доказательствами по уголовному делу, а помогают 
следователю определить направления, в которых возможен 
поиск доказательств. Сведения, полученные оперативным 
путем, можно использовать в качестве доказательств только 
после их процессуального оформления  следователем 
(допрос оперативного работника). 

• Оперативно-розыскная деятельность осуществляется на 
основании Закона “Об оперативно-розыскной деятельности” 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ.

 



Органы уполномоченные осуществлять 
ОРД (1). Оперативные подразделения: 

 органов внутренних 
дел Российской 
Федерации; органов Федеральной 
службы безопасности;
 Федеральных органов 
государственной охраны 
РФ;
 Таможенных органов 
Российской Федерации;
 Службы внешней разведки 
Российской Федерации;
 Федеральной службы 
исполнения наказаний; органов по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ;
 органов внешней разведки Министерства 
обороны РФ, которые проводят оперативно-
розыскные мероприятия только в целях обеспечения 
собственной безопасности и в случае, если проведение 
этих мероприятий не затрагивает полномочий других 
органов указанных в ст. 13 Закона об ОРД   



Органы уполномоченные осуществлять ОРД 
(2)

Органы Федеральной службы судебных 
приставов - от старшего судебного пристава и выше 
до Главного судебного пристава РФ.

Органы государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы.

Командиры воинских частей, соединений, 
начальники военных учреждений или гарнизонов.

Капитаны морских и речных судов, находящихся 
в дальнем плавании, - по фактам преступлений, 
совершенных на их суда.
Руководители геологоразведочных партий и 
зимовок, находящихся в удаленных местах от органов 
дознания, - по фактам преступлений, совершенных по 
месту нахождения партий или зимовок.Главы дипломатических  представительств и 
консульских учреждений Российской Федерации - по 
фактам преступлений, совершенных в пределах 
территорий данных представительств и учреждений.



Задачи ОРД 
• Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, а также выявление и установление лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших;

• осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а 
также розыска без вести пропавших лиц;

• добывание информации о событиях или действиях 
(бездействии), создающих угрозу государственной, военной, 
экономической или экологической безопасности Российской 
Федерации (ст. 2 Закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности").

• ОРД основывается на конституционных принципах законности, 
уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а 
также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных 
методов и средств. 

• В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
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.



Содержание ОРД
1. Опрос.

2. Наведение справок.

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 
сообщений  .

10. Прослушивание телефонных переговоров.

11. Снятие информации с технических каналов связи.

12. Оперативное внедрение.

13. Контролируемая поставка.

14. Оперативный эксперимент.



Основания для проведения ОРД
Наличие возбужденного уголовного дела.
Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, сведения:
• о подготавливаемых, совершающихся и совершившихся 

противоправных деяниях и лицах их подготавливающих, совершающих и 
совершивших, при отсутствии достаточных сведений для возбуждения 
уголовного дела;

• о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, 
экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

• о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или 
уклоняющихся от уголовного наказания;

• о без вести пропавших лицах и об обнаружении неопознанных трупов.
Поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или 
определение суда по уголовным делам, находящимся в их 
производстве.
Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, по указанным выше основаниям.
Постановление о применении мер безопасности в отношении 
предусмотренных законом лиц и установленном законом порядке. 
Запросы международных правоохранительных органов и 
правоохранительных органов иностранных государств в 
соответствии с международными договорами РФ.  



Органы, осуществляющие ОРД, также вправе 
собирать данные, необходимые для принятия 

решений:• О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;

• О допусках к работам, связанным с эксплуатацией объектов, 
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а 
также для окружающей среды;

• О допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о 
доступе  к материалам, полученным в результате  ее осуществления;

• Об установлении или поддержании с лицом отношений сотрудничества 
при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий;

• По обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность;

• О предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление 
частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении 
срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника.

• О достоверности представленных государственным или муниципальным 
служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, 
предусмотренных федеральными законами сведений при наличии 
запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом РФ. 



Оказание юридической помощи. 
Адвокатура.

Юридическая помощь, ее содержание 
и значение.

Адвокатура как основная форма 
оказания юридической помощи.

Права и обязанности адвокатов.

Приобретение статуса адвоката. 

Формы адвокатской деятельности. 

Правовое регулирование отношений, 
связанных с оказанием бесплатной 
юридической помощи. 



Юридическая помощь, ее 
содержание и значение

В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
Каждый задержанный, заключенный под стражу, 
обвиняемый в совершении преступления, имеет право 
пользоваться помощью адвоката. Для оказания 
квалифицированной юридической помощи 
необходимо:
• понимать и толковать нормы права;
• уметь быстро отыскать нужную правовую норму;
• иметь опыт ведения дел в правоохранительных и 
иных органах;

• уметь предвидеть возможные юридические 
последствия конкретных поступков или действий и 
нейтрализовать или смягчить их негативные стороны. 



Содержание юридической помощи
• поиск нужного нормативного акта;
• разъяснение содержания правовой нормы;
• помощь в составлении заявления, 
ходатайства, иных документов, подбор 
необходимых для этого аргументов;

• определение органа, который может 
наиболее эффективно разрешить возникшую 
проблему;

• осуществление представительства в суде 
или ином органе;

• ведение защиты по уголовному делу или по 
материалам административного 
правонарушения.



 Лица оказывающие юридическую 
помощь  

• адвокатура;

• юридические службы государственных и негосударственных 
организаций, работники органов власти и органов местного 
самоуправления;

• государственные и частные нотариусы;

• работники юридических служб предприятий, организаций, 
фирм и др. юридических лиц, а также работники органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления;

• общественные объединения, и лица, имеющие 
соответствующие лицензии (частные детективы), 
оказывающие юридическую помощь гражданам;

• фирмы, издающие и реализующие юридическую 
литературу, распространяющие информацию о правовых 
актах с помощью компьютерной техники («Гарант», 
«Консультант плюс» и др.).



Адвокатура 

Адвокатура - это 
особым образом 
организованное 
объединение 
юристов-
профессионалов 
для оказания 
юридической 
помощи всем 
нуждающимся в 
ней лицам. 
Адвокатура,  как 
институт 
гражданского 
общества, не 
входит в систему 
органов 
государственной 
власти и органов 
местного  
самоуправления. 
Адвокатура 
функционирует на 
основе ст. 48 
Конституции РФ, 
Федерального 
закона «Об 
адвокатской 
деятельности и 
адвокатуре в 
Российской 
Федерации» от 31 
мая 2002 г. № 63-
ФЗ, Кодекса 
профессиональной 
этики адвоката
(принят Первым 
Всероссийским 
съездом адвокатов 
31 января 2003 г.) и 
иных нормативно-
правовых актов в 
этой сфере.



Функции адвокатуры 
• консультирование по различным правовым вопросам, как 
в устной, так и в письменной форме;

• составление  заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера;

• представительство интересов доверителя в 
конституционном, гражданском, административном и 
арбитражном  судопроизводстве; 

• участие в качестве представителя или защитника 
доверителя в уголовном судопроизводстве; 

• участие в качестве представителя доверителя в 
разбирательстве дел в третейском суде и иных органах 
досудебного разрешения конфликтов;

• представительство интересов доверителя в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления, общественных объединениях и иных 
организациях;

• участие в качестве представителя доверителя в 
исполнительном производстве, а также при исполнении 
уголовного наказания;

• представительство доверителя в налоговых 
правоотношениях  и др.



Понятие адвокатской 
деятельности• Адвокатская деятельность  - это деятельность по оказанию 

квалифицированной юридической помощи на профессиональной 
основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 
установленном Федеральным законом  "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ" физическим и юридическим лицам 
(доверителям) в целях защиты их прав, свобод,  интересов и 
обеспечения доступа к правосудию.

• Адвокатская деятельность осуществляется на основании 
соглашения между адвокатом и доверителем. Соглашение 
представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в 
простой письменной форме на оказание юридической помощи 
самому доверителю или указанному им лицу. 

• Адвокат является независимым профессиональным 
советником по правовым вопросам. 

• Адвокат выступает в качестве представителя доверителя или 
защитника во всех видах судопроизводства, в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления. В 
отношениях с физическими лицами адвокат действует только на 
основании договора поручения.

• Адвокат вправе заключать соглашение с доверителем независимо 
от места регистрации адвоката и места жительства или места 
нахождения доверителя. 



Права адвокатов
• право собирать сведения, необходимые для оказания 
юридической помощи, в том числе запрашивать справки, 
характеристики и иные документы от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и иных органов;

• право знакомиться с протоколом задержания или 
постановлением об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу (ареста);

• право опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 
информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 
юридическую помощь;

• право собирать и представлять предметы и документы, 
которые могут быть признаны вещественными и иными 
доказательствами;

• право привлекать на договорной основе специалистов  для 
разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи;  

• право иметь свидания с подзащитным без ограничения их числа 
и продолжительности;

• право участвовать в допросах и иных следственных 
действиях;

• право совершать иные действия, не противоречащие 
законодательству РФ; 

• Адвокат обязан использовать все указанные в законе средства и 
способы защиты в целях выяснения обстоятельств, 
оправдывающих обвиняемого и смягчающего его 
ответственность и оказывать обвиняемому необходимую 
юридическую помощь. 



Адвокат не вправе
• выполнять поручения заведомо незаконного характера;
• принимать поручение, если: имеется по данному вопросу 

собственный интерес, отличный от интереса  обратившегося к 
адвокату лица;

• если адвокат ранее участвовал в данном деле в качестве судьи, 
третейского судьи, арбитра, посредника, прокурора, следователя, 
дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, если является по 
данному делу потерпевшим или свидетелем, а также, если он является 
должностным лицом, в компетенцию которого находилось принятие 
решения в интересах данного лица;

• если состоит в родственных или семейных отношениях с 
должностным лицом, которое принимало или принимает участие в 
расследовании или рассмотрении дела данного лица;

• запрещается занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, 
за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора 
доверителя;

• запрещается делать публичные заявления о доказанности вины 
доверителя, если тот ее отрицает;

• запрещается разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в 
связи с оказанием юридической помощи, без его согласия;

• запрещается отказываться от принятой на себя защиты;
• запрещается негласное сотрудничество адвоката с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.



Приобретение статуса адвоката
Адвокатом может быть лицо, которое имеет высшее юридическое образование, 
полученное в ВУЗе имеющим государственную аккредитацию или ученую степень 
по юридической специальности. При этом необходимо иметь стаж работы по 
юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в 
адвокатском образовании от одного года до двух лет.

Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия 
при адвокатской палате субъекта РФ после сдачи квалификационного экзамена 
(ст. 9 Закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации").



Гарантии независимости 
адвоката Запрещается вмешательство в адвокатскую 

деятельность, либо препятствование этой 
деятельности.Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся 
под защитой государства. Уголовное преследование 
адвоката может осуществляться только с 
соблюдением гарантий адвокату, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательствомКаждому адвокату гарантируется социальное 
обеспечение, предусмотренное для граждан 
Конституцией РФ. 



Представительство по гражданским  и 
административным делам 

• Представителями организаций, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в гражданском и административном 
судопроизводстве, в судопроизводстве по делам об административных 
правонарушениях могут выступать только адвокаты, за 
исключением случаев, когда эти функции выполняют работники, 
состоящие в штате указанных организаций, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления и в случаях 
предусмотренных процессуальным законодательством.  

• Граждане РФ вправе вести свои дела лично или через представителей. 
Представителями юридических лиц являются его работники, 
действующие на основании документов удостоверяющих их 
служебное положение в данной организации (ст.48 ГПК РФ; ст.59 АПК 
РФ). Представителями недееспособных или неполно дееспособных 
лиц являются родители (усыновители), опекуны, попечители и иные 
лица, которые совершают от имени представляемых лиц 
предусмотренные законом процессуальные действия. Представители 
действуют на основании выданной доверенности, которая должна 
быть заверена нотариусом или организацией, в которой работает, 
учится, проживает  или содержится доверитель.  Право адвоката 
представлять доверителя в суде удостоверяется на основании 
ордера соответствующего адвокатского образования и 
удостоверения адвоката. Полномочия представителя могут быть так 
же определены по устному заявлению, внесенному в протокол судебного 
заседания.  (ст.53 ГПК РФ; ст.61 АПК РФ).



Представительство по уголовным 
делам (1)• По уголовным делам представителями могут быть законные 

представители несовершеннолетнего (родители, усыновители, 
опекуны, попечители и иные лица), которые допускаются к участию на 
основании постановления или определения суда, постановления 
следователя и дознавателя с  первого допроса. Законные представители 
могут быть отстранены от участия в уголовном деле, если есть 
основание полагать, что их действия могут нанести ущерб интересам 
несовершеннолетнего. Основным лицом, осуществляющим  
представительство и защиту по уголовным  и иным делам, 
является адвокат.   

• В качестве защитника наряду с адвокатом, по определению или 
постановлению суда, могут быть допущены один из близких 
родственников обвиняемого или иное лицо о допуске, которого 
ходатайствует обвиняемый. При разрешении  уголовного дела мировым 
судьей эти лица допускаются и вместо адвоката (ч.2, ст.49 УПК РФ). 

• Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве 
защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера.

• Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или 
обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам 
другого. При этом адвокат не вправе отказаться от принятой на себя 
защиты подозреваемого или обвиняемого.

• В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу, в 
материалах которого содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, и не имеет соответствующего допуска к 
указанным сведениям, он обязан дать подписку об их неразглашении. 



Представительство по уголовным 
делам (2)Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым,  

представителями  или с согласия этих лиц. Пригласить можно 
одновременно несколько защитников.  По просьбе подозреваемого, 
обвиняемого участие защитника обеспечивается дознавателем, 
следователем, прокурором или судом. В случае, если адвокат участвует 
в производстве предварительного следствия или судебном 
разбирательстве по назначению дознавателя, следователя, прокурора 
или суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет 
федерального бюджета (ст.50 УПК РФ). 
Законом предусмотрены случаи обязательного участия защитника 
в уголовном деле:
• если подозреваемый, обвиняемый не заявил отказ от защитника;
• если подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
• если подозреваемый, обвиняемый в силу физических или 
психических недостатков не может самостоятельно осуществлять 
свое право на защиту;

• если подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором 
ведется производство по уголовному делу;

• если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое 
возможно назначения наказания свыше 15 лет лишения свободы или 
смертная казнь;

• если уголовное дело подлежит рассмотрению судом присяжных;
• в иных случаях предусмотренных ч. 2,3 ст.51 УПК РФ.



Оказание юридической помощи 
бесплатно

Юридическая помощь гражданам РФ, среднедушевой 
доход которых ниже прожиточного минимума, 
установленного законом РФ оказывается бесплатно в 
следующих случаях: 
• истцам в судах первой инстанции по делам о 
взыскании алиментов,   возмещении вреда, 
причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным  с трудовой 
деятельностью;

• ветеранам Великой Отечественной войны - по 
вопросам не связанным в предпринимательской 
деятельностью;

• гражданам РФ при составлении заявлений о 
назначении пенсий и пособий;

• гражданам РФ,  пострадавшим от политических 
репрессий, - по вопросам связанным с 
реабилитацией;

• несовершеннолетним, содержащимся  в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.



Система и структура органов 
адвокатуры

Федеральная палата 
адвокатов РФ.Адвокатская палата 
субъекта РФ. Адвокатские 
образования:
Адвокатский кабинет

Адвокатское бюро

Коллегия адвокатов

Юридическая консультация 



Федеральная палата адвокатов РФ  
Всероссийский съезд адвокатов – высший орган 
Федеральной палаты адвокатов. Созывается не реже 1 раза в 
2 года. Правомочен при наличии не менее 2-х третей 
адвокатских палат субъектов РФ. 1 палата – 1 голос.Принимает Устав; кодекс проф. этики адвокатов; 
решает финансовые вопросы; избирает Совет 
Федеральной палаты адвокатов в составе до 30 
человек; избирает ревизионную комиссию сроком на 
2 года.Совет – коллегиальный исполнительный орган. 
Избирает Президента ФПА и по его представлению 
вице-президента.

Президент - выполняет представительские функции, 
координирует деятельность адвокатских палат 
субъектов РФ и др. функции.



Адвокатская палата субъекта РФ

Образуется 
учредительным 
собранием 
(конференцией) 
адвокатов субъекта 
РФ. Собрание 
(конференция) – 
созывается  1 раз в 
год и правомочны при 
наличии не менее 2-х 
третей членов 
адвокатской палаты 
(делегатов 
конференции). 
Избирает Совет 
адвокатской палаты 
субъекта РФ 
исполнительный 
орган. Избирает 
ревизионную 
комиссию, избирает 
членов 
квалификационной 
комиссии из числа 
адвокатов. 
Определяет размер 
обязательных 
отчислений адвокатов 
на общие нужды, 
иные функции. Совет 
избирается в 
количестве не более 
15 человек, состав 
должен обновляться 1 
раз в 2 года на одну 
треть. Совет избирает 
президента на срок – 
4 года и вице-
президентов на 2 
года. Совет решает 
все текущие вопросы, 
связанные с 
деятельностью 
адвокатов.



Формы адвокатских образований
Адвокатский кабинет – не является юридическим лицом, 
учреждается адвокатом индивидуально, соглашения об 
оказании юридической помощи регистрируются в 
документации адвокатского кабинета.

Коллегия адвокатов – учреждается адвокатами одного 
региона. Является юридическим лицом. Функционирует на 
основании устава или учредительного договора.

Адвокатское бюро – учреждается адвокатами, заключившие между 
собой партнерский договор в простой письменной форме. Не является 
юридическим лицом. Договор об оказании юридической помощи 
заключается управляющим партнером от имени всех партнеров. 

Юридическая консультация – учреждается адвокатской палатой 
субъекта РФ по представлению органов исполнительной власти 
соответствующего субъекта, в случае если общее число адвокатов менее 
2-х на одного федерального судью.



Приобретение статуса адвоката
• Адвокат это лицо, получившее в установленном 
законом порядке статус адвоката и право 
осуществлять адвокатскую деятельность. 

• Адвокатом может быть лицо, которое имеет 
высшее юридическое образование, полученное в 
ВУЗе имеющим государственную аккредитацию или 
ученую степень по юридической специальности. При 
этом необходимо иметь стаж работы по юридической 
специальности не менее двух лет либо пройти 
стажировку в адвокатском образовании от одного 
года до двух лет.

• Решение о присвоении статуса адвоката принимает 
квалификационная комиссия при адвокатской палате 
субъекта РФ после сдачи квалификационного 
экзамена (ст. 9 Закона "Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации").



 
Бесплатная юридическая помощь в РФ - 

Федеральный Закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О 
бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации"

• Целями закона являются:

• 1) создание условий для реализации конституционного 
права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.  

• 2) формирование и развитие государственной системы 
бесплатной юридической помощи, а также содействие 
развитию негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи и ее поддержка со стороны 
государства;

• 3) создание условий для осуществления прав и свобод 
граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня 
социальной защищенности, а также обеспечение их доступа 
к правосудию.



 
Виды бесплатной юридической помощи

 (ст. 6 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ)

1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в 
виде:

1) правового консультирования в устной и письменной 
форме;

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера;

3) представления интересов гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

2. Бесплатная юридическая помощь может 
оказываться в иных не запрещенных 
законодательством РФ видах.



 
Субъекты, оказывающие бесплатную 

юридическую помощь (ст. 7 и 8 Федерального 
Закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ)

1) физические и юридические лица, являющиеся 
участниками государственной и негосударственной  системы 
бесплатной юридической помощи;

2) иные лица, имеющими право на оказание бесплатной 
юридической помощи в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

Все виды бесплатной юридической помощи, могут оказывать 
лица, имеющие высшее юридическое образование, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 
Федеральными законами могут быть установлены 
дополнительные квалификационные требования к лицам, 
оказывающим бесплатную юридическую помощь в виде 
представления интересов граждан в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях.



Участники государственной системы 
бесплатной юридической помощи 

1) федеральные органы исполнительной власти и 
подведомственные им учреждения;
2) органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомственные им 
учреждения;
3) органы управления государственных 
внебюджетных фондов;
4) государственные юридические бюро.
2. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, 
оказывающие бесплатную юридическую помощь, 
могут наделяться правом участвовать в 
государственной системе бесплатной юридической 
помощи в порядке, установленном  Федеральным 
законом и законами субъектов Российской 
Федерации (ст.15 Закона).



Негосударственная система 
бесплатной юридической помощи

в соответствии с ст. 22 и 27 Федерального Закона от 21 ноября 2011 г. № 324-
ФЗ

  

• Негосударственная система бесплатной 
юридической помощи формируется на 
добровольных началах. Участниками 
негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи являются юридические 
клиники (студенческие консультативные бюро, 
студенческие юридические бюро и другие) и 
негосударственные центры бесплатной 
юридической помощи.

• Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления могут осуществлять 
поддержку некоммерческих организаций, 
являющихся участниками негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи, в формах 
и в порядке, которые установлены Федеральным 
законом (ст.22,27 Закона).



Виды бесплатной юридической 
помощи

1. Бесплатная юридическая помощь оказывается 
в виде:
1) правового консультирования в устной и 
письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера;
3) представления интересов гражданина в 
судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях на бесплатной основе в случаях и 
порядке, которые установлены настоящим 
Федеральным законом и законами субъектов РФ.
2. Бесплатная юридическая помощь может 
оказываться в иных видах, не запрещенных 
законодательством РФ.



Граждане, имеющие право на 
получение бесплатной юридической 

помощи : (1)1) граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации;  

2) инвалиды I и II группы;

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ и 
СССР и др.;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Федеральным 
Законом;  



Граждане, имеющие право на получение 
бесплатной юридической помощи: (2)

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);
7)граждане чьи права и свободы нарушены при оказании 
психиатрической помощи;
 8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их 
законные представители, по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
граждан;
9) граждане, которые имеют право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в соответствии с  федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации.



Юридическая помощь  в рамках 
государственной системы бесплатной 

юридической помощи (3)2. Государственные юридические бюро и адвокаты - 
осуществляют правовое консультирование в устной и 
письменной форме составляют  заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы правового характера 
в следующих случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание 
недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);
2) признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, расторжение и прекращение 
договора социального найма жилого помещения, 
выселение из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);



Юридическая помощь  в рамках 
государственной системы бесплатной 

юридической помощи : (4)3) признание и сохранение права собственности на 
земельный участок, права постоянного (бессрочного) 
пользования, а также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);
4) защита прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом 
РФ, восстановление на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя;
6) признание гражданина безработным и установление 
пособия по безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью;



Юридическая помощь  в рамках 
государственной системы бесплатной 

юридической помощи : (5)8) предоставление мер социальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам государственной социальной помощи, 
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, 
пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 
безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия 
на погребение;
10) установление и оспаривание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;
11) реабилитация граждан, пострадавших от политических 
репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 
психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
должностных лиц.



Нотариат
Нотариат и его основные функции.

Организация нотариата. Государственные и частные нотариусы.

Основные правила совершения нотариальных действий.



Нотариат
• Нотариат это вид деятельности, очень близко примыкающий к 
правоохранительной деятельности  -  оказанию юридической 
помощи.

• Задачи нотариата  -  обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц путем совершения 
нотариальных действий от имени Российской Федерации.

• Нотариальные действия совершаются в соответствии с 
«Основами законодательства Российской Федерации о 
нотариате» от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 нотариусами, 
работающими в государственных нотариальных конторах, или 
нотариусами, занимающимися частной практикой. Подготовка 
нового закона О нотариате.

• Министерство юстиции РФ ведет реестр государственных 
нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся 
частной практикой.

• В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса 
нотариальные действия совершаются должностными лицами 
органов исполнительной власти, уполномоченными на 
совершение этих действий. На территории других государств 
нотариальные действия имеют право совершать должностные 
лица консульских учреждений РФ.

• Нотариальные действия не являются предпринимательством и 
не имеют цели извлечения прибыли. 



Состав нотариата
Федеральная нотариальная палата.

Нотариальная палата субъекта РФ.

Нотариусы, работающие в 
государственных нотариальных конторах, 
образованных органами министерства 
юстиции РФ. 

Нотариусы, занимающиеся частной 
практикой.

Уполномоченные должностные лица, 
наделённые законом правом совершать отдельные 
нотариальные действия.



Состав нотариата
Нотариусы, работающие в государственной 
нотариальной конторе. Нотариусы государственных 
нотариальных контор являются государственными служащими, 
имеют классные чины, финансируются из госбюджета. 

Нотариусы, занимающиеся частной практикой. 
Нотариальной деятельностью имеют право заниматься граждане РФ, 
получившие лицензию на право занятия этой деятельностью. 
Лицензия выдается органами юстиции субъектов РФ в течение 
месяца после сдачи квалификационного экзамена на основании 
решения квалификационной комиссии.

Уполномоченные должностные лица органов местного 

самоуправления или главы местной администрации. Уполномоченные 
должностные лица консульских учреждений РФ. Иные лица,  наделённые 
законом правом совершать отдельные нотариальные действия. Они имеют 
право: 1) удостоверять завещания и доверенности; 2) принимать меры к 
охране наследственного имущества; 
3) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 
4) свидетельствовать подлинность подписи на документах; 5) 
законодательством может быть возложено право совершения иных 
нотариальных действий.



 Нотариальные палаты
Федеральная нотариальная палата

Высшим органом является собрание представителей нотариальных 
палат, которое избирает правление и президента ФНП. ФНП 
осуществляет координацию деятельности нотариальных палат, 
обеспечивает защиту социальных и профессиональных прав 
нотариусов, занимающихся частной практикой, организует повышение 
квалификации, организует страхование нотариальной деятельности, 
выполняет иные функции.   
 

Нотариальная палата субъекта Российской 
Федерации

Образуется  собранием членов нотариальной палаты. Высшим 
органом НП является собрание членов НП. Члены НП – лица, 
получившие или желающие получить лицензию на право 
нотариальной деятельности в субъекте РФ. 
Собрание принимает устав, избирает правление и президента 
нотариальной палаты. Н.П. представляет и защищает интересы 
нотариусов, оказывает им помощь и содействие, организует 
стажировки и повышение квалификации, организует страхование 
нотариальной деятельности, выполняет иные функции. Размер 
членских взносов и других платежей определяет собрание членов 
нотариальной палаты.  



Приобретение статуса нотариуса
На должность нотариуса назначается гражданин, 
имеющий высшее юридическое образование, 
прошедший стажировку не менее одного года в 
государственной нотариальной конторе или у 
нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший 
квалификационный экзамен, имеющий лицензию на 
право занятия нотариальной деятельностью.
Квалификационная комиссия принимает экзамен у лиц, 
прошедших стажировку и желающих заняться нотариальной 
деятельностью. Эта комиссия образуется при органах 
юстиции субъектов РФ с участием представителей 
нотариальных палат и Министерства юстиции РФ. Решение 
квалификационной комиссии может быть обжаловано в 
месячный срок в апелляционную комиссию, образованную 
при Министерстве юстиции РФ. 
Срок стажировки для лиц, имеющих стаж работы по 
юридической специальности  не менее 3 лет, может быть 
сокращен совместным решением органа юстиции и 
нотариальной палаты до 6 месяцев.



Полномочия нотариусов 
1) выдают свидетельства о праве на наследство и принимают меры к охране 

наследственного имущества; удостоверяют сделки; выдают свидетельства о праве 
собственности на долю в общем имуществе супругов;

2) налагают и снимают запрещения отчуждения имущества;

3) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;

4) свидетельствуют подлинность подписи на документах;

5) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;

6) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; удостоверяют факт нахождения 
гражданина в определенном месте; 

7) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;

8) удостоверяют время предъявления документов;

9) передают заявления физических и юридических лиц другим физическим и 
юридическим лицам;

10) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;

11) совершают исполнительные надписи;

12) совершают протесты векселей;

13) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;

14) принимают на хранение документы;

15) совершают морские протесты;

16) обеспечивают доказательства.



Права нотариуса Нотариус имеет право:
• совершать  нотариальные действия в интересах физических 
и юридических лиц;  

• составлять проекты сделок, заявлений и других документов, 
изготовлять копии документов и выписки из них, а также 
давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных 
действий;

• истребовать от физических и юридических лиц сведения и 
документы, необходимые для совершения нотариальных 
действий;

• представлять  заявление о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иные 
необходимые для проведения  государственной регистрации 
документы в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию;  

• получать свидетельства о государственной регистрации прав 
и (или) иные документы для передачи их лицам, в интересах 
которых осуществлялась такая государственная 
регистрация.

• Законодательством субъектов Российской Федерации 
нотариусу могут быть предоставлены и иные права.



Федеральная нотариальная 
палата

Высшим органом является собрание 
представителей нотариальных палат, 
которое избирает правление и президента 
ФНП. ФНП осуществляет координацию 
деятельности нотариальных палат, 
обеспечивает защиту социальных и 
профессиональных прав нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
организует повышение квалификации, 
организует страхование нотариальной 
деятельности, выполняет иные функции.   



Нотариальная палата субъекта 
Российской Федерации

Образуется  собранием членов нотариальной 
палаты. Высшим органом НП является собрание 
членов НП. Члены НП – лица, получившие или 
желающие получить лицензию на право 
нотариальной деятельности в субъекте РФ. 

Собрание принимает устав, избирает правление и 
президента нотариальной палаты. Н.П. представляет и 
защищает интересы нотариусов, оказывает им помощь и 
содействие, организует стажировки и повышение 
квалификации, организует страхование нотариальной 
деятельности, выполняет иные функции. Размер членских 
взносов и других платежей определяет собрание членов 
нотариальной палаты.  



Уполномоченный по правам 
человека

Функция оказания юридической помощи может 
исполняться предусмотренными ч. 1 ст. 103 Конституции 
РФ и Федеральным конституционным законом “Об 
Уполномоченном по правам человека в РФ” от 26 
февраля 1997 г.
Эта должность учреждена в целях обеспечения 
государственной защиты прав и свобод граждан, 
соблюдения и уважения этих прав государственными и 
иными органами и должностными лицами. 
Уполномоченный по правам человека дополняет 
существующие средства защиты прав и свобод граждан.
Главная функция - рассмотрение жалоб граждан и других 
лиц, находящихся на территории РФ, после того как эти 
лица обращались со своими жалобами в российские 
суды или иные компетентные органы, но не получили там 
соответствующей защиты. Самостоятельно 
Уполномоченный по правам человека 
правоохранительную деятельность не осуществляет. 


