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Аннотация
В книге изложены ответы на основные вопросы темы «Правоохранительные органы».

Издание поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах,
подготовиться к сдаче экзамена или зачета.

Пособие адресовано студентам высших и средних образовательных учреждений, а
также всем интересующимся данной тематикой.
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Система правоохранительных органов РФ

 
 

Признаки и понятие правоохранительных органов
 

Полномочия по охране прав и свобод граждан возложены на специальные созданные
государственной властью структуры, именуемые правоохранительными органами.

Правоохранительные органы – это специальные органы, созданные государством
в целях охраны права, действующие на основании и в соответствии с законом, наделен-
ные правом применения мер принуждения, а в ряде случаев правом применения уголовного
закона и обязанностью соблюдения определенной процессуальной формы.

Назовем ряд признаков правоохранительных органов, которые выделяют их из общей
массы социальных образований.

 
Признаки первой очереди

 
1. Первый признак. Цель деятельности – охрана права.
Охрана права подразумевает:
а) восстановление нарушенного права;
б) наказание правонарушителя;
в) одновременное восстановление нарушенного права и наказание правонарушителя.
Охрана права осуществляется вслед за нарушением права, однако одной из основных

задач также является создание условий, препятствующих нарушению права.
Цель деятельности правоохранительных органов включает также охрану правовых

устоев, обеспечивающих нормальное функционирование личности, общества, государства.
Право государства на санкции возникает лишь в случае установления всех обсто-

ятельств правонарушения, чем и занимаются правоохранительные органы. Они выяв-
ляют нарушения, констатируют факты совершения правонарушений конкретными лицами,
создают условия для принятия правосудных решений.

2. Второй признак. Правоохранительные органы – это государственные органы. Они
создаются и финансируются государством. Комплектуются специалистами, отвечающими
определенным требованиям, имеющими специальную подготовку и образование. Требова-
ния к ним, как и пределы их полномочий, закреплены в законе.

3. Третий признак. Деятельность правоохранительных органов регулируется специ-
альными законами, например ФЗ «О полиции», «О прокуратуре Российской Федерации»,
«О Федеральной службе безопасности» и др.

4. Четвертый признак. Правоохранительные органы наделены правом применения
мер принуждения. Дело в том, что для нормального функционирования государство вынуж-
дено прибегать не только к положительному стимулированию физических и юридических
лиц, но и к негативным рычагам воздействия.

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных признаков означает, что орган не может
быть отнесен к правоохранительным.

 
Признаки второй очереди

 
1. Право применения норм уголовного закона.
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2. Осуществление полномочий в строго определенной процессуальной форме. Для дея-
тельности судов, например, характерны различные виды судопроизводств: уголовное, граж-
данское, арбитражное, конституционное, административное.

При наличии хотя бы одного такого признака можно говорить, что перед нами право-
охранительный орган.

Квазиправоохранительные органы – это государственные органы, общественные
организации и частные институты, оказывающие содействие правоохранительным органам
в выполнении их функций, а также непосредственно обеспечивающие правовую помощь
гражданам и юридическим лицам.

К квазиправоохранительным органам можно отнести адвокатуру, нотариат, органы
частной детективной и охранной деятельности; юридическую службу предприятий и орга-
низаций.
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Состав системы правоохранительных органов

 
Система правоохранительных органов состоит из судебных органов (судов) и иных

правоохранительных органов.
Судебная система включает в себя Конституционный Суд РФ, федеральные суды

общей юрисдикции, систему арбитражных судов и суды (мировые судьи и конституцион-
ные/уставные суды) субъектов РФ.

Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля, призван-
ный самостоятельно и независимо осуществлять судебную власть посредством конституци-
онного судопроизводства.

Основная цель деятельности Конституционного Суда РФ – защита основ конституци-
онного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и
прямого действия Конституции РФ на всей территории РФ.

Система федеральных судов общей юрисдикции состоит из системы общих судов и
системы военных судов. Обе эти системы имеют общий вышестоящий орган – Верховный
Суд РФ (он является и общим, и военным судом одновременно).

Система общих судов включает в себя суды субъектов РФ, районные суды. Помимо
этого к судам общей юрисдикции относятся и мировые судьи, хотя по своему организаци-
онно-правовому статусу они не относятся к федеральным судам общей юрисдикции, а фор-
мируются органами законодательной (исполнительной) власти субъектов РФ.

Система арбитражных судов создана преимущественно для разрешения экономиче-
ских споров, возникающих между юридическими лицами, хотя арбитражные суды имеют и
иные полномочия. В настоящее время система арбитражных судов включает в себя Высший
Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды арбитражных округов (кассацион-
ные суды), апелляционные суды и арбитражные суды субъектов РФ.

Суды субъектов РФ включают в себя мировых судей и конституционные (уставные)
суды субъектов РФ.

Основная задача мировых судей – рассматривать и разрешать правовые споры, которые
наиболее часто встречаются в повседневной жизни граждан.

Конституционные (уставные) суды созданы для рассмотрения спорных правовых
вопросов о соответствии принимаемых органами власти субъектов РФ нормативных право-
вых актов Конституции РФ или уставу субъекта.

Иные правоохранительные органы также образуют систему, в которую входят:
– органы прокуратуры;
– органы внутренних дел;
– федеральная служба безопасности;
– органы государственной охраны;
– органы государственной налоговой службы;
– таможенные органы;
– органы борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
– органы предварительного расследования;
– органы юстиции.

Функции системы правоохранительных органов:
– конституционный контроль;
– отправление правосудия;
– прокурорский надзор;
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– расследование преступлений;
– оперативно-розыскная функция;
– исполнение судебных решений;
– оказание юридической помощи и защиты по уголовным делам;
– предупреждение преступлений и иных правонарушений. Все эти функции взаимо-

связаны и дополняют друг друга.
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Взаимодействие правоохранительных

органов с другими органами
 

Правоохранительные органы осуществляют судебную и исполнительную власть. Вза-
имодействие их с органами законодательной власти происходит, как правило, через действу-
ющее и перспективное законодательство.

Правоохранительные органы обязаны исполнять законы. Они не вправе критиковать
их, давать им политическую оценку. Правом законодательной инициативы наделены высшие
судебные органы: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный
Суд РФ.

Основная сфера взаимодействия правоохранительных органов с иными органами –
обеспечение законности и безопасности. Они осуществляют охрану жизни, здоровья лиц,
работающих в иных органах, а также принадлежащее им имущество. Независимо от них
не может существовать ни одна общественная и государственная структура. Силы право-
охранительных органов привлекаются ко всем мероприятиям, проводимым иными государ-
ственными органами и общественными объединениями.

Правоохранительные органы РФ взаимодействуют с аналогичными структурами ино-
странных государств (УПК РФ, ч. 5: «Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства»). Для упорядочения этой деятельности разрабатываются также соответ-
ствующие договоры.
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Нормативная база деятельности

правоохранительных органов
 

Организация и деятельность правоохранительных органов регулируются множеством
законодательных и иных нормативных правовых актов.

Нормативным правовым актом высшей юридической силы является Конституция РФ
– основной закон нашей страны. Она служит фундаментом, юридической базой для любой
отрасли права и законодательства. Конституция РФ обладает прямым действием и применя-
ется на всей территории РФ.

Федеральные конституционные законы регламентируют наиболее важные направ-
ления деятельности правоохранительных органов, закрепляют правовые основы деятельно-
сти крупнейших блоков правоохранительной системы.

Современная судебная система опирается на такие федеральные конституционные
законы, как ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», «Об арбитражных судах в РФ», «О судеб-
ной системе РФ».

Федеральные законы играют основную роль в регламентации деятельности право-
охранительных органов. Почти каждому органу соответствует определенный закон, напри-
мер: «О прокуратуре РФ», «О полиции», «О службе в таможенных органах РФ» и ряд других.
Кроме того, указанные органы в своей деятельности опираются на ряд «универсальных»
законов. Они организуют свою деятельность в соответствии с процессуальным законода-
тельством (УПК, ГК, АПК) и другими законами, касающимися их деятельности, в частно-
сти, Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти».

Подзаконные нормативные акты: постановления органов законодательной власти,
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные
акты.

Постановления органов законодательной власти: постановления Государственной
Думы и органов законодательной власти субъектов РФ. Государственная Дума Федерального
Собрания РФ может регламентировать отдельные вопросы деятельности правоохранитель-
ных органов, в частности, порядок прохождения службы, аттестации сотрудников и т. п.

Указы Президента РФ устанавливают структуру отдельных правоохранительных
органов, например, органов федеральной службы безопасности, а также регламентируют
вопросы функционирования отдельных подразделений.

Постановления Правительства РФ регламентируют работу правоохранительных
органов, подпадающих под его подчинение, в частности, органов внутренних дел, таможен-
ных органов, органов Минюста России и т. д. Так, Правительством РФ установлена струк-
тура криминальной полиции и полиции общественной безопасности.

Ведомственные нормативные акты занимают существенное место в деталь-
ной регламентации деятельности правоохранительных органов. Это различные приказы,
инструкции, правила и положения соответствующих министерств и ведомств. Данные акты
тщательно расписывают порядок функционирования правоохранительных органов в соот-
ветствии с Конституцией РФ и федеральными законами.

Межведомственные приказы и инструкции: Инструкция о порядке обращения с
вещественными доказательствами подписана руководителями МВД России, Генеральной
прокуратуры РФ и Минюста России.

Международные правовые акты: различные международные договоры, например, о
выдаче террористов и прочих преступников и т. д.
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Судебная власть в Российской Федерации

 
 

Понятие и признаки судебной власти
 

Судебная власть – это исключительные полномочия, предоставленные независимым
и обособленным государственным органам – судам – для самостоятельного разрешения пра-
вовых вопросов, отнесенных к их компетенции, а также основанная на законе реализация
этих полномочий путем конституционного, гражданского, уголовного, административного
и арбитражного судопроизводства.

Определение судебной власти как суда или системы судов также не является ошибкой.
Его надо рассматривать как дополнительную структурную характеристику понятия «судеб-
ная власть».

Ст. 10 Конституции РФ закрепляет положение, согласно которому государственная
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти
самостоятельны.

 
Признаки судебной власти

 
Первый признак. По Конституции РФ, судебная власть – это вид государственной

власти. Термин «власть» обозначает наличие полномочий и возможностей их реализации.
Слово «судебная» конкретизирует, кому принадлежат полномочия.

Второй признак: судебная власть принадлежит только судам.
Третий признак: исключительность судебной власти. Полномочия, предоставленные

судебной власти, не могут дублироваться никакими другими органами ни при каких обсто-
ятельствах.

К исключительным полномочиям судебной власти относятся: осуществление пра-
восудия; конституционный контроль; контроль за законностью и обоснованностью реше-
ний и действий государственных органов и должностных лиц в случае, если эти действия
обжалованы в судебном порядке; санкционирование следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, которые ущемляют конституционные права граждан; кон-
троль за законностью и обоснованностью арестов и задержаний, произведенных органами
предварительного расследования; разъяснение вопросов судебной практики; участие в фор-
мировании корпуса судей; и др.

Четвертый признак: судебная власть обладает такими свойствами, как независимость,
самостоятельность, обособленность.

– Независимость означает, что суд принимает решения самостоятельно, вне зависимо-
сти от чьей-либо воли. Судья подчиняется только закону, правосознанию и совести. Неза-
висимость – это не только право суда, но и его обязанность. Закон предусматривает целый
набор гарантий независимости судей – материальных, социальных, гарантий безопасности
и т. д.

– Самостоятельность судебной власти подразумевает самостоятельное принятие
решений судом без чьего бы то ни было санкционирования и утверждения.

– Обособленность судебной власти означает, что суды образуют автономную систему,
включающую не только суды (в узком смысле слова), но и другие подразделения, обеспе-
чивающие их жизнедеятельность. Однако обособленность судебной власти не означает ее



П.  Ю.  Петров.  «Правоохранительные органы»

12

изоляции. Судебная власть напрямую связана с властью законодательной, поскольку может
осуществляться и совершенствоваться только в рамках закона. Законодательная власть в
свою очередь определяет судебные процедуры, судейский статус и т. п. Исполнение реше-
ний невозможно без тесного сотрудничества судебной власти с властью исполнительной.

Пятый признак: особый процессуальный порядок деятельности судебных органов.
Свои полномочия суд осуществляет в порядке, который определен законом. Порядок судо-
производства регламентируется целым рядом процессуальных кодексов (УПК, АПК, ГПК,
КоАП).

Судопроизводство – специфическая деятельность органов судебной власти, которая
начинается в предусмотренных законом случаях и протекает в установленной процессуаль-
ной форме. Существует несколько видов судопроизводства – конституционное, администра-
тивное, гражданское, уголовное, арбитражное.

Шестой признак: подзаконность судебной власти. Несмотря на высокий статус, судеб-
ная власть не может действовать по собственным правилам.
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Суд как орган судебной власти

 
 

Признаки суда как органа судебной власти
 

Первый признак. Суд – это государственный орган. По Конституции РФ, судебная
власть принадлежит следующим органам: Конституционный Суд РФ; федеральные суды
общей юрисдикции, арбитражные суды. Перечисленные суды называются федеральными.
ФКЗ «О судебной системе РФ» говорит также о судах субъектов РФ: конституционные
(уставные) суды субъектов РФ и мировые судьи.

Второй признак. Особый порядок формирования судов. Комплектование судов кад-
рами осуществляется путем строгого отбора. Требования, предъявляемые к кандидату,
должны соответствовать как объективным характеристикам (возраст, гражданство), так и
субъективным (образование, морально-деловые качества, отсутствие судимости). Для того
чтобы стать судьей, недостаточно получить высшее юридическое образование. Необходимо
сдать квалификационный экзамен и получить согласие на занятие судейской должности от
квалификационной коллегии судей.

Третий признак. Особый порядок обеспечения независимости суда, который преду-
сматривает установление ответственности за давление на суд вплоть до уголовной; созда-
ние специализированных органов для обеспечения нормальной работы суда; защита жизни,
здоровья и имущества; высокое материальное и социальное обеспечение.

Четвертый признак. Особая процедура реализации своих полномочий с целью обеспе-
чить законное и обоснованное решение правовых вопросов, входящих в компетенцию суда.
Процедура реализации судом своих полномочий облекается в конкретную процессуаль-
ную форму, называемую судопроизводством. Существует конституционное, гражданское,
уголовное, арбитражное, административное судопроизводство. Каждое судопроизводство
регламентируется своим процессуальным кодексом: УПК, ГКП, КоАП, АПК. Конституци-
онное судопроизводство осуществляется в соответствии с требованиями ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде РФ».

Пятый признак. Осуществление полномочий в пределах компетенции, определенной
законом, т. е. юрисдикцией. Юрисдикция суда может распространяться на: а) администра-
тивно-территориальные образования (район, город, область); б) структурные образования
ВС РФ (военный округ, флот, гарнизон); в) судебный округ. Этот округ может совпадать, а
может и не совпадать с территориальными образованиями. Он может объединять несколько
административно-территориальных единиц. Юрисдикция по судебным округам присуща
арбитражным судам. Есть десять арбитражных округов, объединяющих несколько субъек-
тов; г) судебный участок. На территории судебного участка осуществляют свою деятель-
ность мировые судьи. Один судебный участок создается на 15–30 тыс. жителей.

Шестой признак. Осуществление судебной власти в определенном судебном составе.
Закон устанавливает, в каком составе должно быть рассмотрено то или иное дело – едино-
лично либо коллегиально. Отступление от требований закона – серьезное процессуальное
нарушение, влекущее за собой ничтожность всех принятых судом решений.
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Судебная система

 
Судебная система устанавливается Конституцией РФ (гл. 7) и ФКЗ «О судебной

системе РФ». Она включает в себя Конституционный Суд РФ и конституционные (устав-
ные) суды субъектов РФ, суды общей юрисдикции (в том числе военные суды), арбитраж-
ные суды.

Конституционный Суд РФ в соответствии со ст. 125 Конституции РФ решает
вопросы о соответствии законов, нормативных актов центральных и местных органов Кон-
ституции РФ, разрешает споры о компетенции между органами государственной власти раз-
личных уровней, дает толкование Конституции РФ.

Суды общей юрисдикции: Верховный Суд РФ; верховные суды республик в составе
РФ; краевые и областные суды; городские суды Москвы и Санкт-Петербурга; суды автоном-
ной области и автономных округов; районные суды. Эти суды рассматривают гражданские,
уголовные и административные дела как по существу, так и по кассационной и надзорной
инстанции.

Военные суды также относятся к судам общей юрисдикции. Они создаются по тер-
риториальному принципу по месту дислокации войск и флотов и осуществляют судебную
власть в войсках, органах и формированиях, где федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба. К ним относятся военные суды округов (флотов) и военные суды гарнизонов.
Военные суды в пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда первой и
второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.

Арбитражные суды: Высший Арбитражный Суд РФ; федеральные арбитражные
суды арбитражных округов; арбитражные апелляционные суды; арбитражные суды субъек-
тов РФ (республик, краев, областей). Основу деятельности арбитражных судов составляет
рассмотрение и разрешение хозяйственных споров.

Все суды принято группировать по звеньям и инстанциям.
Звенья судебной системы – суды, наделенные однородными полномочиями и имею-

щие единую структуру.
Суды общей юрисдикции состоят из четырех звеньев:
1) мировые судьи;
2) районные суды (основное звено);
3) краевые (областные) и приравненные к ним суды (среднее звено);
4) Верховный Суд РФ (высшее звено).
Суды второго звена (районные), несмотря на введение института мировых судей, по-

прежнему рассматривают большинство дел. Поэтому это звено и именуется основным.
Суды второго, третьего и четвертого звеньев полномочны проверять решения нижесто-

ящих судов. Поэтому их именуют вышестоящими. Суд первого звена не может быть выше-
стоящим.

Военные суды имеют трехзвенную систему:
1) военные суды гарнизонов;
2) военные суды округов (флотов);
3) Верховный Суд РФ (в его составе действует Военная коллегия).
Система арбитражных судов тоже состоит из четырех звеньев:
1) арбитражные суды республик, краев, областей и других субъектов РФ;
2) арбитражные апелляционные суды;
3) федеральные арбитражные окружные суды;
4) Высший Арбитражный Суд РФ.
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Суд первой инстанции – это суд, который уполномочен принимать решения по суще-
ству основных вопросов дела, например, для уголовного дела – вопросы о виновности или
невиновности лица и о применении или неприменении к нему наказания; для гражданского
– о доказанности или недоказанности иска и правовых последствиях иска.

В качестве суда первой инстанции может выступать любой суд, но суды первого звена
могут быть судами только первой инстанции.

Суд второй (апелляционной и кассационной) инстанции проверяет законность и
обоснованность приговоров и других судебных решений, не вступивших в законную силу.
Это может быть любой из судов второго, третьего, четвертого звена.

Суд третьей (надзорной) инстанции проверяет законность и обоснованность приго-
воров и других судебных решений, вступивших в законную силу.
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Основные принципы правосудия

 
 

Понятие и признаки правосудия
 

Правосудие – это деятельность специальных государственных органов – судов – по
рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных, административных и арбитражных
дел, осуществляемая в особом процессуальном порядке при неуклонном соблюдении тре-
бований закона.

Понятие правосудия у граждан ассоциируется с такими категориями, как справед-
ливость, объективность, обоснованность. Поэтому приведенное определение правосудия
можно уточнить следующим образом: правосудие – это деятельность судов по обоснован-
ному и справедливому рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных, арбитражных
и административных дел, осуществляемая в особом процессуальном порядке при неуклон-
ном соблюдении Конституции РФ и законов РФ.

Правосудие включает в себя два вида деятельности:
1) рассмотрение и разрешение в судебных заседаниях гражданских дел;
2) рассмотрение в судебных заседаниях уголовных дел и применение установленных

законом мер наказания к лицам, виновным в совершении преступления, либо оправдания
невиновных.

Наряду с судами общей юрисдикции были созданы арбитражные и конституционные
(уставные) суды, деятельность которых также связана с осуществлением правосудия. Арбит-
ражные суды осуществляют правосудие путем разрешения экономических споров и рас-
смотрения иных дел, отнесенных к их компетенции соответствующими законами.

К правосудию также можно отнести рассмотрение судами дел об административных
правонарушениях. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» (ст. 1)
говорит о том, что рассмотрение мировыми судьями административных дел является пра-
восудием. Деятельность Конституционного Суда РФ понятием правосудия не охватывается.

Признаки правосудия:
Первый признак. Правосудие осуществляется только судом (Конституция РФ, ст. 118).

Это особый вид государственной деятельности, которая составляет компетенцию специаль-
ного правоохранительного органа – суда.

Второй признак. Реализация правосудия в строго определенной процессуальной
форме, установленной законом (УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ).
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Принципы правосудия

 
Правосудие осуществляется, сообразуясь с определенными принципами. Иногда их

называют конституционными принципами правосудия, иногда – правовыми.
Принципы правосудия – это мировоззренческие идеи высокой степени общности,

определяющие должное и сущее в построении и деятельности органов правосудия.
Основные признаки:
Признак первый. Принципы – это мировоззренческие идеи. Идеи, с одной стороны,

носят объективный характер, диктуются объективными законами развития природы и обще-
ства; с другой – на их понимание, формулирование и законодательную интерпретацию
огромное внимание оказывает общество.

Признак второй. Принципы – это идеи относительно должного и сущего. В основе
принципа правосудия должен лежать идеальный вариант структуры или действия, состав-
ляющего правосудие, иными словами, – схема того, как оно должно быть устроено. Этой
схемой должны руководствоваться и законодатель при написании закона, и практик (судья).
Одновременно принцип должен нести в себе информацию о существе правосудия.

Признак третий. Принципы характеризуют организацию и деятельность судов. В
принцип заложена схема как идеального, так и реального (живого) процесса реализации
судебной власти.

Признак четвертый. Принципы правосудия должны проявляться и закрепляться в
праве. Только через закон принцип может материализоваться в форме конкретной деятель-
ности по осуществлению правосудия. Форма проявления и закрепления в законе может быть
различна:

1) закон может только называть принцип. Например, принцип законности часто назы-
вается в законодательных актах, а содержание его не раскрывается;

2) закон может раскрывать содержание принципа, но умалчивать его название. Напри-
мер, принцип презумпции невиновности (Конституция РФ, ст. 49).

Принципы правосудия находят закрепление в различных законодательных актах: Кон-
ституции РФ, ФКЗ «О судебной системе РФ», процессуальных кодексах. В подзаконных
нормативных актах принципы не закрепляются, поскольку указанные акты не обладают для
этого должной юридической силой.



П.  Ю.  Петров.  «Правоохранительные органы»

18

 
Система принципов правосудия

 
Каждый принцип характеризует отдельную грань правосудия, а в целом принципы пра-

восудия составляют систему.
Принципы системы правосудия:
– законности;
– осуществления правосудия только судом;
– независимости судей;
– осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом и судом;
– обеспечения права на судебную защиту;
– участия граждан в осуществлении правосудия;
– гласности правосудия (открытости судебного разбирательства);
– защиты законных интересов личности;
– состязательности и равноправия сторон при рассмотрении дела в суде;
– родного (национального) языка судопроизводства. Коротко охарактеризуем каждый

из них.
Принцип законности – универсальный принцип, который относится к любой сфере

правовой деятельности и означает, что при отправлении правосудия соблюдается верховен-
ство закона. Закон здесь обозначает все правовые акты, составляющие нормативную базу
деятельности правоохранительных органов. Иерархия этих актов должна соблюдаться. В
случае противоречия между законами применяется тот, который обладает большей юриди-
ческой силой.

Формула принципа законности такова: строгое и неуклонное соблюдение Конститу-
ции РФ, законов и иных нормативных актов юридическими лицами, должностными лицами
и гражданами. Для правосудия характерно именно соблюдение предписаний законов. Для
уголовного, гражданского и арбитражного процессов подход иной: разрешено лишь то, что
предписано законом («запрещено то, что не разрешено законом»).

Принцип осуществления правосудия только судом означает, что правосудие осуществ-
ляется только специальными государственными органами – судами. Никакие другие госу-
дарственные органы не вправе вершить правосудие.

Принцип осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом и судом.
Этот принцип установлен в ст. 19 Конституции РФ.

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств.

Равенство всех перед законом означает, что правосудие осуществляется на основе
одного для всех законодательства.

Принцип независимости судей означает, что судьи должны принимать решения только
на основе закона, своего внутреннего убеждения и совести. Судьи должны быть ограждены
от любого давления – как прямого, так и косвенного.

Закон устанавливает следующие средства обеспечения независимости судей: наличие
особой процедуры осуществления правосудия; запрет на вмешательство в деятельность суда
(вплоть до уголовной ответственности); особый порядок приостановления и прекращения
полномочий судьи; право судьи на отставку; неприкосновенность судьи; наличие органов
судейского сообщества (съезды, конференции); высокий материальный и социальный ста-
тус; защита жизни и здоровья судей и членов их семей; специальный порядок назначения
и несменяемость.
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Принцип обеспечения права на судебную защиту закреплен в ст. 46 Конституции РФ. В
соответствии с этой нормой каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав и
свобод. Согласно ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Суть этого принципа состоит в следующем:
1) правом на судебную защиту может воспользоваться каждый;
2) судебное обжалование допустимо в отношении всех действий (бездействия) и реше-

ний органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц, повлекших нарушение законных прав и свобод.

Признание права на судебную защиту принципом правосудия означает, что судебная
процедура в наибольшей степени гарантирует объективное и беспристрастное рассмотрение
дела, принятие законного и обоснованного решения.

Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. Согласно ст. 32 Конституции
РФ граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.
Формы подобного участия различны. В настоящее время граждане участвуют в осуществ-
лении правосудия как присяжные или арбитражные заседатели.

В качестве присяжных заседателей могут выступать граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 25 лет и не имеющие судимости. От присяжных заседателей не требу-
ется специальной подготовки, главные требования – бескорыстность и беспристрастность.

В отличие от присяжных заседателей арбитражные заседатели представляют собой
форму участия в суде специалистов. Арбитражными заседателями могут быть граждане,
достигшие 25 лет, с безупречной репутацией, имеющие высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в сфере экономической, финансовой, юридической, управленческой
или предпринимательской деятельности не менее пяти лет.

Принцип гласности (открытости) судебного разбирательства. Согласно Конститу-
ции РФ разбирательство дел во всех судах должно происходить открыто. Слушание дела в
закрытых судах допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Это принцип позволяет осуществлять социальный контроль за судебной властью.
Открытое рассмотрение судебных дел позволяет избежать злоупотреблений и халатности со
стороны судей.

Исключения из принципа гласности строго предусмотрены законом. УПК РФ (ст. 241)
допускает закрытое судебное разбирательство на основании определения или постановле-
ния суда в следующих случаях:

1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государ-
ственной или иной охраняемой федеральным законом тайны;

2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достиг-
шими возраста шестнадцати лет;

3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности
и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению све-
дений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведе-
ний, унижающих их честь и достоинство;

4) когда этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного раз-
бирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц.

Запись телефонных и иных переговоров, переписка, телеграфные, почтовые и иные
сообщения лиц могут быть оглашены в открытом судебном заседании только с их согласия.
В противном случае указанные материалы оглашаются и исследуются в закрытом судебном
заседании. Данные требования применяются и при исследовании материалов фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписей, киносъемки, носящих личный характер.
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Приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании. В случае рассмотре-
ния уголовного дела в закрытом судебном заседании на основании определения или поста-
новления суда могут оглашаться только вводная и резолютивная части приговора.

ГПК РФ (ст. 10) устанавливает исключения для гражданских дел. В закрытом судебном
разбирательстве рассматриваются дела, если их материалы содержат:

– сведения, разглашающие государственную тайну;
– сведения, разглашающие тайну усыновления (удочерения) ребенка;
– в случае удовлетворения ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на

необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, неприкос-
новенность частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых
способно помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение
указанных тайн или нарушение прав и законных интересов гражданина.

Принцип защиты законных интересов личности. Важнейшей составляющей указан-
ного принципа является презумпция невиновности. В соответствии со ст. 49 Конституции
РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина
не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда.

Согласно ст. 10 УПК РФ никто не может быть задержан по подозрению в совершении
преступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований, преду-
смотренных законом. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию
на срок более 48 часов.

Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно осво-
бодить всякого незаконно задержанного или лишенного свободы, или незаконно помещен-
ного в медицинский или психиатрический стационар, или содержащегося под стражей
свыше срока, предусмотренного УПК РФ.

Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под
стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления,
должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью.

Ст. 11 УПК РФ гласит: «Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять
подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответ-
чику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и
ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав».

Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также
должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмеще-
нию по основаниям и в порядке, установленным законом.

Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на осно-
вании судебного решения. Обыск и выемка в жилище могут производиться на основании
судебного решения (ст. 12 УПК РФ).

Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного
решения. Обыск, наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка
в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров могут произво-
диться только на основании судебного решения (ст. 13 УПК РФ).

Согласно ст. 16 УПК РФ подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на
защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) закон-
ного представителя. В отдельных случаях, указанных УПК РФ, подозреваемый и обвиняе-
мый могут пользоваться помощью защитника бесплатно.

Принцип состязательности и равноправия сторон в суде провозглашен Конституцией
РФ (ст. 123). Согласно ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется на основе
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состязательности сторон. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отде-
лены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же долж-
ностное лицо. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне
обвинения или защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их
процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Стороны обви-
нения и защиты равноправны перед судом.

Идея состязательности присуща также гражданскому процессу (ст. 12 ГПК) и арбит-
ражному процессу (ст. 6 ФКЗ «Об арбитражных судах РФ»).

Принцип национального (родного) языка судопроизводства. Судопроизводство ведется
на русском языке, а также на языках республик, входящих в Российскую Федерацию. В Вер-
ховном Суде РФ, военных судах производство по делам ведется на русском языке.
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Правовой статус судьи

 
 

Понятие правового статуса судьи
 

В соответствии с Конституцией РФ судебная власть в Российской Федерации принад-
лежит только судам в лице судей и привлекаемых в установленных законом случаях к осу-
ществлению правосудия представителей народа: присяжных и арбитражных заседателей.
Судьи являются единственными носителями судебной власти в Российской Федерации.

ФКЗ «О судебной системе РФ» установлено, что все судьи в России обладают единым
статусом и различаются между собой только полномочиями и компетенцией.

Требования к кандидатам на должность судьи:
1. Судьей может быть только гражданин Российской Федерации. Лица без российского

гражданства или имеющие двойное гражданство судьями быть не могут.
2. Кандидат на должность судьи должен иметь высшее юридическое образование,

полученное в высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию.
3. Судьей может быть только лицо, достигшее возраста 25 лет. Судьей Конституцион-

ного Суда РФ может быть гражданин, достигший возраста 40 лет; судьей Верховного Суда
РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ может быть гражданин, достигший возраста 35 лет;
судьей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) воен-
ного суда, федерального арбитражного суда округа может быть гражданин не моложе 30 лет.

4. Кандидат на должность судьи должен иметь определенный законом стаж работы по
юридической специальности. По общему правилу лицо, претендующее на должность судьи,
обязано проработать по юридической профессии не менее пяти лет. Гражданин, утвержда-
емый на должность судьи Конституционного Суда РФ, должен иметь стаж работы по юри-
дической профессии не менее 15 лет; судьи Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда РФ должны иметь стаж работы по юридической профессии не менее 10 лет; судьи
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения,
суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда,
федерального арбитражного суда округа – не менее семи лет.

Вопросы, касающиеся порядка определения стажа работы по юридической профессии
для кандидатов на должности судей федеральных судов, регулируются соответствующими
подзаконными нормативными правовыми актами.

5. Для подтверждения отсутствия у претендента заболеваний, препятствующих назна-
чению на должность судьи, проводится его предварительное медицинское освидетельство-
вание. Перечень заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи, утвер-
ждается решением Совета судей РФ на основании представления федерального органа
исполнительной власти в области здравоохранения.

6. Кандидат на должность судьи должен обладать высокими моральными и деловыми
качествами, не иметь судимостей. Кандидат на должность судьи Конституционного Суда РФ,
кроме того, должен обладать признанным авторитетом в области права, т. е. иметь ученое
звание, степень, научные труды и т. д.
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Порядок наделения судей полномочиями

 
 

Порядок отбора кандидатов на должность судьи
 

Отбор осуществляется на конкурсной основе. Председатель суда, в котором открылась
вакантная должность судьи, сообщает об этом в соответствующую квалификационную кол-
легию судей не позднее чем через десять дней после открытия вакансии. Квалификацион-
ная коллегия судей не позднее чем через десять дней после получения сообщения председа-
теля суда объявляет об открытии вакансии в средствах массовой информации с указанием
времени и места приема заявлений от претендентов на должность судьи, а также времени и
места рассмотрения поступивших заявлений.

Любой гражданин, достигший установленного законом «О статусе судей в РФ» воз-
раста, имеющий высшее юридическое образование, требуемый стаж работы по юридиче-
ской профессии и не имеющий заболеваний, препятствующих назначению на должность
судьи, вправе сдать квалификационный экзамен на должность судьи, обратившись для этого
в соответствующую экзаменационную комиссию с заявлением о сдаче квалификационного
экзамена.

Экзаменационные комиссии образуются и действуют в соответствии с ФЗ «О ста-
тусе судей в РФ» и «Об органах судейского сообщества в РФ», а также Положением об
экзаменационных комиссиях по приему квалификационного экзамена на должность судьи,
утвержденного Высшей квалификационной коллегией судей РФ 15.05.2002, и Положением
об экзаменационных комиссиях по приему экзамена на должность судьи суда общей юрис-
дикции, утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
31.05.1999 г. № 54.

Экзаменационные комиссии состоят при соответствующих квалификационных колле-
гиях судей и образуются из числа наиболее опытных судей.

После сдачи квалификационного экзамена гражданин, соответствующий требованиям
к претенденту на должность судьи, предъявляемым законом, вправе обратиться в соответ-
ствующую квалификационную коллегию судей с заявлением о рекомендации его на вакант-
ную должность судьи.

Квалификационная коллегия судей организует проверку достоверности поданных
претендентом документов и сведений. Коллегия вправе обратиться с требованием о про-
верке достоверности представленных ей документов и сведений в соответствующие органы,
которые обязаны сообщить о результатах проверки в установленный коллегией срок, но не
позднее чем через два месяца со дня поступления указанного требования.

По результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих на должность
судьи, итогов проверки достоверности документов и сведений, предоставленных претен-
дентами, и с учетом результатов квалификационного экзамена квалификационная коллегия
судей принимает решение о рекомендации одного из претендентов на должность судьи. Это
решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Решение квалификационной коллегии судей о рекомендации гражданина на должность
судьи направляется председателю соответствующего суда, который в случае согласия с ука-
занным решением вносит в установленном порядке представление о назначении рекомен-
дуемого лица на должность судьи. В случае несогласия с указанным решением председатель
суда возвращает его для повторного рассмотрения. Если при этом коллегия двумя третями
голосов членов коллегии подтверждает первоначальное решение, то председатель суда обя-
зан внести представление о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.
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Порядок наделения судей полномочиями

 
Судьи Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ назначаются Советом

Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ, которое вно-
сится с учетом мнения соответственно Председателя Верховного Суда РФ и Председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ.

Судьи федеральных арбитражных судов округов назначаются Президентом РФ по
представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ.

Судьи других федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов назнача-
ются Президентом РФ по представлению соответственно Председателя Верховного Суда РФ
и Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ.

Судьи военных судов назначаются Президентом РФ по представлению Председателя
Верховного Суда РФ.

Президент РФ в двухмесячный срок со дня получения необходимых материалов назна-
чает судей федеральных судов, а кандидатов в судьи Верховного Суда РФ и Высшего Арбит-
ражного Суда РФ представляет для назначения Совету Федерации Федерального Собрания
РФ либо отклоняет представленные кандидатуры, о чем сообщается председателю соответ-
ствующего суда.

Назначение кандидатов на должности судей производится только при наличии поло-
жительного заключения соответствующей квалификационной коллегии судей.

Судья, впервые избранный на должность, приносит в торжественной обстановке при-
сягу следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять
свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристраст-
ным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть».

Судьи Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ приносят присягу на
собраниях судей этих судов. Судьи других судов приносят присягу на съездах (конферен-
циях) либо на собраниях судей. Присяга приносится судьей перед Государственным фла-
гом РФ, а в соответствующих случаях также и перед государственным флагом республики
в составе РФ.

 
Срок полномочий судьи

 
Полномочия судей федеральных судов не ограничены определенным сроком, за исклю-

чением судей федеральных судов, назначенных на должность в первый раз сроком на три
года. Предельный возраст пребывания в должности судьи федерального суда составляет 70
лет.

Судья федерального суда, за исключением судей Конституционного Суда РФ, Верхов-
ного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, в первый раз назначается на должность
сроком на три года, по истечении которого он может быть назначен на ту же должность
без ограничения срока полномочий до достижения им предельного возраста пребывания в
должности судьи.

Мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, установленный зако-
ном соответствующего субъекта РФ, но не более чем на пять лет. При повторном и последу-
ющих назначениях (избрании) мировой судья назначается (избирается) на срок, устанавли-
ваемый законом соответствующего субъекта РФ, но не менее чем на пять лет.

Срок полномочий судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ устанавли-
вается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.
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Судья считается вступившим в должность с момента принесения им присяги, а при
вступлении в должность судьи лица, ранее приносившего присягу, – со дня его назначения
(избрания) на должность судьи. Судья, полномочия которого прекращены в связи с истече-
нием их срока или в связи с достижением предельного возраста, продолжает осуществлять
полномочия судьи до вступления в должность нового судьи или до окончания рассмотрения
дела, начатого с его участием.
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Приостановление и прекращение полномочий судьи

 
 

Приостановление полномочий судьи
 

Полномочия судьи приостанавливаются решением квалификационной коллегии судей
при наличии одного из следующих оснований:

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

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

3) участия судьи в предвыборной кампании в качестве кандидата в состав органа зако-
нодательной (представительной) власти РФ или органа законодательной (представительной)
власти субъекта РФ;

4) избрания судьи в состав органа законодательной (представительной) власти РФ или
органа законодательной (представительной) власти субъекта РФ.

Приостановление полномочий судьи, за исключением случая, когда ему в качестве
меры пресечения избрано заключение под стражу, не влечет за собой прекращения выплаты
судье, а если он признан безвестно отсутствующим, – его семье заработной платы или умень-
шения ее размера. Приостановление полномочий судьи, за исключением случая избрания
ему в качестве меры пресечения заключения под стражу, не влечет за собой снижения уровня
иных видов материального и социального обеспечения судьи и не лишает его гарантий
неприкосновенности.

Решение о возобновлении полномочий судьи принимает квалификационная коллегия
судей, приостановившая его полномочия.

 
Прекращение полномочий судьи

 
Основания для прекращения полномочий судьи:
– письменное заявление судьи об отставке;
– неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам осу-

ществлять полномочия судьи;
– письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с переходом на

другую работу или по иным причинам;
– достижение судьей предельного возраста пребывания в должности судьи или исте-

чение срока полномочий судьи, если они были ограничены определенным сроком;
– увольнение судьи военного суда с военной службы по достижении предельного воз-

раста пребывания на военной службе;
– прекращение гражданства Российской Федерации;
– занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи;
– вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи либо

судебного решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера;
– вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности судьи

либо о признании его недееспособным;
– смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умер-

шим;
– отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией суда.
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Отставка судьи

 
Отставкой судьи признается почетный уход или почетное удаление судьи с должно-

сти. За лицом, пребывающим в отставке, сохраняются звание судьи, гарантии личной непри-
косновенности и принадлежность к судейскому сообществу. Каждый судья имеет право на
отставку по собственному желанию, независимо от возраста.
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Гарантии независимости судей

 
Правовые гарантии независимости судьи обеспечиваются:
– предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия; запретом, под

угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществ-
лению правосудия;

– установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи;
– правом судьи на отставку;
– неприкосновенностью судьи;
– системой органов судейского сообщества;
– предоставлением судье за счет государства материального и социального обеспече-

ния, соответствующего его высокому статусу.
Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой государства.

Органы внутренних дел обязаны принять все необходимые меры к обеспечению безопас-
ности судьи, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если от судьи
поступит соответствующее заявление. Судья также имеет право на хранение и ношение слу-
жебного огнестрельного оружия, которое выдается ему органами внутренних дел по его
заявлению в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об
оружии» и постановлением Правительства РФ от 18.12.1997 № 1575 «О порядке выдачи
органами внутренних дел Российской Федерации служебного оружия судьям».

Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, материального и
социального обеспечения, предусмотренные федеральным законодательством, распростра-
няются на всех судей в Российской Федерации и не могут быть отменены и снижены иными
нормативными актами РФ и субъектов РФ.

 
Недопустимость вмешательства в деятельность судьи

 
Любое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия преследу-

ется по закону. Судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных
или находящихся в производстве дел, а также представлять их кому бы то ни было для озна-
комления иначе как в порядке, предусмотренном процессуальным законом.

 
Несменяемость судьи

 
Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд без

его согласия, и его полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как
по основаниям и в порядке, установленном федеральным законодательством.

 
Неприкосновенность судьи

 
Судья неприкосновенен, что включает в себя: неприкосновенность личности, непри-

косновенность занимаемых им жилых и служебных помещений, используемых им личных и
служебных транспортных средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного имуще-
ства, тайну переписки и иной корреспонденции (телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных, 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
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принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не
будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заве-
домо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.

Решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о привле-
чении его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу принимается Председателем
Следственного комитета при прокуратуре РФ на основании заключения судебной коллегии
в составе трех судей областного и приравненного к ним судам, либо в указанных в законе
случаях на основании заключения судебной коллегии в составе трех судей Верховного Суда
РФ о наличии в действиях судьи признаков преступления и с согласия соответствующей
квалификационной коллегии судей.

 
Материальное обеспечение судей

 
Заработная плата судьи (денежное содержание судьи военного суда) состоит из долж-

ностного оклада, а для военных судей – и оклада по воинскому званию, доплат за квали-
фикационный класс, выслугу лет и 50 %-ной доплаты к должностному окладу за особые
условия труда, которые не могут быть уменьшены. Законами и другими нормативными пра-
вовыми актами предусматриваются также иные выплаты судье. Размеры доплат за квали-
фикационные классы и выслугу лет судей устанавливаются федеральным законом. Размеры
должностных окладов судей устанавливаются в соответствии с их должностью в процент-
ном отношении к определяемому федеральным законом должностному окладу Председа-
теля Верховного Суда РФ и Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ и не могут быть
менее 50 % их оклада. Должностной оклад судьи не может быть менее 80 % должностного
оклада председателя соответствующего суда.

Судья, достигший возраста 60 лет (женщины – 55 лет), при стаже работы по юридиче-
ской профессии не менее 25 лет, в том числе не менее 10 лет работы судьей, вправе, уйдя в
отставку, получать ежемесячное пожизненное содержание в полном размере.

Судьям предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью 30
рабочих дней. Судья и члены его семьи имеют право на медицинское обслуживание, включая
обеспечение лекарствами, которое оплачивается из средств федерального бюджета.
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Органы судейского сообщества

 
Органы судейского сообщества формируются для выражения интересов судей как

носителей судебной власти (ст. 29 ФКЗ «О судебной системе РФ»).
Органы судейского сообщества РФ:
– Всероссийский съезд судей;
– конференции судей субъектов РФ;
– Совет судей РФ;
– советы судей субъектов РФ;
– общие собрания судей судов;
– Высшая квалификационная коллегия судей РФ;
– квалификационные коллегии судей субъектов РФ.
Основные задачи органов судейского сообщества:
– содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства;
– защита прав и законных интересов судей;
– участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятель-

ности;
– утверждение авторитета судебной власти;
– обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых кодексом судейской

этики.
Всероссийский съезд судей – высший орган судейского сообщества. Съезд правомо-

чен принимать решения по всем вопросам, относящимся к деятельности судейского сооб-
щества, за исключением тех, которые относятся к полномочиям квалификационных колле-
гий судей. Он также правомочен утверждать кодекс судейской этики и акты, регулирующие
деятельность судейского сообщества. Решения съезда принимаются простым большин-
ством голосов, если съездом не устанавливается иной порядок принятия решений. Делегаты
съезда избираются по нормам представительства, установленным федеральным законода-
тельством.

Съезд созывается один раз в четыре года Советом судей РФ. Внеочередной съезд дол-
жен быть созван, если решение об этом принято конференциями судей не менее чем в поло-
вине субъектов РФ. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие
более половины избранных делегатов. Председательствует на съезде председатель Совета
судей РФ.

Конференции судей субъектов РФ представляют судей верховных судов республик,
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и
судов автономных округов, арбитражных судов субъектов РФ, конституционных (уставных)
судов субъектов РФ, а также мировых судей, судей районных судов и гарнизонных военных
судов, действующих на территориях соответствующих субъектов РФ.

Конференции судей правомочны принимать решения по всем вопросам, относящимся
к деятельности судейского сообщества в субъектах РФ, за исключением тех, которые отно-
сятся к полномочиям квалификационных коллегий судей. Конференции также правомочны
утверждать акты, регулирующие деятельность органов судейского сообщества в субъектах
РФ. Решения конференций судей принимаются простым большинством голосов, если кон-
ференциями не устанавливается иной порядок принятия решений.

Конференции судей созываются советом судей соответствующего субъекта РФ по мере
необходимости, но не реже одного раза в два года. Порядок избрания делегатов на первую
после вступления в силу ФЗ «Об органах судейского сообщества в РФ» конференцию судей и
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нормы их представительства от соответствующих судов утверждаются советом судей соот-
ветствующего субъекта РФ, на последующие конференции судей – конференцией судей.

Квалификационные коллегии судей формируются из числа судей федеральных судов,
судей судов субъектов РФ, представителей общественности, представителей Президента
РФ.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ формируется в количестве 29 членов
коллегии. Судьи в состав Высшей квалификационной коллегии судей РФ избираются тай-
ным голосованием на Всероссийском съезде судей делегатами от соответствующих судов
из своего состава на раздельных собраниях. Избранными считаются судьи, получившие на
этих собраниях наибольшее количество голосов делегатов, принявших участие в голосова-
нии, при условии, что в нем участвовало более половины делегатов съезда от соответству-
ющих судов.

Избрание судей в состав Высшей квалификационной коллегии судей РФ вместо
выбывших в период между съездами производится Советом судей РФ.

Квалификационная коллегия судей субъекта РФ формируется по нормам представи-
тельства, установленным федеральным законодательством. Судьи в состав квалификацион-
ной коллегии судей субъекта РФ избираются тайным голосованием на конференции судей
в порядке, определяемом этой конференцией. Избрание судей в состав квалификационной
коллегии судей субъекта РФ вместо выбывших в период между конференциями произво-
дится советом судей субъекта РФ.

Представители общественности в квалификационной коллегии судей субъекта РФ
назначаются законодательным (представительным) органом государственной власти субъ-
екта РФ в порядке, определяемом законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
екта РФ.

Представитель Президента РФ в квалификационной коллегии судей субъекта РФ
назначается Президентом РФ.

Членами квалификационных коллегий судей не могут быть председатели судов и их
заместители. Судья не может быть избран одновременно в совет судей и квалификационную
коллегию судей одного уровня, а также не может быть членом квалификационных коллегий
судей разных уровней. Член квалификационной коллегии судей не может быть избран на
должность председателя или заместителя председателя квалификационной коллегии судей
более двух раз подряд.

Полномочия члена квалификационной коллегии судей из числа судей могут быть
досрочно прекращены либо по его инициативе, либо в случае совершения им дисциплинар-
ного проступка, либо в случае его отсутствия на заседаниях квалификационной коллегии
судей в течение четырех месяцев без уважительных причин. Решение о досрочном прекра-
щении полномочий членов квалификационной коллегии судей из числа судей принимается
съездом (конференцией) судей, а в период между съездами (конференциями) судей – соот-
ветствующим советом судей.

Представителями общественности, представителями Президента РФ в квалификаци-
онных коллегиях судей могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет,
имеющие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не
замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной
или муниципальной службы, не являющиеся адвокатами.
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