
Автономия - это широкое внутреннее самоуправление региона государства, а также 
особые права в сфере местного самоуправления, культуры, предоставляемые 
национальным меньшинствам (этническим группам).

Вето - это акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в силу решений 
представительных органов.

Гарантии прав и свобод человека - система социальных, политических, 
экономических и иных условий, обеспечивающих удовлетворение благ и интересов 
человека и гражданина. 

Глава государства - это высшее должностное лицо, осуществляющее верховное 
представительство государства в международных отношениях и внутриполитической 
жизни страны.

Голосование - это стадия избирательного процесса, на которой непосредственно 
происходит волеизъявление избирателей.



Гражданство - это устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся 
в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности.

Депутат - это лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа 
в представительный орган государственной власти или в представительный орган 
местного самоуправления на основе всеобщего, свободного, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

Законодательная инициатива - это закрепленное в конституции право определенных 
субъектов внести предложение об издании закона и соответствующий законопроект в 
законодательный орган.

Законодательный процесс - это законодательно урегулированная процедура принятия 
закона, включающая относительно самостоятельные этапы его рассмотрения, принятия 
и обнародования представительными органами государственной власти.

Избиратель - это гражданин государства, обладающий активным избирательным 
правом.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе РФ»

Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в РФ»

Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в РФ»

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 
РФ»

Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде РФ»

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ «О военных судах РФ»

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ»



КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

1. Понятие и функции судебной власти.
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Судебная власть - это самостоя тельная и независимая ветвь 
государственной власти, представленная федеральными и 
региональными судами, которые выполняют возложенные 
на них зако ном полномочия в сфере судопроизводст ва. 

Судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, граж данского, административного и 
уголовного судопроизводства.
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Функции судебной власти:
1) Судебная - осуществление правосудия, т.е. правоприменительная 

деятельность судов по разрешению и рассмотрению административных, 
гражданских и уголовных дел, а также экономических споров в целях 
охраны интересов и прав граждан, организаций и государства в целом.

2) Контролирующая - осуществление контроля за решениями местных 
органов власти и всех исполнительных органов государственного 
управления путем:

- принятия и рассмотрения жалоб населения и организаций на различные 
действия и решения конкретных должностных лиц, на нарушение прав и 
свобод граждан 
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- проверки качества предварительного расследования определенных 
уголовных дел

- различные проверки при рассмотрении и принятии решений по 
гражданским, уголовным и административным делам

- рассмотрение протестов и конкретных жалоб о признании незаконности 
некоторых правовых актов.
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1) равенства всех перед законом и судом. Суды не отдают 
предпочтения каким-либо органам, лицам, сторонам судебного 
процесса по признакам их государственной, социальной, половой, 
расовой, национальной, языковой или политической 
принадлежности, в зависимости от происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, места рождения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям и т. п.
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2) открытости, гласности, публичности судебного процесса. По 
общему правилу судебные заседания всегда открытые. Данный 
принцип не означает абсолютного запрета на проведение закрытых 
судебных заседаний. В предусмотренных законом случаях, 
связанных, в частности, с рассмотрением вопросов государственной, 
коммерческой тайны, тайны усыновления, могут проводиться и 
закрытые заседания. При этом решение (приговор) суда в любом 
случае оглашается публично).
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3) очности судебного разбирательства. По общему правилу 
участники процесса должны присутствовать в зале судебного 
заседания, суд и участники процесса должны иметь возможность 
задавать друг другу вопросы, давать пояснения и т. д. Заочное 
разбирательство возможно, но только в качестве исключения в 
предусмотренных законом ограниченных случаях и при 
обязательном условии, что такое разбирательство не будет 
препятствовать установлению истины.
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4) доступности языка судопроизводства. Общим правилом 
является ведение судопроизводства и делопроизводства в судах на 
государственном языке РФ или республики в составе РФ, однако в 
любом случае участвующим в деле лицам, не владеющим языком 
судопроизводства, обеспечивается право выступать и давать 
объяснения на родном языке либо на любом свободно избранном 
языке, а также пользоваться услугами переводчика.
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5) состязательности и равноправия стороны. Стороны в 
судебном процессе – истец и ответчик, обвинитель и 
обвиняемый – обладают абсолютно равными 
процессуальными правами и возможностями обосновывать 
свою позицию и опровергать позицию другой стороны.
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6) сочетания коллегиальных и единоличных начал при отправлении 
правосудия. От имени государства осуществлять правосудие может 
как судья единолично (наиболее широко это применяется в 
гражданском судопроизводстве, а в конституционном, например, 
судопроизводстве единоличное рассмотрение дел недопустимо 
вообще), так и судебная коллегия (судебный состав), которая может 
быть различной по составу.

7) участия граждан в отправлении правосудия. Такое участие 
возможно в качестве арбитражных заседателей и присяжных 
заседателей.
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Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 
25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по 
юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом 
могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов 
Российской Федерации.

В деятельности по осуществлению правосудия судьи никому не 
подотчетны. На обеспечение независимости судьи направлен и 
целый ряд правовых, социальных и материальных гарантий (запрет 
осуществлять какое-либо воздействие на судью в судебном 
процессе, установление ответственности за вмешательство кого бы 
то ни было в деятельность по осуществлению правосудия, 
несменяемость и неприкосновенность судьи, возможность 
предоставления личной охраны и охраны жилища, выдачи 
огнестрельного оружия, переселения в другую местность, 
финансирование
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судов из федерального бюджета, материальное и социально-
бытовое обеспечение, а также особая государственная защита не 
только судьи, но и членов его семьи, имущества.

Судья не может состоять на государственной службе, быть 
депутатом представительного органа власти, состоять в 
политической партии, заниматься предпринимательской и иной 
оплачиваемой деятельностью (за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности).

Судьи не могут быть переведены на другую должность (в том 
числе вышестоящую) или в другой суд без его согласия. 
Несменяемость не означает пожизненность: предельный возраст 
пребывания в должности судьи – 70 лет. 
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Основаниями досрочного прекращения полномочий судьи 
являются: отставка, смерть судьи (равно как объявление его 
умершим), признание судьи ограниченно дееспособным или 
недееспособным, неспособность осуществлять полномочия судьи по 
состоянию здоровья, утрата гражданства РФ, осуществление 
несовместимой со статусом судьи деятельности, увольнение судьи 
военного суда с военной службы, а также досрочное прекращение 
полномочий в качестве санкции дисциплинарной ответственности.
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Судьи привлекаются к уголовной и административной 
ответственности в особом порядке. Уголовное дело в отношении 
любого судьи может быть возбуждено только Генеральным 
прокурором РФ на основании заключения коллегии из трех 
профессиональных судей соответствующего суда общей юрисдикции 
(Верховного Суда РФ или суда субъекта РФ) и с согласия 
соответствующей квалификационной коллегии судей (для судей 
Конституционного Суда РФ – с согласия судей Конституционного 
Суда). Неприкосновенность судьи распространяется также на его 
помещения, транспорт, средства связи, переписку.
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 Российская судебная власть в целом едина и неделима, однако 
судебную юрисдикцию возможно подразделить на три ветви:

1) конституционное правосудие;
2) общее правосудие (административное, гражданское и уголовное);
3) арбитражное правосудие.



4. Порядок формирования, состав и компетенция судов.

Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии 
Конституции РФ:

1) федеральных законов и нормативных правовых актов Президента 
РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ;
2) конституций республик, уставов, законов субъектов РФ;
3) договоров между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ, договоров между субъектами 
РФ;
4) не вступивших в силу международных договоров РФ.
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 Конституционный Суд РФ разрешает споры о компетенции:

1) между федеральными органами государственной власти;
2) между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ;
3) между высшими государственными органами субъектов РФ. 

Конституционный Суд РФ решает исключительно вопросы права. 



4. Порядок формирования, состав и компетенция судов.

 Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по 
гражданским, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции. Он осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики.

К компетенции Верховного Суда РФ отнесено рассмотрение дел в 
качестве суда первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке 
надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.
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 Высший Арбитражный Суд РФ является высшим судебным 
органом по разрешению экономических споров и иных дел, 
рассматриваемых арбитражными судами, он осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики.


