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Предисловие 

Дисциплина «Правоохранительные органы» имеет ком-

плексный характер и предназначена для изучения организации 

и основных направлений деятельности государственных орга-

нов и негосударственных организаций, осуществляющих право-

охранительную деятельность. Ввиду того, что понятия «право-

охранительная деятельность», «правоохранительный орган» 

нормативно не закреплены, в юридической науке выражены раз-

личные точки зрения о сущности и содержании этих терминов,  

а общепринятого перечня правоохранительных органов не суще-

ствует. Авторское видение вопросов учебного пособия основано 

на положениях Конституции Российской Федерации, нормах фе-

деральных законов, иных нормативных правовых актов.  

Содержание учебной дисциплины «Правоохранительные ор-

ганы» тесно взаимосвязано с такими общеправовыми дисципли-

нами, как «Теория государства и права», «История государства  

и права», «Конституционное право Российской Федерации». 

Наряду с этим она является вводным курсом, предшествующим 

изучению таких дисциплин, как «Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)», «Прокурорский надзор», «Граж-

данский процесс», «Оперативно-разыскная деятельность орга-

нов внутренних дел», «Административная деятельность органов 

внутренних дел» и др. Именно поэтому изучение дисциплины 

«Правоохранительные органы» предполагается на первоначаль-

ном этапе обучения, что позволяет курсантам, слушателям, сту-

дентам лучше подготовиться к восприятию последующих учеб-

ных курсов.  

Цель дисциплины «Правоохранительные органы» – подго-

товить курсантов, слушателей, студентов к постепенному, бо-

лее глубокому усвоению других юридических дисциплин, обес-

печить усвоение исходных сведений о правоохранительных 



9 

органах, об их понятии, системе, структуре и полномочиях, ос-

новных направлениях (функциях) правоохранительной деятель-

ности. 

Достижение поставленной цели осуществляется посред-

ством решения следующих задач:  

 обеспечить овладение знаниями о понятии, системе 

и структуре правоохранительных органов, принципах их орга-

низации и деятельности, основных полномочиях;  

 уяснить содержание и основные направления (функции) 

правоохранительной деятельности, ее целей, социального значе-

ния и правовых основ;  

 воспитать нетерпимость к любому нарушению закона  

в профессиональной деятельности, бережное отношение к чести 

и достоинству гражданина, ответственность за судьбы людей 

и порученное дело. 

Решение указанных задач невозможно лишь на основе изу-

чения учебников и иной учебно-методической литературы. 

Требуется обращение к широкому кругу нормативных право-

вых актов, регламентирующих организацию и деятельность 

правоохранительных органов. Это тем более необходимо, по-

скольку в нормативные правовые акты всех уровней постоянно 

вносятся коррективы и ни одно учебное пособие, даже самых 

последних годов издания, не может в полной мере отразить ак-

туальное состояние государственных органов и негосудар-

ственных организаций, действующих в правоохранительной 

сфере.  

Содержание учебного пособия построено в соответствии 

с рабочей программой учебной дисциплины «Правоохранитель-

ные органы» и включает девять тем, последовательно раскрыва-

ющих организацию и основные направления деятельности пра-

воохранительных органов. Кроме того, для облегчения освоения 

учебного материала в содержание каждой темы включен список 

нормативных правовых актов и вопросы для самоконтроля, а в 
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конце пособия приведена учебная литература, которая поможет 

качественно закрепить и расширить приобретенные знания.  

Учебное пособие рекомендовано также для преподавателей 

юридических образовательных организаций и содержит матери-

алы для подготовки к занятиям, схематический материал может 

быть использован для наглядного представления сведений обу-

чаемым. 

Материал учебного пособия основан на действующем зако-

нодательстве, иных нормативных правовых актах по состоянию 

на 1 февраля 2022 г. 

В связи с принятием Федерального закона от 24 марта 

2021 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессу-

альный кодекс Российской Федерации» и Федерального закона 

«О службе в органах принудительного исполнения Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в текст учебного пособия внесены 

изменения, касающиеся перечня органов дознания и дознавате-

лей. Кроме того, внесены изменения в материалы, раскрываю-

щие структуру органов внутренних дел, в соответствии с изме-

нениями норм права.  
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Тема 1 

Предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». Правовые 

основы организации и деятельности 

правоохранительных органов 

Вопросы темы 

1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные 

органы».  

2. Основные направления (функции) правоохранительной 

деятельности.  

3. Система государственных органов и негосударственных 

организаций, осуществляющих правоохранительную деятель-

ность. 

4. Правовые основы организации и деятельности правоохра-

нительных органов. 

1.1. Предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

Предметом учебной дисциплины «Правоохранительные ор-

ганы» выступают основы организации, основные направления и 

задачи деятельности правоохранительных органов как важней-

шей составной части государственного механизма.  

Предмет изучения дисциплины «Правоохранительные ор-

ганы» имеет сложный, комплексный характер. Российская Феде-

рация относится к государствам с весьма мощным аппаратом, 

который обеспечивает реализацию различных внутренних и 

внешних государственных функций, тем самым указывая на по-

стоянную связь правоохранительных органов между собой и 

иными органами государства.  
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Предмет дисциплины «Правоохранительные органы» опре-

деляет ее содержание и систему, включая вопросы, относящиеся 

к устройству и функционированию правоохранительных орга-

нов. Эти проблемы рассматриваются в определенной системе, 

обеспечивающей последовательное и логически выдержанное 

изучение этой дисциплины.  

Система учебной дисциплины «Правоохранительные ор-

ганы» включает восемь разделов. Условно их можно разделить 

на Общую и Особенную (специальную) часть. В Общей части 

изучаются основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы», дается общая характеристика 

и классификация нормативных правовых актов о правоохрани-

тельных органах, анализируется понятие судебной власти, ее 

признаки и полномочия. Особенная (специальная) часть учебной 

дисциплины посвящена организации, компетенции и основным 

направлениям деятельности правоохранительных органов, пра-

вовому статусу сотрудников правоохранительных органов. 

Для учебной дисциплины «Правоохранительные органы» 

ключевым является понятие «правоохранительная деятель-

ность», содержание которого в нормативных правовых актах 

не сформулировано.  

В правовой доктрине правоохранительную деятельность 

обычно определяют как государственную деятельность, кото-

рая осуществляется с целью охраны права специально уполно-

моченными органами путем применения юридических мер воз-

действия в строгом соответствии с законом и при неуклонном 

соблюдении установленного им порядка1. 

Понятие правоохранительной деятельности возможно трак-

товать шире: «правоохранительная деятельность – это преду-

смотренная действующим законодательством государственная 

                                                 
1 Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. 9-е изд. М., 

2009. С. 5; Судоустройство и правоохранительные органы : учебник / под ред. 

Л. В. Головко. М. : Городец, 2020. С. 18. 
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или санкционированная государством деятельность, направлен-

ная на охрану и защиту прав граждан, юридических лиц и госу-

дарства и обеспечения выполнения ими своих обязанностей, осу-

ществляемая, как правило, в определенном процессуальном 

порядке специально уполномоченными на то лицами и связанная 

с применением законных мер государственного принуждения»1. 

Под правоохранительной деятельностью стоит понимать, в 

том числе, урегулированную правом деятельность управомочен-

ных государственных органов по принудительному обеспече-

нию правового порядка на основе соблюдения баланса интере-

сов личности, общества и государства2. 

Правоохранительная деятельность как один из видов госу-

дарственной деятельности имеет отличительные признаки, цели 

и задачи (рис. 1.1)3. 

Охрана права может рассматриваться в двух аспектах. Так, 

под правом понимается совокупность наиболее важных правил 

поведения, которые установлены государством и охраняются от 

нарушений специальными мерами воздействия. С другой сто-

роны, существует и такая категория, как права человека, которые 

представляют собой возможности личности поступать по своему 

усмотрению во всех случаях, когда отсутствует прямой законо-

дательный запрет.  

                                                 
1 Правоохранительные органы России : учебник для бакалавров / под общ. 

ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2014. 

С. 24. 
2 Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. М. : Юнити-

Дана : Закон и право, 2013. С. 14.  
3 Далее будет использоваться нумерационный указатель, где первая  

цифра – номер темы по порядку, а вторая – порядковый номер рисунка внутри 

темы (рис. 1.2, рис. 1.3 и т. д.). 
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Рис. 1.1. Признаки правоохранительной деятельности 
 

Тем самым охрана права в Российской Федерации происхо-

дит по двум направлениям – охрана прав личности и охрана за-

крепленных в законе правовых предписаний. При этом первое 

направление является приоритетным, а второе имеет ценность 

и значение тогда, когда этим не нарушаются права и свободы че-

ловека и гражданина. 

Реализация правоохранительной деятельности возлагается, 

прежде всего, на специально уполномоченные государственные 

органы, комплектуемые соответствующим образом подготов-

ленными служащими, по большей части юристами, а также спе-

циалистами, обладающими познаниями в других областях. Ор-

ганизация и деятельность таких государственных органов 

детально и всесторонне регламентируются в законодательном 

порядке, в том числе путем установления особых процедурных 

(процессуальных) правил для решения наиболее ответственных 

вопросов, что позволяет обеспечить оперативность, обоснован-

ность, законность и справедливость принимаемых названными 

органами решений о применении юридических мер воздействия, 

Осуществляется с целью охраны права

Возлагается на специально уполномоченные государственные органы 
и некоторые негосударственные организации

Реализуется в установленном законом порядке с соблюдением 
определенных процедур

Осуществляется с помощью юридических мер воздействия

Применяемые юридические меры воздействия должны строго 
соответствовать закону
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направленных на охрану права от уже допущенных или предпо-

лагаемых нарушений. 

По своему содержанию правоохранительная деятельность 

является многоплановой. Она проявляется в относительном раз-

нообразии конкретных направлений или функций, из которых 

она слагается, в том числе и, например, оказание юридической 

помощи и защита по уголовным делам, охрана правопорядка 

и общественной безопасности. Осуществление некоторых функ-

ций делегировано негосударственным организациям, такими как 

адвокатура, нотариат, частные детективные и охранные пред-

приятия. Указанные негосударственные организации и учрежде-

ния участвуют в выполнении задач правоохранительной дея-

тельности, не являясь государственными органами. 

Само наименование правоохранительного органа, а также 

его структура закреплены в действующем законодательстве (как 

правило, на уровне федеральных законов). Кроме того, в законе 

или иных нормативных правовых актах закрепляются основные 

направления его деятельности, а также конкретные полномочия, 

которые тот либо иной орган вправе применять непосредственно 

или через своих должностных лиц. 

Правоохранительная деятельность реализуется в установ-

ленном законом порядке с соблюдением определенных проце-

дур. Во всяком случае, для принятия решения о применении или 

неприменении юридических мер воздействия предусматрива-

ются устанавливаемые законом конкретные правила, подлежа-

щие обязательному исполнению. Их нарушение может повлечь 

за собой признание решения незаконным и недействительным, 

а также иные негативные последствия. 

Правоохранительная деятельность может осуществляться 

не любым способом, а лишь с помощью применения юридиче-

ских мер воздействия. К ним принято относить меры государ-

ственного принуждения, пресечения, наказания и взыскания, ре-

гламентируемые законом. Например, если совершено 
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преступление, то может быть назначено наказание, установлен-

ное уголовным законодательством, или иная мера воздействия, 

допускаемая по действующему закону. Среди мер юридического 

воздействия важное место отводится мерам предупреждения 

противоправных действий, их профилактике, возможным лишь 

в установленных законом пределах. 

Существенным признаком правоохранительной деятельно-

сти является то, что применяемые в ходе ее осуществления юри-

дические меры воздействия должны строго соответствовать 

предписаниям закона. Только закон может служить основанием 

применения конкретной меры воздействия и четко определять ее 

содержание. Орган, применяющий такое воздействие, обязан 

пунктуально выполнять соответствующие предписания. Напри-

мер, приговор суда, назначающий уголовное наказание, осво-

бождающий от него или оправдывающий подсудимого, может 

быть постановлен только после проведенного судебного разби-

рательства и всестороннего обсуждения судом всех вопросов, 

конкретно обозначенных уголовно-процессуальным законом. 

Целью правоохранительной деятельности является 

охрана права от любых проявлений противоправности, что зна-

чительно шире, чем борьба с преступностью или нарушениями 

общественного порядка. 

Задачи правоохранительной деятельности следует разде-

лить на общие, свойственные всем ее направлениям (рис. 1.2), 

и специальные, стоящие перед отдельными направлениями 

правоохранительной деятельности и, соответственно, перед 

конкретными правоохранительными органами (судами, проку-

ратурой, органами внутренних дел и др.). 
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Рис. 1.2. Общие задачи правоохранительной деятельности 

1.2. Основные направления (функции) 

правоохранительной деятельности 

Направления (функции) правоохранительной деятельности 

разнообразны и служат охране прав и законных интересов лич-

ности, общества, государства от противоправных посягательств.  

Основными направлениями (функциями) правоохрани-

тельной деятельности являются конституционный контроль, 

правосудие, прокурорский надзор, выявление и расследование 

преступлений, охрана общественного порядка и обеспечение 

безопасности, оказание юридической помощи и защита по уго-

ловным делам (рис. 1.3). 

Существуют и иные направления (функции) правоохрани-

тельной деятельности: организационное обеспечение деятельно-

сти судов; исполнение судебных решений; правоохранительная 

деятельность негосударственных организаций (частная детек-

тивная и охранная деятельность). 

Хотя каждое из указанных направлений (функций) право-

охранительной деятельности предназначено для достижения 

конкретных результатов (раскрытие и расследование преступле-

ния, рассмотрение и разрешение уголовного дела, исполнение 

приговора суда и т. д.), все вместе они служат достижению об-

щей цели правоохранительной деятельности. Именно поэтому 

все направления (функции) правоохранительной деятельности 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

 

Охрана прав и законных 
интересов граждан, 

государственных
и общественных 

организаций, интересов 
государства

Борьба
с преступностью

и иными 
правонарушениями

Обеспечение 
законности

и правопорядка
в обществе
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Рис. 1.3. Основные направления (функции) 

правоохранительной деятельности 
 

Особое место в системе направлений (функций) право-

охранительной деятельности занимают конституционный кон-

троль и правосудие, поскольку они являются наивысшей ступе-

нью отстаивания прав и законных интересов всех субъектов 

общественных отношений. Конституционный контроль служит 

обеспечению претворения в жизнь конституционных предписа-

ний: защиты основ конституционного строя, основных прав 

и свобод человека и гражданина, верховенства и прямого дей-

ствия Конституции Российской Федерации на всей территории 

Российской Федерации. В ходе реализации правосудия судами 

разрешаются по существу подведомственные судам дела – таким 

образом охраняются права и законные интересы человека 

и гражданина, интересы общества и государства. Все остальные 

Конституционный контроль

Правосудие

Прокурорский надзор

Выявление и расследование преступлений

Охрана общественного порядка
и обеспечение безопасности

Оказание юридической помощи
и защита по уголовным делам
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правоохранительные органы либо осуществляют свою деятель-

ность до суда и для суда, либо имеют возможность использовать 

правосудие, а в определенных случаях и конституционный кон-

троль как одно из последних, наиболее действенных средств вос-

становления нарушенных прав (свобод и т. п.).  

Во многих случаях можно проследить прямую зависимость 

между направлением (функцией) правоохранительной деятель-

ности и тем правоохранительным органом, который эту функ-

цию реализует. Например, функцию конституционного кон-

троля осуществляет Конституционный Суд Российской 

Федерации, функцию прокурорского надзора – органы прокура-

туры. 

Одну и ту же функцию могут реализовывать несколько пра-

воохранительных органов. Например, функцию выявления и 

расследования преступлений осуществляют Следственный ко-

митет Российской Федерации, органы федеральной службы без-

опасности, органы внутренних дел и многие другие. В остальных 

случаях, наоборот, один правоохранительный орган является но-

сителем нескольких функций. Так, органы внутренних дел, по-

мимо выявления и расследования преступлений, осуществляют 

и функцию охраны общественного порядка и обеспечения без-

опасности.  

Таким образом, охрану прав и законных интересов граждан, 

государственных и общественных организаций, интересов госу-

дарства осуществляет в пределах своей компетенции каждый 

правоохранительный орган. 
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1.3. Система государственных органов 

и негосударственных организаций, 

осуществляющих правоохранительную 

деятельность 

Как и понятие правоохранительной деятельности, понятие 

и перечень правоохранительных органов нормативно не закреп-

лен. 

В юридической литературе имеются разные подходы к опре-

делению правоохранительных органов.  

Так, под правоохранительными органами понимают специ-

альные 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 пра-

вом применения уголовного закона и обязанностью соблюдения 

определенной процессуальной формы1. 

Другие авторы в понятие правоохранительных органов, по-

мимо государственных органов, включают негосударственные 

организации (адвокатуру и др.)2. 

Наряду с широкой трактовкой данного понятия, есть и «уз-

кий» подход, согласно которому правоохранительные органы 

сводятся исключительно к силовым структурам, имеющим свои, 

только им свойственные задачи и наделенным соответствую-

щими властными полномочиями3. 

Правоохранительными органами следует считать госу-

дарственные органы и негосударственные организации, которые 

осуществляют правоохранительную деятельность в целях 

охраны прав и законных интересов граждан, а также общества 

                                                 
1 Правоохранительные органы : учебник и практикум для вузов / 

М. П. Поляков [и др.] ; под общ. ред. М. П. Полякова. М. : Юрайт, 2020. С. 29. 
2 См., например: Правоохранительные органы / под ред. Н. А. Петухова, 

Г. И. Загорского. М., 2005. С. 15–16. 
3 Судоустройство и правоохранительные органы : учебник для бакалав-

ров / отв. ред. Ю. К. Орлов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2018. С. 12. 
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и государства от противоправных посягательств и иных наруше-

ний закона. 

Можно выделить несколько признаков правоохранитель-

ного органа (рис. 1.4). 

 

 
Рис. 1.4. Признаки правоохранительного органа 

 

1. Правоохранительная деятельность возлагается государ-

ством на специально уполномоченные законом государственные 

органы или негосударственные организации. Общим признаком, 

позволяющим относить государственные органы и негосудар-

ственные организации к правоохранительным органам, является 

основная цель их деятельности – охрана права.  

Государственные органы (суды, органы прокуратуры, ор-

ганы внутренних дел) учреждаются, наделяются правоохрани-

тельными функциями и финансируются государством, осу-

ществляют правоохранительную деятельность от имени 

государства и действуют в целях охраны как интересов общества 

Специально уполномоченный 
законом государственный орган 

или негосударственная 
организация, для которых 

правоохранительная функция 
является основным содержанием 

их деятельности

Осуществляют свою 
деятельность не произвольно,         

а с соблюдением установленных 
законом правил и процедур

Государственные 
правоохранительные органы 

могут применять меры 
государственного принуждения 

к лицам, совершивим
нарушение закона

Принятые государственным 
правоохранительным органом 

законные и обоснованные 
решения подлежат 

обязательному исполнению 
всеми должностными лицами

и граждананми
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в целом, так и прав граждан. Государство определяет требования 

к кадровому составу таких органов, занимается подбором и обу-

чением их сотрудников. 

Для некоторых государственных органов осуществление 

правоохранительной деятельности – основной вид деятельности 

(органы внутренних дел и др.). Но есть органы и должностные 

лица, уполномоченные выполнять отдельные элементы право-

охранительной деятельности (например, капитаны морских 

и речных судов, находящихся в дальнем плавании, имеют право 

возбудить уголовное дело и выполнить по нему неотложные 

следственные действия). Поэтому при определении перечня пра-

воохранительных органов следует учитывать, является ли для 

данных органов правоохранительная деятельность основной или 

она выполняется эпизодически. 

Негосударственные организации (к примеру, адвокатура, 

нотариат) относятся к числу правоохранительных органов 

условно и не входят в структуру государственных органов, од-

нако, будучи независимыми, отстаивают права и законные инте-

ресы граждан и других лиц и таким образом участвуют в право-

охранительной деятельности. Создание и деятельность 

негосударственных правоохранительных организаций определя-

ются законом и внутренними нормативными правовыми актами 

этих организации. Негосударственные правоохранительные ор-

ганизации государством, как правило, не финансируются. Него-

сударственные правоохранительные организации комплекту-

ются специалистами, отвечающими определенным требованиям 

и имеющим юридическое образование.  

2. Правоохранительные органы осуществляют свою дея-

тельность не произвольно, а с соблюдением установленных за-

коном правил и процедур. Эта деятельность регулируется спе-

циальными законами, например федеральными законами  

«О полиции», «О прокуратуре Российской Федерации», «О 
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Федеральной службе безопасности», «О нотариате», «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции» и др. 

3. Государственные правоохранительные органы могут при-

менять меры государственного принуждения к лицам, совершив-

шим нарушение закона. Сам перечень таких государственных 

органов, основания, условия и виды мер принуждения, порядок 

их избрания и применения определяется законом. 

4. Принятые государственным правоохранительным орга-

ном законные и обоснованные решения подлежат обязательному 

исполнению всеми должностными лицами и гражданами. Этот 

признак придает властный, публичный характер правоохрани-

тельной деятельности государственных правоохранительных ор-

ганов. Этому способствует, в частности, осуществление полно-

мочий государственных правоохранительных органов в строго 

определенной процессуальной форме. Так, суды осуществляют 

правосудие в порядке уголовного, гражданского, арбитражного, 

конституционного, административного судопроизводства. 

Систему правоохранительных органов составляют госу-

дарственные органы (суды, органы юстиции, органы прокура-

туры, органы внутренних дел, органы федеральной службы без-

опасности и др.) и негосударственные организации (адвокатура, 

нотариат и др.), осуществляющие правоохранительную дея-

тельность (рис. 1.5). 

Правоохранительные органы при выполнении стоящих пе-

ред ними общих задач тесно взаимодействуют между собой 

и с другими государственными органами и негосударственными 

организациями.  

Под таким взаимодействием можно понимать основанную 

на законах и подзаконных актах, согласованную по целям, месту 

и времени деятельность исполнителей по совместному решению 

поставленных задач путем оптимального сочетания присущих им 

методов и средств. 
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Рис. 1.5. Виды правоохранительных органов 

 

Формы взаимодействия правоохранительных органов 

между собой и с другими органами и организациями можно раз-

делить на две группы: 

1) взаимодействие в форме непосредственно совместной де-

ятельности (например, совместное несение службы по охране 

общественного порядка при проведении культурно-массовых 

мероприятий всеми подразделениями органов внутренних дел, 

совместное проведение специальных мероприятий сотрудниками 

органов внутренних дел и другими правоохранительными орга-

нами по задержанию лиц, совершивших преступления, и т. д.); 

2) взаимодействие в форме информационного обмена. 

Судебные органы 

Органы юстиции

Органы прокуратуры

Органы безопасности

Органы, осуществляющие оперативно-разыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие

Органы внутренних дел

Налоговая служба и таможенные органы

Адвокатура

Нотариат

Частные детективные и охранные предприятия
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1.4. Правовые основы организации и деятельности 

правоохранительных органов 

Организация и деятельность правоохранительных органов 

регламентированы в большом числе законодательных и иных 

нормативных правовых актов. Это объясняется тем, что пра-

воохранительную деятельность осуществляет значительное 

число государственных органов и негосударственных организа-

ций. Поскольку их деятельность связана с охраной права, каса-

ется прав и законных интересов граждан, сопряжена с возмож-

ностью применения государственного принуждения, требуется 

тщательная правовая регламентация построения этих органов, 

их полномочий и полномочий работающих в них должностных 

лиц. Вот почему организацию и деятельность каждого право-

охранительного органа регулирует несколько нормативных пра-

вовых актов. 

Традиционно все нормативные правовые акты, регламенти-

рующие организацию и деятельность правоохранительных орга-

нов, можно классифицировать по нескольким основаниям: 

по юридическому содержанию (предмету) и по юридической 

силе. 

Если взять за основу юридическое содержание норматив-

ных правовых актов о правоохранительных органах (основных, 

не всех), то их можно разделить на семь групп (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Классификация нормативных правовых актов 

о правоохранительных органах по их содержанию 
 

1. Акты общего характера – акты, которые по своему содер-

жанию имеют непосредственное значение для определения сути 

и направленности всех правоохранительных функций и устрой-

ства соответствующих органов:  

 Конституция Российской Федерации. Она обладает выс-

шей юридической силой и носит общий универсальный харак-

тер, имеет прямое действие на всей территории Российской Фе-

дерации. Конституция Российской Федерации, устанавливая 

основы государственного строя, закрепляет самостоятельность 

судебной власти, ее основы, определяет построение судебной 

системы, основные принципы, касающиеся вопросов организа-

Общего характера

О судебной власти, правосудии и судах

Об органах, исполняющих судебные решения

Об органах прокуратуры

Об органах, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие

Об органах охраны правопорядка и обеспечения безопасности

Об органах оказания юридической помощи и защиты
по уголовным делам
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ции судоустройства и осуществления правосудия, другие во-

просы, касающиеся отдельных сторон деятельности правоохра-

нительных органов (ст.ст. 2, 15, 19, 22, 24, 29, 48, 49, 122 и др.); 

 Международные правовые акты, регламентирующие 

стандарты в области юстиции, положения о правах и свободах 

человека и гражданина, вовлеченного в сферу деятельности 

правоохранительных органов, и т. д. В соответствии с ч. 4 ст. 15 

Конституции Российской Федерации общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права и международные дого-

воры Российской Федерации являются составной частью ее пра-

вовой системы. 

К числу таких актов следует отнести Всеобщую деклара-

цию прав человека, Международный пакт о гражданских и поли-

тических правах, Европейскую конвенцию прав и свобод чело-

века и гражданина и др. 

2. Акты о судебной власти, правосудии и судах определяют 

структуру судебной власти, основные принципы ее организа-

ции и деятельности, задачи и компетенцию судебных органов 

в Российской Федерации, деятельность органов судейского со-

общества, правовой статус судей и т. д. 

К данной группе актов относятся Федеральный конституци-

онный закон «О судебной системе Российской Федерации», Фе-

деральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации», Федеральный конституционный за-

кон «О Верховном Суде Российской Федерации», Федеральный 

закон «О мировых судьях в Российской Федерации», Закон Рос-

сийской Федерации «О статусе судей в Российской Федера-

ции», Федеральный конституционный закон «О военных судах 

Российской Федерации», Федеральный конституционный закон 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации», Федераль-

ный закон «Об органах судейского сообщества в Российской Фе-

дерации» и др. 
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3. В числе актов об органах, исполняющих судебные реше-

ния, можно назвать Федеральный закон «Об органах принуди-

тельного исполнения Российской Федерации», Положение 

о Министерстве юстиции Российской Федерации, Положение 

о Федеральной службе исполнения наказаний, Положение 

о Федеральной службе судебных приставов и др. 

4. Акты, регламентирующие деятельность органов прокура-

туры, детализируют понятие и содержание прокурорского 

надзора и иных направлений деятельности прокуратуры, устанав-

ливают систему органов прокуратуры в Российской Федерации, 

порядок их деятельности и полномочия, определяют правовой 

статус прокурорских работников, средства прокурорского реа-

гирования. К источникам данной группы относятся: Федераль-

ный закон «О прокуратуре Российской Федерации», приказы Ге-

нерального прокурора Российской Федерации и др. 

5. Акты об органах, осуществляющих оперативно-разыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, весьма 

многочисленны ввиду неоднородности этого направления пра-

воохранительной деятельности и множественности задейство-

ванных в ней правоохранительных органов. Данная группа актов 

регламентируют структуру указанных органов, полномочия 

по осуществлению, выявлению и расследованию преступлений, 

порядок проведения оперативно-разыскных мероприятий 

и следственных действий и т. д. Сюда отнесены такие норма-

тивные правовые акты, как Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее – УПК РФ), Федеральный закон 

«Об оперативно-разыскной деятельности», Федеральный закон 

«О Следственном комитете Российской Федерации», Положе-

ние об органах предварительного следствия в системе Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации и др. 

6. Акты, регламентирующие организацию и деятельность 

органов, осуществляющих охрану правопорядка и обеспечение 
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безопасности, устанавливают задачи и функции указанных орга-

нов, их структуру, полномочия, основные направления деятель-

ности и т. д. К данной группе нормативных правовых актов от-

носятся Федеральный закон «О безопасности», Федеральный 

закон «О федеральной службе безопасности», Стратегия нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, Положение о Со-

вете Безопасности Российской Федерации, Федеральный закон 

«О полиции», Положение о Министерстве внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Положение о Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации и др. 

7. Акты об органах оказания юридической помощи и защиты 

по уголовным делам регулируют виды оказываемой юридической 

помощи, правовой статус лиц, оказывающих юридическую по-

мощь, порядок оказания юридической помощи и защиты по уго-

ловным делам и т. д. К данной группе могут быть отнесены такие 

нормативные правовые акты, как Федеральный закон «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», За-

кон Российской Федерации «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» и т. д. 

По юридической силе (в зависимости от принявшего органа 

и порядка принятия) нормативные правовые акты о правоохрани-

тельных органах классифицируют на шесть групп (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Классификация нормативных правовых актов 

о правоохранительных органах по их юридической силе 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику предмету и системе дисциплины 

«Правоохранительные органы». 

2. Что такое правоохранительная деятельность?  

3. Раскройте основные признаки правоохранительной дея-

тельности. 

4. Назовите цели и задачи правоохранительной деятельно-

сти. 

5. Какие основные направления (функции) правоохранитель-

ной деятельности вы знаете? 

6. Что такое правоохранительные органы? 

Конституция Российской Федерации

Международные документы (декларация, конвенция, пакт) 

Законы: федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации

Постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации

Акты министерств и ведомств (приказ, директива, 
положения, наставления, инструкция,

правила, уставы)
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7. Перечислите правоохранительные органы.  

8. Дайте общую характеристику нормативных правовых 

актов о правоохранительных органах. 

9. Приведите классификацию нормативных правовых ак-

тов о правоохранительных органах по юридическому содержа-

нию. 

10. Приведите классификацию нормативных правовых ак-

тов о правоохранительных органах по юридической силе.  
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Тема 2 

Судебная власть и судебная система 

Российской Федерации. Принципы правосудия 

Вопросы темы  

1. Судебная власть: понятие и основные признаки.  

2. Понятие и структура судебной системы Российской Феде-

рации. 

3. Судебные звенья и судебные инстанции: понятие и виды. 

4. Судейский корпус и статус судей: понятие и общая харак-

теристика. 

5. Правосудие как одно из важных направлений (функций) су-

дебной власти. Демократические основы (принципы) правосудия. 

2.1. Судебная власть: понятие 

и основные признаки 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что госу-

дарственная власть в России осуществляется на основе разделе-

ния на законодательную, исполнительную и судебную; органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоя-

тельны (ст. 10). Судебная власть действует независимо от законо-

дательной и исполнительной властей (ч. 2 ст. 1 Закона Россий-

ской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»).  

Судебная власть – это ветвь государственной власти, осу-

ществляемая исключительно судами, предназначенная для за-

щиты права путем применения закона в ходе конституционного, 

гражданского, административного, уголовного и арбитражного 

судопроизводства, а также для реализации иных полномочий.  

В правовой доктрине сформировались два подхода к пони-

манию судебной власти: она рассматривается как совокупность 

либо полномочий, либо органов. В определении судебной власти 
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полномочия, реализуемые в особом предусмотренном законом 

порядке, неразрывно связаны с органами – носителями судебной 

власти (судами). В этом соединении специфических полномо-

чий, процедурах их осуществления и особых органов и заключа-

ется сущность судебной власти1.  

В законе данное понятие не сформулировано, но в правовой 

теории выработаны признаки судебной власти (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1. Признаки судебной власти 

 

Судебная власть реализуется в полномочиях, которыми 

наделяются суды Российской Федерации, Конституцией, феде-

ральными конституционным и федеральными законами. Исходя 

из полномочий суда, можно выделить направления (функции) 

                                                 
1 Судоустройство и правоохранительные органы : учебник / под ред.  

Л. В. Головко. С. 80. 

Самостоятельность и независимость (от законодательной
и исполнительной ветвей государственной власти)

Исключительность (никакие органы, кроме суда,
не могут осуществлять судебную власть)

Правоприменительный характер

Особая установленная законом процедура реализации

Полнота (распространяется на все сферы 
государственной и общественной жизни; вступившие
в законную силу судебные решения общеобязательны)
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судебной власти (рис. 2.2), различающиеся целью, содержанием 

и формой осуществления. 

 

  
Рис. 2.2. Направления (функции) судебной власти 

 

Направления (функции) судебной власти можно подразде-

лить на основные и вспомогательные: основные функции при-

надлежат исключительно судам (конституционный контроль, 

правосудие, разъяснения по вопросам судебной практики); вспо-

могательные – реализуются и другими государственными орга-

нами (обеспечение исполнения приговоров и иных судебных ре-

шений, организационное обеспечение деятельности судов, 

участие в формировании судейского корпуса).   

Суд – специально созданный орган государственной власти, 

осуществляющий судебную власть, в том числе правосудие 

в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, 

административных и иных категорий дел в установленном зако-

ном процессуальном порядке. 

Конституционный контроль

Правосудие

Разъяснения
по вопросам судебной практики

Обеспечение исполнения приговоров
и иных судебных решений

Организационное обеспечение деятельности судов

Участие в формировании судейского корпуса

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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Правосудие в Российской Федерации осуществляется 

только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным конституционным зако-

ном (ч. 1 ст. 4 Федерального конституционного закона «О судеб-

ной системе Российской Федерации»). Создание чрезвычайных 

судов и судов, не предусмотренных Федеральным конституци-

онным законом, не допускается. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации», ч. 1 ст. 1 Федерального консти-

туционного закона «О судебной системе Российской Федерации» 

судебная власть принадлежит только судам в лице судей и при-

влекаемых в установленных законом случаях к осуществлению 

правосудия представителей народа (присяжных и арбитражных 

заседателей). Каждый суд осуществляет судебную власть в пре-

делах компетенции, определенной законом. Следовательно, суд 

как орган судебной власти – это тот состав судей, который осу-

ществляет судопроизводство по конкретному делу. 

2.2. Понятие и структура судебной системы 

Российской Федерации 

Судебная система Российской Федерации – совокупность 

судов всех видов и уровней, организованных и действующих 

в соответствии с их компетенцией, с учетом федеративного 

и административно-территориального деления Российской Фе-

дерации, призванная осуществлять судебную власть.  

Структура судебной системы Российской Федерации пред-

ставлена централизованной системой судов, независимых друг 

от друга, в полномочиях которых находятся дела различных ка-

тегорий. 

Судебная система построена на основополагающем для рос-

сийского судоустройства принципе единства. Федеральный кон-
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ституционный закон «О судебной системе Российской Федера-

ции» (ст. 3) закрепляет единство судебной системы Российской 

Федерации, которое обеспечивается путем: 

 установления судебной системы Российской Федерации 

Конституцией Российской Федерации и федеральным конститу-

ционным законом; 

 соблюдения всеми федеральными судами и мировыми 

судьями установленных федеральными законами правил судо-

производства; 

 применения всеми судами Конституции Российской Феде-

рации, федеральных конституционных законов, федеральных за-

конов, общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации, 

а также конституций (уставов) и других законов субъектов Рос-

сийской Федерации; 

 признания обязательности исполнения на всей террито-

рии Российской Федерации судебных постановлений, вступив-

ших в законную силу; 

 законодательного закрепления единства статуса судей; 

 финансирования федеральных судов и мировых судей 

из федерального бюджета. 

Судебная система Российской Федерации устанавливается 

Конституцией Российской Федерации и федеральным конститу-

ционным законом. Согласно ч. 3 ст. 118 Конституции Россий-

ской Федерации судебную систему Российской Федерации со-

ставляют: Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды об-

щей юрисдикции, арбитражные суды, мировые суды субъектов 

Российской Федерации. В Российской Федерации действуют фе-

деральные суды, конституционные (уставные) суды1 и мировые 

                                                 
1 В соответствии с Федеральным конституционным законом от 8 декабря 

2020 г. № 7-ФКЗ конституционные (уставные) суды субъектов Российской Фе-

дерации упраздняются с 1 января 2023 г. 
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судьи субъектов Российской Федерации (ч. 2 ст. 4 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Фе-

дерации») (рис. 2.3). 

 

 
Рис. 2.3. Судебная система Российской Федерации 

 

К федеральным судам относятся: 

 Конституционный Суд Российской Федерации; 

 Верховный Суд Российской Федерации; 

 кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные 

суды общей юрисдикции, верховные суды республик, краевые, 

областные суды, суды городов федерального значения, суды авто-

номной области и автономных округов, районные суды, военные 

и специализированные суды, составляющие систему федераль-

ных судов общей юрисдикции (ст. 1 Федерального конституци-

онного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Феде-

рации); 

 арбитражные суды округов (арбитражные кассационные 

суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 

первой инстанции в республиках, краях, областях, городах фе-

Федеральные 
суды

Конституционный
Суд Российской 

Федерации

Верховный Суд 
Российской 
Федерации

Система судов 
общей 

юрисдикции

Система 
арбитражных 

судов

Суды субъектов 
Российской 
Федерации

Конституционные 
(уставные) суды

Мировые судьи
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дерального значения, автономной области, автономных окру-

гах (арбитражные суды субъектов Российской Федерации) 

и специализированные арбитражные суды, составляющие си-

стему федеральных арбитражных судов (ст. 3 Федерального кон-

ституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Фе-

дерации). 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: кон-

ституционные (уставные) суды субъектов Российской Федера-

ции, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации. 

2.3. Судебные звенья и судебные инстанции: 

понятие и виды 

Судебные звенья и судебные инстанции – понятия, харак-

теризующие судебную систему.  

Звено судебной системы – это суды, занимающие одина-

ковое положение (уровень) в судебной системе и наделенные тож-

дественными полномочиями по осуществлению судебной власти.  

Общепринятого наименования различных звеньев судебной 

системы не выработано, по звеньям суды делятся в зависимости 

от процессуальных полномочий либо от критерия организации.  

Верховный Суд Российской Федерации является высшим 

звеном (соответствующие судебные коллегии). 

Суды общей юрисдикции подразделяются на суды следую-

щих звеньев (уровней): мировые суды (низшее звено); суды рай-

онного звена (основное звено); верховные суды республик, кра-

евые, областные суды, суды городов федерального значения, 

суды автономной области и автономных округов – суды субъек-

тов Российской Федерации (среднее звено); апелляционные 

суды общей юрисдикции (апелляционное звено); кассационные 

суды общей юрисдикции (кассационное звено). 

Суды общей юрисдикции (военные) подразделяются 

на суды следующих звеньев (уровней): гарнизонные военные 
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суды (основное звено); окружные (флотские) военные суды 

(среднее звено); апелляционный военный суд общей юрисдик-

ции (апелляционное звено); кассационный военный суд общей 

юрисдикции (кассационное звено) (рис. 2.4). 

 

  
Рис. 2.4. Судебные звенья системы судов общей юрисдикции 

 

В системе арбитражных судов выделяют: арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации (основное звено); арбитраж-

ные апелляционные суды (апелляционное звено); арбитражные 

кассационные суды (кассационное звено) (рис. 2.5). 

Суды общей юрисдикции

Кассационное звено – кассационные 
суды общей юрисдикции

Апелляционное звено –
апелляционные суды общей 

юрисдикции

Среднее звено – суды субъектов 
Российской Федерации

Основное звено – районные суды

Низшее звено – мировые суды

Суды общей юристикции 
(военные суды)

Кассационное звено –
кассационный военный суд

Апелляционное звено –
апелляционный военный суд

Среднее звено – окружные 
(флотские) военные суды

Основное звено – гарнизонные 
военные суды
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Рис. 2.5. Судебные звенья системы арбитражных судов 

 

Судебная инстанция – это суд (или его структурное под-

разделение), выполняющий ту или иную судебную функцию, 

связанную с разрешением судебных дел.  

Суды бывают первой, второй (апелляционной) инстанции, 

кассационной инстанции, надзорной инстанции (рис. 2.6). 

Например, если уголовное дело подсудно районному суду, 

этот суд будет рассматривать его в качестве суда первой инстан-

ции. В качестве суда второй (апелляционной) инстанции высту-

пит областной суд, который проверит законность, обоснован-

ность и справедливость приговора, не вступившего в законную 

силу. В качестве суда кассационной инстанции по вступившему 

в законную силу приговору может выступить кассационный суд 

общей юрисдикции, а также Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации. В надзорном 

порядке по надзорной жалобе приговор, вступивший в закон-

ную силу, может быть пересмотрен Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Кассационное звено – арбитражные кассационные суды

Апелляционное звено – арбитражные апелляционные суды

Основное звено – арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации 
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Рис. 2.6. Судебные инстанции 

2.4. Судейский корпус и статус судей: понятие 

и общая характеристика 

Судейский корпус – совокупность государственных слу-

жащих, занимающих должности судей. В его состав включа-

ются все судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдик-

ции, в том числе и военных судов, арбитражных судов, а также 

судьи судов субъектов Российской Федерации: конституцион-

ных (уставных) судов и мировые судьи. В судейский корпус 

включаются не только действующие, но и судьи, пребывающие 

в отставке. 

Для выражения интересов судей как носителей судебной 

власти формируются органы судейского сообщества (судей-

ское сообщество образуют судьи федеральных судов всех ви-

дов и уровней, судьи судов субъектов Российской Федерации – 

ст. 1 Федерального закона «Об органах судейского сообщества 

в Российской Федерации»). Органы судейского сообщества – 

важнейший институт обеспечения независимости судей (рис. 2.7). 

Первая инстанция Рассмотрение дел по существу

Вторая (апелляционная) 
инстанция

Проверка вышестоящим судом законности, 
обоснованности и справедливости 

решений, не вступивших в законную силу

Кассационная 
инстанция

Проверка вышестоящим судом законности 
решений, вступивших в законную силу

Надзорная инстанция
Проверка Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации законности 
решений, вступивших в силу
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Рис. 2.7. Органы судейского сообщества 

в Российской Федерации 
 

Задачи, принципы организации и деятельности, полномочия 

органов судейского сообщества установлены Федеральным за-

коном «Об органах судейского сообщества в Российской Феде-

рации». 

Основными задачами органов судейского сообщества явля-

ются:   

1) содействие в совершенствовании судебной системы и су-

допроизводства; 

2) защита прав и законных интересов судей; 

3) участие в организационном, кадровом и ресурсном обес-

печении судебной деятельности; 

4) утверждение авторитета судебной власти, обеспечение 

выполнения судьями требований, предъявляемых кодексом су-

дейской этики. 

Всероссийский съезд судей

Конференции судей субъектов Российской Федерации

Совет судей Российской Федерации

Советы судей субъектов Российской Федерации

Общие собрания судей судов

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации

Квалификационные коллегии судей субъектов Российской 
Федерации

Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи

Экзаменационные комиссии субъектов Российской Федерации 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи
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Органы судейского сообщества осуществляют свою дея-

тельность коллегиально, гласно, при неукоснительном соблюде-

нии принципов независимости судей и невмешательства в судеб-

ную деятельность. 

Высшим органом судейского сообщества является Всерос-

сийский съезд судей, который формирует Совет судей Россий-

ской Федерации и Высшую квалификационную коллегию судей 

Российской Федерации. 

Всероссийский съезд судей правомочен принимать решения 

по всем вопросам, относящимся к деятельности судейского со-

общества, за исключением вопросов, относящихся к полномо-

чиям квалификационных коллегий судей и экзаменационных ко-

миссий, а также правомочен утверждать кодекс судейской этики 

и акты, регулирующие деятельность судейского сообщества.  

Конференции судей субъекта Российской Федерации право-

мочны принимать решения по всем вопросам, относящимся к де-

ятельности судейского сообщества в субъектах Российской Феде-

рации, за исключением вопросов, относящихся к полномочиям 

квалификационных коллегий судей и экзаменационных комис-

сий, а также утверждать акты, регулирующие деятельность орга-

нов судейского сообщества в субъектах Российской Федерации.  

Совет судей Российской Федерации: созывает Всероссий-

ский съезд судей; дает согласие на назначение на должность 

и освобождение от должности Генерального директора Судеб-

ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

и заслушивает его годовые отчеты об организационном, кадро-

вом и ресурсном обеспечении судебной деятельности; избирает 

судей в состав Высшей квалификационной коллегии судей Рос-

сийской Федерации вместо выбывших в период между съездами; 

избирает членов Высшей экзаменационной комиссии по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи вместо вы-

бывших в период между съездами; изучает, обобщает и распро-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357901/771fbf6bac117cf9c53cc96b75d23c445ec6f78f/#dst100176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357901/771fbf6bac117cf9c53cc96b75d23c445ec6f78f/#dst100176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208902/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357901/771fbf6bac117cf9c53cc96b75d23c445ec6f78f/#dst100176
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страняет опыт работы органов судейского сообщества, разраба-

тывает рекомендации по совершенствованию их деятельности; 

осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению фе-

деральными законами. 

Советы судей субъектов Российской Федерации рассматри-

вают в период между конференциями судей все вопросы, отне-

сенные к компетенции конференций судей, за исключением из-

брания квалификационных коллегий судей субъектов 

Российской Федерации и заслушивания их отчетов; созывают 

конференции судей; избирают судей в состав квалификацион-

ных коллегий судей соответствующих субъектов Российской 

Федерации вместо выбывших в период между конференциями 

судей; избирают членов экзаменационных комиссий субъектов 

Российской Федерации по приему квалификационного экзамена 

на должность судьи вместо выбывших в период между конфе-

ренциями судей; осуществляют иные полномочия.  

Для обсуждения вопросов, связанных с совершенствова-

нием организации работы суда, выражения законных интересов 

судей, а также для проведения выборов делегатов на съезд (кон-

ференцию) судей в каждом суде не реже чем один раз в год могут 

созываться общие собрания судей. По решению общего собра-

ния может быть избран совет судей данного суда. 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской 

Федерации и квалификационные коллегии судей субъекта 

Российской Федерации рассматривают заявления лиц, претен-

дующих на должность судьи, и с учетом результатов квалифи-

кационного экзамена дают заключения о рекомендации данных 

лиц на должность судьи либо об отказе в такой рекомендации; 

приостанавливают, возобновляют либо прекращают полномочия 

судей федеральных судов; налагают дисциплинарные взыскания 

на судей соответствующих судов за совершение ими дисципли-

нарного проступка и др. 
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Высшая экзаменационная комиссия принимает экзамены у 

кандидата на должность судьи в случае, если заключение о реко-

мендации кандидата на эту должность относится к полномочиям 

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федера-

ции. Экзаменационная комиссия субъекта Российской Федера-

ции принимает экзамены у кандидата на должность судьи в слу-

чае, если заключение о рекомендации кандидата на эту 

должность относится к полномочиям квалификационной колле-

гии судей данного субъекта Российской Федерации. 

Квалификационные коллегии судей формируются из числа 

судей федеральных судов, судей судов субъектов Российской 

Федерации, представителей общественности, представителей 

Президента Российской Федерации.  

Советы судей, квалификационные коллегии судей, Высшая 

экзаменационная комиссия по приему квалификационного экза-

мена на должность судьи и экзаменационные комиссии субъектов 

Российской Федерации по приему квалификационного экзамена 

на должность судьи формируются на принципах выборности, сме-

няемости и подотчетности органам, их избравшим. Квалификаци-

онные коллегии судей и экзаменационные комиссии не подот-

четны органам, их избравшим, за принятые решения.  

Кодекс судейской этики, являясь актом судейского сооб-

щества, устанавливает обязательные для каждого судьи правила 

поведения при осуществлении профессиональной деятельности 

по отправлению правосудия и во внесудебной деятельности, ос-

нованные на высоких нравственно-этических требованиях, по-

ложениях законодательства Российской Федерации, междуна-

родных стандартах в сфере правосудия и поведения судей  

(ч. 1 ст. 1 Кодекса судейской этики, утвержденного на VIII Все-

российском съезде судей 19 декабря 2012 г.). 

Статус судей установлен Конституцией Российской Феде-

рации и Законом Российской Федерации «О статусе судей 

в Российской Федерации». Все судьи в Российской Федерации 
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обладают единым статусом (под правовым статусом судьи пони-

мается совокупность его прав, обязанностей и ответственности). 

Особенности правового положения некоторых категорий судей, 

включая судей военных судов, определяются федеральными за-

конами, а в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами, также законами субъектов Российской Федерации. 

Согласно ст. 119 Конституции Российской Федерации, су-

дьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж ра-

боты по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно 

проживающие в Российской Федерации, не имеющие граждан-

ства иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное про-

живание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. Судьям судов Российской Федера-

ции запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции. Федеральным законом могут быть установлены дополни-

тельные требования к судьям судов Российской Федерации. 

Законом Российской Федерации «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» (чч. 1–2 ст. 4) предусмотрены требования, 

предъявляемые к кандидатам на должность судей (рис. 2.8, 2.9). 
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Рис. 2.8. Условия, при которых гражданин  

Российской Федерации может быть судьей 

 

Имеющий высшее юридическое образование по специальности 
«Юриспруденция» или высшее образование по направлению 
подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр»
при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки 
«Юриспруденция»

Не имеющий или не имевший судимости либо уголовное 
преследование, в отношении которого оно прекращено
по реабилитирующим основаниям

Не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства

Не признанный судом недееспособным
или ограниченно дееспособным

Не состоящий на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в связи с лечением
от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических
и затяжных психических расстройств

Не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению 
полномочий судьи
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Рис. 2.9. Требования, предъявляемые к кандидатам 

на должность судьи1 
 

Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» предусматривает требования, предъявляемые к су-

дье (ст. 3), порядок отбора кандидатов на должность судьи (ст. 5) 

и наделения судей полномочиями (ст. 6), гарантии независимо-

сти судьи (ст. 9), приостановление (ст. 13) и прекращение полно-

мочий судьи (ст. 14) и др. 

                                                 
1 При соответствии требованиям, указанным в рис. 2.8. 

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

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

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

Судьей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, 
конституционного (уставного) суда субъекта Российской 
Федерации, районного суда, гарнизонного военного суда, а также 
мировым судьей может быть гражданин, достигший возраста 25 лет 
и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет
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Председатель Конституционного Суда Российской Федера-

ции, его заместитель, судьи Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, Председатель Верховного Суда Российской 

Федерации и его заместители, судьи Верховного Суда Россий-

ской Федерации назначаются Советом Федерации по представ-

лению Президента Российской Федерации. Председатели, заме-

стители председателей и судьи других федеральных судов 

назначаются Президентом Российской Федерации. 

Присяжными заседателями могут быть граждане, включен-

ные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные 

к участию в рассмотрении судом уголовного дела. Требования 

к присяжным заседателям, порядок их отбора, гарантии незави-

симости и неприкосновенности предусмотрены Федеральным 

законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» (рис. 2.10). 

 
Рис. 2.10. Граждане Российской Федерации, которые не могут 

быть присяжными заседателями 
 

Не достигшие к моменту составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели 25 лет

Имеющие непогашенную или неснятую 
судимость

Признанные судом недееспособными
или ограниченные судом в дееспособности

Состоящие на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в связи с лечением 
от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств
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Арбитражными заседателями являются граждане Россий-

ской Федерации, наделенные полномочиями по осуществлению 

правосудия при рассмотрении арбитражными судами Россий-

ской Федерации в первой инстанции отнесенных к их компе-

тенции дел, возникающих из гражданских правоотношений. 

Требования, предъявляемые к арбитражным заседателям, 

а также формирование списков, срок полномочий, приостанов-

ление и прекращение полномочия регламентированы Феде-

ральным законом «Об арбитражных заседателях арбитражных 

судов субъектов Российской Федерации». Ими могут быть граж-

дане Российской Федерации, достигшие 25 лет, но не старше 

70 лет, с безупречной репутацией, имеющие высшее образова-

ние и стаж работы в сфере экономической, финансовой, юриди-

ческой, управленческой или предпринимательской деятельности 

не менее 5 лет (рис. 2.11). 

 
Рис. 2.11. Граждане Российской Федерации, которые не могут 

быть арбитражными заседателями 

Имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, а также совершившие поступок, 
умаляющий авторитет судебной власти

Признанные судом недееспособными
или ограниченные судом в дееспособности

Замещающие государственные должности 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, должностные лица 
правоохранительных органов, военнослужащие

Состоящие на учете в наркологических или 
психоневрологических диспансерах

Росдственники председателя или заместителя 
председателя того же арбитражного суда 
субъекта Российской Федерации
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На присяжных и арбитражных заседателей в период осу-

ществления ими правосудия распространяются гарантии незави-

симости судей. Это означает, что никакие государственные ор-

ганы, общественные организации и должностные лица не могут 

каким-либо образом влиять на привлекаемых к участию в от-

правлении правосудия присяжных и арбитражных заседателей. 

В своей деятельности присяжные и арбитражные заседатели не-

зависимы и никому не подотчетны. 

2.5. Правосудие как одно из важных направлений 

(функций) судебной власти. Демократические 

основы (принципы) правосудия 

Правосудие – одно из важных направлений (функций) су-

дебной власти – представляет собой осуществляемую в процес-

суальном порядке деятельность судов по разрешению споров 

и рассмотрению дел в порядке уголовного, гражданского, арбит-

ражного и административного судопроизводства (ст. 4 Феде-

рального конституционного закона «О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации», ст. 4 Федерального конституцион-

ного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»).  

Акты реализации правосудия носят общеобязательный ха-

рактер. 

Правосудие осуществляется в строго установленном зако-

ном процессуальном порядке (процедуре). Следовательно, пра-

восудие – это содержание судебной власти, а судопроизвод-

ство – форма, в которой она осуществляется. 

В общем виде судопроизводство можно определить 

как установленную законом деятельность суда, направленную 

на разрешения правовых споров. 
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Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации 

судебная власть осуществляется посредством конституцион-

ного, гражданского, арбитражного, административного и уго-

ловного судопроизводства (рис. 2.12). 

 
Рис. 2.12. Виды судопроизводства 

 

В рамках конституционного судопроизводства в порядке, 

установленном Федеральным конституционным законом «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации», проводится про-

верка соответствия Конституции Российской Федерации норма-

тивных правовых актов, дается толкование Конституции 

Российской Федерации, разрешаются споры о компетенции 

между федеральными органами государственной власти, реали-

зуются иные полномочия. 

Гражданское судопроизводство используется для рассмотре-

ния споров между физическими и юридическими лицами и регла-

ментируется Гражданским процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации. 

В порядке арбитражного судопроизводства судами рассмат-

риваются дела по экономическим спорам, в которых сторонами 

выступают, как правило, юридические лица; арбитражное судо-

производство урегулировано Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации.  

Конституционное

Гражданское

Арбитражное

Административное

Уголовное
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Административное судопроизводство регламентировано 

Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации; осуществляется в сфере административных и пуб-

личных правоотношений и представляет собой рассмотрение 

споров между физическими и юридическим лицами и государ-

ственными органами.  

Административное судопроизводство следует отличать 

от производства по делам об административных правонаруше-

ниях, осуществляемого на основании Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях и состоящего 

в привлечении лиц к ответственности за административные 

правонарушения (административная ответственность может 

применяться не только судом, но и рядом органов исполнитель-

ной власти). 

Уголовное судопроизводство предназначено для рассмотре-

ния и разрешения дел о преступлениях; при этом в понятие 

«уголовное судопроизводство» УПК РФ включает не только су-

дебное, но и досудебное производство. 

Принципы правосудия – это общие руководящие, исход-

ные положения, закрепленные в нормах права, определяющие 

наиболее существенные стороны данного вида государственной 

деятельности. 

Принципы правосудия отражают уровень общественного 

развития государства, закрепляют определенные стандарты осу-

ществления судопроизводства по всем делам, рассматриваемым 

судами. 

Демократические основы (принципы) правосудия преду-

смотрены в Конституции Российской Федерации, а также в за-

конах, регламентирующих отдельные виды судопроизводства 

(например, в гл. 2 УПК РФ).  

Эти правовые нормы взаимосвязаны и образуют целостную 

систему (рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Принципы правосудия 

 

1. Принцип законности установлен ст. 15 Конституции Рос-

сийской Федерации. Согласно ч. 2 этой статьи органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления, должност-

ные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы. 

Принцип законности обязывает правоохранительные органы 

неукоснительно следовать установленному законом порядку, со-

вершать любые действия на законных основаниях и в предусмот-

ренных законом процессуальных формах, основывать свои ре-

шения на нормах материального и процессуального права. 

Законность 

Осуществление правосудия только судом

Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей, 
подчинение их только закону 

Гласность разбирательства дела в суде

Охрана прав и свобод человека и гражданина

Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом 
и судом 

Обеспечение права граждан на судебную защиту

Состязательность и равноправие сторон

Презумпция невиновности 

Обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права 
на защиту

Язык судопроизводства и обеспечение права пользоваться
родным языком

Участие граждан в отправлении правосудия



59 

2. Принцип осуществления правосудия только судом преду-

смотрен ст. 118 Конституции Российской Федерации. Данный 

принцип означает, что: никакой другой орган государства, кроме 

суда, не вправе отправлять правосудие, к примеру, выносить 

приговор о признании виновности лица в совершении преступ-

ления и применении наказания; на суд не может быть возложено 

выполнение каких бы то ни было функций, не согласующихся 

с его положением органа правосудия.  

Осуществление правосудия должно осуществляться надле-

жащим судом, т. е. тем, к подсудности которого отнесено данное 

дело.  

3. Независимость судей, присяжных и арбитражных засе-

дателей, подчинение их только закону (ч. 1 ст. 120 Конституции 

Российской Федерации) означает, что при осуществлении право-

судия судьи подчиняются только Конституции Российской Фе-

дерации и федеральному закону, принимают решения без посто-

роннего вмешательства, по своему внутреннему убеждению, 

на основе предписаний закона. 

Гарантии независимости судей установлены в Федеральном 

законе «О статусе судей в Российской Федерации», отраслевом 

законодательстве, к примеру, в чч. 2 и 3 ст. 8.1 УПК РФ.  

4. Согласно принципу гласности разбирательства дела 

в суде (ст. 123 Конституции Российской Федерации) любой 

гражданин, не являющийся участником процесса, может присут-

ствовать при судебном рассмотрении дела.  

Закон допускает изъятия из правил об открытом разбира-

тельстве дел во всех судах, когда слушание дела осуществляется 

в закрытом заседании. Так, закрытое судебное заседание воз-

можно на основании мотивированного решения суда, например, 

в случаях, когда разбирательство уголовного дела в суде может 

привести к разглашению государственной или иной охраняемой 

федеральным законом тайны (ст. 241 УПК РФ).  
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5. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина за-

крепляют несколько конституционных норм (ст.ст. 2, 17, 18, 45, 

46 и др.). Так, согласно ст. 2 Конституции Российской Федера-

ции «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-

данина – обязанность государства», в соответствии со ст. 45 – 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации гарантируется; каждый вправе защи-

щать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. 

Данное предписание конкретизировано в ряде норм Консти-

туции Российской Федерации, имеющих непосредственное от-

ношение к судопроизводству: об охране достоинства личности 

(ст. 21); о праве на свободу и личную неприкосновенность 

(ст. 22); о праве на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23), 

о неприкосновенности жилища (ст. 25) и др. 

6. Статья 19 Конституции Российской Федерации преду-

сматривает принцип осуществления правосудия на началах ра-

венства всех перед законом и судом независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к ре-

лигии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-

ниям, а также других обстоятельств.  

Данный принцип означает одинаковое применение положе-

ний закона ко всем гражданам, должностным лицам, организа-

циям (равенство перед законом), а также равные процессуальные 

права и обязанности тех или иных участников судопроизводства, 

например, подсудимых вне зависимости от имущественного или 

социального положения и т. д. (равенство перед судом).  

7. Принцип обеспечения права граждан на судебную за-

щиту сформулирован в ст. 46 Конституции Российской Федера-

ции, согласно которой каждому гарантирована судебная защита 
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его прав и свобод и возможность обжалования в суд решений 

и действий (или бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений 

и должностных лиц. Каждый вправе в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации обращаться в меж-

государственные органы по защите прав и свобод человека, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты (ч. 3 данной статьи). 

8. Согласно ст. 123 Конституции Российской Федерации су-

допроизводство осуществляется на основе состязательности 

и равноправия сторон. Сущность принципа состязательности 

и равноправия сторон состоит в установленных законом и обес-

печенных судом равных возможностях сторон обладать процес-

суальными средствами защиты своих интересов (правами на за-

явление отводов и ходатайств, на представление доказательств, 

участие в их исследовании, выступление в судебном заседании 

и др.). Суд не выступает на какой-либо стороне; он создает необ-

ходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 

9. Принцип презумпции невиновности (ст. 49 Конституции 

Российской Федерации) состоит в том, что обвиняемый счита-

ется невиновным, пока его виновность в совершении преступле-

ния не будет доказана в предусмотренном уголовно-процессу-

альным кодексом порядке и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан дока-

зывать свою невиновность, неустранимые сомнения в виновно-

сти лица толкуются в пользу обвиняемого. 

Презумпция невиновности оказывает определяющее влия-

ние на правовое положение обвиняемого (подсудимого). Факт 

того, что обвиняемый до вынесения в отношении него приговора 

и вступления его в законную силу считается невиновным, обу-

словливает необходимость обеспечения ему права на защиту 

от выдвинутого против него обвинения.  
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10. Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому, 

подсудимому права на защиту вытекает из предписаний 

ст.ст. 45, 46, 48 Конституции Российской Федерации.  

При этом Конституция Российской Федерации акцентирует 

внимание на гарантированности указанного права: «Каждому га-

рантируется право на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридиче-

ская помощь оказывается бесплатно. Каждый задержанный, 

заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступле-

ния имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) 

с момента соответственно задержания, заключения под стражу 

или предъявления обвинения» (ст. 48). 

Данное положение конкретизировано в ст.ст. 16, 46, 47, 49 и 

др. УПК РФ.  

11. Принцип языка судопроизводства и обеспечения права 

пользоваться родным языком основан на ст.ст. 26, 68 Конститу-

ции Российской Федерации. Так, согласно ч. 2 ст. 26 каждый 

имеет право на пользование родным языком.  

Данное конституционное предписание конкретизировано 

в других законах. В соответствии со ст. 10 Федерального консти-

туционного закона «О судебной системе Российской Федера-

ции» судопроизводство в Конституционном Суде Российской 

Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, кассацион-

ных судах общей юрисдикции, апелляционных судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах, военных судах ведется на рус-

ском языке. Судопроизводство в других федеральных судах об-

щей юрисдикции может вестись также на государственном 

языке республики, на территории которой находится суд. Судо-

производство у мировых судей и в других судах субъектов Рос-

сийской Федерации ведется на русском языке либо на государ-

ственном языке республики, на территории которой находится 

суд. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопро-

изводства, обеспечивается право выступать и давать объяснения 
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на родном языке либо на любом свободно избранном языке обще-

ния, а также пользоваться услугами переводчика. 

12. Принцип участия граждан в отправлении правосудия 

прямо предусмотрен в ст. 32 Конституции Российской Федера-

ции, а в ст. 123 указано, что в случаях, предусмотренных зако-

ном, судопроизводство осуществляется с участием присяжных 

заседателей. 

Граждане вправе участвовать в осуществлении правосудия в 

качестве присяжных и арбитражных заседателей. При этом вы-

полнение полномочий присяжного и арбитражного заседателя 

является для гражданина гражданским долгом (ч. 2 ст. 8 Феде-

рального конституционного закона «О судебной системе Рос-

сийской Федерации»). 

Требования к гражданам, участвующим в осуществлении 

правосудия (присяжным и арбитражным заседателям), устанав-

ливаются федеральным законом. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение судебной власти.  

2. Назовите признаки судебной власти. 

3. Какие направления (функции) судебной власти вы можете 

назвать? 

4. Сформулируйте понятие судебной системы Российской 

Федерации. 

5. Какие суды входят в судебную систему Российской Феде-

рации? 

6. Что такое «звено судебной системы» и «судебная инстан-

ция»? 

7. Назовите звенья системы судов общей юрисдикции (граж-

данских и военных) и арбитражных судов. 

8. Какие судебные инстанции вы знаете? 

9. Что такое судейский корпус? 

10. Назовите органы судейского сообщества в Российской 

Федерации. 
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11. Что такое квалификационные коллегии судей и каковы их 

полномочия? 

12. Охарактеризуйте статус судей, присяжных заседателей 

и арбитражных заседателей. 

13. Что такое правосудие? 

14. Как соотносятся понятия «правосудие» и «судопроизвод-

ство»? 

15. Какие виды судопроизводства вы можете назвать? Дайте 

им краткую характеристику. 

16. Что такое принципы правосудия? Закреплены ли они нор-

мативно? 

17. Перечислите принципы правосудия. 
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Тема 3 

Конституционный Суд Российской Федерации, 

конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации 

Вопросы темы 

1. Конституционный Суд Российской Федерации: его место 

в судебной системе, основные принципы деятельности и полно-

мочия.  

2. Состав Конституционного Суда Российской Федерации. 

3. Решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

их виды, порядок принятия и юридическое значение. 

4. Конституционные (уставные) суды субъектов Россий-

ской Федерации: их место в судебной системе, состав, порядок 

образования и полномочия.  

3.1. Конституционный Суд Российской Федерации: 

его место в судебной системе, основные принципы 

деятельности и полномочия 

Конституционный Суд Российской Федерации является 

высшим судебным органом конституционного контроля в Рос-

сийской Федерации, осуществляющим судебную власть посред-

ством конституционного судопроизводства в целях защиты ос-

нов конституционного строя, основных прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 

Конституции Российской Федерации на всей территории Рос-

сийской Федерации. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федера-

ции, порядок образования и деятельности, статус судей, правила 

конституционного судопроизводства установлены Конституцией 
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Российской Федерации и Федеральным конституционным зако-

ном «О Конституционном Суде Российской Федерации» и Ре-

гламентом Конституционного Суда Российской Федерации. 

Местом постоянного пребывания Конституционного Суда 

Российской Федерации является г. Санкт-Петербург. 

Конституционный контроль – это деятельность по выяв-

лению правовых актов и действий государственных органов 

или должностных лиц, противоречащих конституционным 

предписаниям, а также принятие мер по устранению выявлен-

ных отклонений. 

Данное направление правоохранительной деятельности спо-

собствует выявлению и устранению неконституционных норм, 

нарушающих предусмотренные Основным законом страны 

права и свободы, как правило, большого количества людей.  

Конституционное судопроизводство – урегулированная 

нормами конституционного законодательства совокупность  

процессуальных действий и решений, а также конституционных 

процессуальных отношений, складывающихся между Конститу-

ционным Судом Российской Федерации и другими субъектами 

права при рассмотрении и разрешении подведомственных ему 

дел. 

Основными принципами деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации являются независимость, коллеги-

альность, гласность, состязательность и равноправие сторон 

(ст. 5 Федерального конституционного закона «О Конституци-

онном Суде Российской Федерации»); в главе IV «Принципы 

конституционного судопроизводства» дополнительно обозна-

чены принципы устности разбирательства, языка конституцион-

ного судопроизводства, непрерывности судебного заседания. 

Своеобразие принципов деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации и конституционного судопроизвод-

ства (рис. 3.1) состоит в том, что они имеют иное содержание по 

сравнению с принципами правосудия. 
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Рис. 3.1. Принципы деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации и конституционного судопроизводства 
 

1. Независимость (ст. 29 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»). 

В своей деятельности судьи Конституционного Суда Россий-

ской Федерации выступают в личном качестве, самостоятельны 

и не представляют ни государственные органы, ни обществен-

ные организации, политические партии, движения, государ-

ственные и иные предприятия, учреждения, наций, социальных 

групп. Решения судей представляют правовую позицию, незави-

симую от политических взглядов; постороннее воздействие 

на свободу волеизъявления судей исключено. Любые указания 

по вопросам, принятым к предварительному изучению либо рас-

сматриваемым Конституционным Судом Российской Федера-

Независимость

Коллегиальность

Гласность

Состязательность и равноправие сторон

Устность разбирательства

Язык конституционного судопроизводства

Непрерывность судебного заседания
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ции, запрещены. Вмешательство в деятельность Конституцион-

ного Суда Российской Федерации влечет за собой предусмотрен-

ную законом ответственность.  

2. Коллегиальность (ст. 30 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»). 

Рассмотрение дел и вопросов и принятие решений по ним про-

изводятся Конституционным Судом Российской Федерации кол-

легиально. Решение принимается только теми судьями, которые 

участвовали в рассмотрении дела в судебном заседании. Консти-

туционный Суд Российской Федерации правомочен принимать 

решения в заседаниях при наличии не менее двух третей от об-

щего числа судей. 

3. Гласность (ст. 31 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации»). Рассмот-

рение дел, назначенных к слушанию в заседании Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, является открытым, проведе-

ние закрытых заседаний допускается в исключительных случаях 

в целях обеспечения сохранения охраняемой законом тайны. Ре-

шения, принятые как в открытых, так и в закрытых заседаниях, 

провозглашаются публично. 

4. Состязательность и равноправие сторон (ст. 35 Феде-

рального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»). Стороны при рассмотрении дела 

в Конституционном Суде Российской Федерации пользуются 

равными правами и возможностями по отстаиванию своей пози-

ции на основе состязательности.  

5. Устность разбирательства (ст. 32 Федерального консти-

туционного закона «О Конституционном Суде Российской Фе-

дерации»). В ходе устного разбирательства Конституционный 

Суд Российской Федерации заслушивает объяснения сторон, по-

казания экспертов и свидетелей, оглашает имеющиеся доку-

менты. В заседании могут не оглашаться документы, которые 
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были представлены для ознакомления судьям и сторонам либо 

содержание которых излагалось в заседании по данному делу. 

6. Язык конституционного судопроизводства (ст. 33 Феде-

рального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»): производство ведется на русском 

языке; всем лицам, не владеющим русским языком, предостав-

ляется право давать объяснения на другом языке и пользоваться 

услугами переводчика. 

7. Непрерывность судебного заседания (ст. 34 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации»). Заседание Конституционного Суда Россий-

ской Федерации по каждому делу происходит непрерывно, за ис-

ключением времени, отведенного для отдыха или необходимого 

для подготовки участников процесса к дальнейшему разбира-

тельству, а также для устранения обстоятельств, препятствую-

щих нормальному ходу заседания. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Феде-

рации указаны в ст. 125 Конституции Российской Федерации, 

а также в ст. 3 Федерального конституционного закона «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации» (рис. 3.2). 

Конституционный Суд Российской Федерации рассматри-

вает в заседаниях с проведением слушаний все вопросы, относя-

щиеся к его полномочиям. В ряде случаев (например, при про-

верке по жалобе на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан конституционности закона, примененного в конкрет-

ном деле) дела рассматриваются и разрешаются Конституцион-

ным Судом Российской Федерации в заседаниях без проведения 

слушаний (ст. 47.1 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»). 
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Рис. 3.2. Полномочия Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 
актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства Российской Федерации

Разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации 
конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 
субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся 
к ведению органов государственной власти Российской Федерации 
и совместному ведению органов государственной власти Российской 
Федерации  и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

Разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации  
не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации 

По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
проверяет конституционность законов и иных нормативных актов, 
примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие 
внутригосударственные средства судебной защиты

По запросам судов проверяет конституционность законов и иных 
нормативных актов, подлежащих применению в конкретном деле

Дает толкование Конституции Российской Федерации 

Разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных 
органов, принятых на основании положений международных договоров 
Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения 
иностранного или международного суда, налагающего обязанности на 
Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам 
публичного правопорядка Российской Федерации

Осуществляет иные полномочия
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Порядок определения очередности рассмотрения дел в засе-

даниях, правила процедуры и этикета в заседаниях, особенности 

делопроизводства в Конституционном Суде Российской Федера-

ции и иные вопросы внутренней деятельности Конституцион-

ного Суда Российской Федерации устанавливаются Регламентом 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

3.2. Состав Конституционного Суда  

Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит 

из 11 судей, включая Председателя Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации и его заместителя; правомочен осуществлять 

свою деятельность при наличии двух третей от общего числа су-

дей (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Состав Конституционного Суда  

Российской Федерации 
 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» устанавливает статус судьи Кон-

ституционного Суда Российской Федерации (гл. II): требования, 

Председатель Конституционного Суда Российской 
Федерации назначается на должность Советом Федерации 

по представлению Президента Российской Федерации 
из числа судей Конституционного Суда Российской 

Федерации 

Заместитель Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации назначается на должность Советом 

Федерации по представлению Президента Российской 
Федерации из числа судей Конституционного Суда 

Российской Федерации

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации 
назначаются на должность Советом Федерации 

по представлению Президента Российской Федерации
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предъявляемые к кандидату на должность судьи (рис. 3.4), поря-

док назначения на должность, занятия и действия, не совмести-

мые с деятельностью судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации; срок полномочий, гарантии независимости и непри-

косновенности, порядок приостановления и прекращения полно-

мочий и др. 

 
Рис. 3.4. Требования, предъявляемые к кандидату 

на должность судьи Конституционного Суда  

Российской Федерации 
 

Занятия и действия, не совместимые с деятельностью судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации:  

 судья Конституционного Суда Российской Федерации 

не может быть сенатором Российской Федерации, депутатом 

Государственной Думы, иных представительных органов, зани-

мать либо сохранять за собой другие государственные или обще-

ственные должности, иметь частную практику, заниматься пред-

принимательской, иной оплачиваемой деятельностью. 

Гражданин Российской Федерации, 
достигший ко дню назначения 

возраста 40 лет

Безупречная репутация, высшее 
юридическое образование

и стаж работы по юридической 
профессии не менее 15 лет

Предельный возраст пребывания
в должности судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации  – 70 лет 

(для заместителя Председателя –
76 лет, для Председателя –

предельный возраст не ограничен)

Обладающий признанной высокой 
квалификацией
в области права

Постоянно проживающий
в Российской Федерации

Не имеющий гражданства 
(подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство 
или иного документа, 

подтверждающего право 
на постоянное проживание
на территории иностранного 

государства
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Исключение составляет преподавательская, научная и иная твор-

ческая деятельность, если она не препятствует выполнению обя-

занностей судьи. Такая деятельность не может служить уважи-

тельной причиной отсутствия на заседании, если на то не дано 

согласия Конституционного Суда Российской Федерации; 

 судья Конституционного Суда Российской Федерации не 

вправе осуществлять защиту или представительство, кроме за-

конного представительства, в суде, арбитражном суде или иных 

органах, оказывать кому бы то ни было покровительство в полу-

чении прав и освобождении от обязанностей; 

 судьи данного высшего судебного органа не могут при-

надлежать к политическим партиям и движениям, материально 

их поддерживать, участвовать в политических акциях, вести по-

литическую пропаганду или агитацию, участвовать в кампаниях 

по выборам в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, присутствовать на съездах и конференциях по-

литических партий и движений, заниматься иной политической 

деятельностью; входить в руководящий состав каких-либо обще-

ственных объединений, не преследующих политических целей; 

 судьям Конституционного Суда Российской Федерации 

запрещается высказываться по вопросам, которые могут стать 

предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской 

Федерации, изучаются или приняты к рассмотрению, а также 

критиковать решения Конституционного Суда Российской Фе-

дерации в печатных изданиях, средствах массовой информации 

и т. д.; 

 судье Конституционного Суда Российской Федерации 

в порядке, установленном федеральным законом, запрещается 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации; 
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 на судью Конституционного Суда Российской Федерации 

распространяются также иные запреты и ограничения, преду-

смотренные Федеральным законом «О статусе судей в Россий-

ской Федерации». 

Данные ограничения и запреты распространяются на судью 

Конституционного Суда Российской Федерации, пребывающего 

в отставке. 

Полномочия судей Конституционного Суда Российской Фе-

дерации не ограничены определенным сроком. Председатель 

Конституционного Суда Российской Федерации и его замести-

тель назначаются сроком на 6 лет, по истечении которого они 

могут быть назначены на должность на новый срок. 

Предложения о кандидатах на должности судей Конститу-

ционного Суда Российской Федерации могут вноситься на рас-

смотрение Президенту Российской Федерации комитетами Со-

вета Федерации и Государственной Думы, Верховным Судом 

Российской Федерации, законодательными (представитель-

ными) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, федеральными юридическими ведомствами, а также 

выборными органами судейского сообщества в Российской Фе-

дерации и субъектах Российской Федерации, всероссийскими 

юридическими сообществами, юридическими научными и обра-

зовательными организациями.  

Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на 

должность судьи в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения представления Президента Российской Федерации. 

Каждый судья назначается на должность в индивидуальном 

порядке тайным голосованием. Назначенным на должность 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации считается 

лицо, получившее большинство от общего числа сенаторов Рос-

сийской Федерации. 

Если в случае выбытия судьи из состава Конституционного 

Суда Российской Федерации число судей окажется менее 
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восьми, представление о назначении другого лица на вакантное 

место судьи вносится Президентом Российской Федерации в Со-

вет Федерации не позднее месяца со дня открытия вакансии. 

Назначение на должность и полномочия Председателя Кон-

ституционного Суда Российской Федерации установлены 

ст.ст. 23, 24 Федерального конституционного закона «О Консти-

туционном Суде Российской Федерации» (рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Полномочия Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации 
 

Организационное обеспечение деятельности Конститу-

ционного Суда Российской Федерации. Конституционный Суд 

независим в организационном, финансовом и материально-тех-

ническом отношениях от любых других органов. Финансирова-

ние Конституционного Суда Российской Федерации произво-

дится за счет федерального бюджета и обеспечивает 

возможность независимого осуществления конституционного 

судопроизводства в полном объеме.  

Руководит подготовкой заседаний Конституционного Суда 
Российской Федерации, созывает их и председательствует на них

Вносит на обсуждение Конституционного Суда Российской 
Федерации вопросы, подлежащие рассмотрению в его заседаниях

Представляет Конституционный Суд Российской Федерации
в отношениях с государственными органами и организациями, 
общественными объединениями, по уполномочию 
Конституционного Суда Российской Федерации выступает 
с заявлениями от его имени

Осуществляет общее руководство аппаратом Конституционного 
Суда Российской Федерации

Осуществляет другие полномочия
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Конституционный Суд Российской Федерации самостоя-

тельно и независимо осуществляет информационное и кадровое 

обеспечение своей деятельности. 

Ограничение правовых, организационных, финансовых, ин-

формационных, материально-технических, кадровых и других 

условий деятельности Конституционного Суда Российской Фе-

дерации не допускается. 

Организационным обеспечением деятельности Конституци-

онного Суда Российской Федерации призваны заниматься, глав-

ным образом, его Председатель, заместитель Председателя, ра-

ботники Секретариата и других вспомогательных подразделений.  

В целях предварительного изучения и подготовки проектов 

решений по вопросам изменения Регламента, обобщения прак-

тики Конституционного Суда Российской Федерации, кадро-

вым, бюджетным и другим вопросам Конституционный Суд мо-

жет создавать как временные, так и постоянные комиссии 

из числа судей.  

В состав таких комиссий могут включаться сотрудники ап-

парата Конституционного Суда Российской Федерации.  

Аппарат Конституционного Суда Российской Федерации 

состоит из Секретариата Конституционного Суда Российской 

Федерации и иных подразделений (рис. 3.6). 

В соответствии со ст. 111 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

на Секретариат Конституционного Суда Российской Федера-

ции возложено осуществление  организационного, научно-ана-

литического, информационно-справочного и иного обеспече-

ния Конституционного Суда Российской Федерации, 

проведение приема посетителей; рассмотрение обращения в ад-

рес Конституционного Суда Российской Федерации в предва-

рительном порядке и в случаях, когда они не затрагивают во-

просов, требующих изучения судьями; содействие судьям 

в подготовке дел и иных вопросов к рассмотрению в заседаниях 
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и на совещаниях; изучение и обобщение деятельности государ-

ственных органов по обеспечению исполнения решений Кон-

ституционного Суда Российской Федерации.  

Иные подразделения аппарата осуществляют финансовое, 

кадровое, материально-техническое и социально-бытовое обес-

печение Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

 

 
Рис. 3.6. Аппарат Конституционного Суда  

Российской Федерации 
 

Необходимая численность работников аппарата и его 

структура определяются Конституционным Судом Российской 

Федерации, который также утверждает Положение о Секрета-

риате Конституционного Суда Российской Федерации. 

Секретариат
Конституционного Суда Российской Федерации

Управление государственной службы и кадров

Финансовое управление

Управление делами

Отдел внутреннего финансового аудита и анализа

Представительство
Конституционного Суда Российской Федерации

в Москве
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3.3. Решения Конституционного Суда  

Российской Федерации, их виды, порядок 

принятия и юридическое значение 

Решение Конституционного Суда Российской Федера-

ции – это правовой акт, принятый Конституционным Судом 

Российской Федерации в пределах своей компетенции и в уста-

новленном законом процессуальном порядке, содержанием ко-

торого являются констатация определенных юридических фак-

тов и изложение государственно-властных велений, имеющих 

обязательное значение для участников конституционных право-

отношений. 

Согласно ст. 71 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» в зависимо-

сти от рассматриваемых вопросов Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации может принять один из трех видов итоговых 

решений: постановление, заключение и определение (рис. 3.7). 

 

 
Рис. 3.7. Виды итоговых решений  

Конституционного Суда Российской Федерации 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

принимается по следующим вопросам: о соответствии Конституции 
Российской Федерации законов; о проверке конституционности законов; 

о возможности исполнения решения межгосударственного органа
по защите прав и свобод человека;

толкования Конституции Российской Федерации; по другим делам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

принимается по существу запроса о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента Российской Федерации 

в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

принимается по иным вопросам в ходе осуществления конституционного 
судопроизводства
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Порядок принятия решения Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации, требования, предъявляемые к решениям, 

изложение решения, особое мнение судьи, провозглашение 

и опубликование решения регулируются ст.ст. 72, 74–78 Феде-

рального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Порядок принятия решений 

Конституционным Судом Российской Федерации 
 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации 

окончательно и не подлежит обжалованию. Оно действует непо-

средственно и не требует подтверждения другими органами 

и должностными лицами. 

Акты или их отдельные положения, признанные неконсти-

туционными, утрачивают силу; не соответствующие Консти-

туции Российской Федерации международные договоры Рос-

сийской Федерации не подлежат введению в действие 

и применению. Акты или их отдельные положения, признанные 

конституционными в истолковании, данном Конституционным 

Судом Российской Федерации, не подлежат применению в ином 

истолковании. 

Решение принимается открытым голосованием путем
поименного опроса судей

Председательствующий во всех случаях голосует последним

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
участвовавших в голосовании судей, если не предусмотрено иное

Решение о толковании Конституции Российской Федерации считается 
принятым, если за него проголосовало не менее ⅔ от общего числа судей
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Государственные органы и должностные лица обязаны при-

вести законы и иные нормативные акты в соответствие с Консти-

туцией Российской Федерации в связи с решением Конституци-

онного Суда Российской Федерации. 

3.4. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации: их место 

в судебной системе, состав, порядок образования 

и полномочия 

Конституционный (уставный) суд субъекта Российской 

Федерации – специальный суд, который может создаваться 

субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов 

соответствия законов субъекта Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов органов государственной власти субъ-

екта Российской Федерации, органов местного самоуправления 

субъекта Российской Федерации, конституции (устава) субъекта 

Российской Федерации, а также для толкования конституции 

(устава) субъекта Российской Федерации (рис. 3.9). 

Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Фе-

дерации не относится к федеральным судам; он, наряду с миро-

выми судьями, является судом субъекта Российской Федерации. 

Особенность правового положения конституционных 

(уставных) судов заключается в том, что их формирование и дея-

тельность регулируются на основе федеральных законов законо-

дательными актами субъектов Российской Федерации.  

Как правило, вопрос о создании конституционных (устав-

ных) судов в регионах решается в конституциях (уставах) субъ-

ектов Российской Федерации, далее принимается закон, регули-

рующий порядок их организации и деятельности, и, наконец, 

решается вопрос о реальном формировании и начале деятель-

ности соответствующего суда. 
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Рис. 3.9. Конституционный (уставный) суд субъекта 

Российской Федерации 
 

Численный состав конституционных (уставных) судов неве-

лик и варьируется в диапазоне от пяти до семи судей. 

Внутренняя организация конституционного (уставного) 

суда определяется соответствующим законом субъекта Россий-

ской Федерации. Большинство судов состоит из председателя, 

его заместителя, секретаря и судей. Срок полномочий консти-

туционных (уставных) судов во многих регионах законом 

не ограничивается (рис. 3.10). 

По состоянию на 20 марта 2020 г. конституционные (устав-

ные) суды действовали в 15 субъектах Российской Федерации. 

Следует отметить тот факт, что согласно Федеральному консти-

туционному закону от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении 

изменений в отдельные федеральные конституционные законы», 

конституционные (уставные) суды субъектов Российской Феде-

рации упраздняются не позднее 1 января 2023 г. 

Может создаваться 
субъектом Российской 

Федерации 

Финансирование 
производится за счет 

средств бюджета 
соответствующего 

субъекта Российской 
Федерации 

Рассматривает 
отнесенные к его 

компетенции вопросы 
в порядке, 

установленном законом 
субъекта Российской 

Федерации 

Действует в порядке, 
установленном законом

субъекта Российской 
Федерации 

Решение, принятое
в пределах его 
полномочий,

не может быть 
пересмотрено
иным судом
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Рис. 3.10. Полномочия конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации 
 

Юридическая сила актов конституционных (уставных) су-

дов обеспечивает эффективность конституционного контроля 

и определяется их местом в судебной системе. В соответствии 

с Федеральным конституционным законом «О судебной системе 

Российской Федерации»: 

 акты, принятые конституционными (уставными) судами, 

носят государственный властный характер, обязательны для 

всех без исключения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, долж-

ностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат 

Контроль за соответствием правовых 
актов субъектов Российской 
Федерации их конституциям 

(уставам),
а также за конституционностью 

договоров с Российской Федерации 
и иными субъектами, включая и 

международные договоры

Официальное толкование 
конституций или уставов субъектов 

Российской Федерации

Разрешение споров
о компетенции между органами 
власти субъектов Российской 

Федерации, а также между ними
и органами местного 

самоуправления

Защита конституционных прав 
и свобод граждан по их жалобам

и по запросам судов
о конституционности закона 

субъекта Российской Федерации, 
примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле

Контроль за проведением выборов 
руководителей исполнительных 

органов власти субъектов 
Российской Федерации и решениями 

о проведении региональных 
референдумов

Участие в законодательном процессе 
субъекта Российской Федерации 

путем осуществления права 
на законодательную инициативу
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неукоснительному исполнению на всей территории Российской 

Федерации (ч. 1 ст. 6); 

 итоговые решения конституционных (уставных) судов, 

принятые в пределах их компетенции, окончательные, немед-

ленно вступающие в силу после их провозглашения, они не мо-

гут быть отменены органами исполнительной власти, пересмот-

рены судом (ч. 4 ст. 27); 

 акты региональной конституционной юстиции обладают 

непосредственным действием и не требуют их утверждения дру-

гим органом или должностным лицом. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое конституционный контроль и конституцион-

ное судопроизводство? 

2. Каково место Конституционного Суда Российской Феде-

рации в судебной системе Российской Федерации? 

3. Каковы полномочия Конституционного Суда Россий-

ской Федерации? 

4. Какие основные принципы деятельности Конституцион-

ного Суда Российской Федерации и конституционного судо-

производства установлены законом? 

5. Сколько судей входит в состав Конституционного Суда 

Российской Федерации? 

6. В каком порядке происходит наделение полномочиями 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

его заместителя, судей Конституционного Суда Российской 

Федерации?  

7. Какие требования предъявляются к кандидату на долж-

ность судьи Конституционного Суда Российской Федерации? 

8. Назовите полномочия Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

9. Какие подразделения входят в аппарат Конституцион-

ного Суда Российской Федерации? 
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10. Какие итоговые решения может принять Конституцион-

ный Суд Российской Федерации? Охарактеризуйте порядок их 

принятия. 

11. Каково юридическое значение решений Конституцион-

ного Суда Российской Федерации? 

12. Дайте характеристику места конституционных (устав-

ных) судов субъектов Российской Федерации в судебной си-

стеме Российской Федерации. Каков порядок их создания? 

 

Список нормативных правовых актов по теме 3 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесен-

ных законами о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. 

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»  

(в последующих редакциях) // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

(в последующих редакциях) // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. – 1997. – № 1. – Ст. 1.  

4. Регламент Конституционного Суда Российской Федера-

ции (в последующих редакциях) // СПС «КонсультантПлюс». – 

URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_13034 

(дата обращения: 04.04.2022).  
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Тема 4 

Верховный Суд Российской Федерации, суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды 

Вопросы темы  

1. Верховный Суд Российской Федерации: состав, порядок 

образования и полномочия.  

2. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации. 

3. Арбитражные суды в Российской Федерации. Специали-

зированные арбитражные суды. Иные арбитражные органы (тре-

тейские суды). 

4. Организационное обеспечение деятельности Верховного 

Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбит-

ражных судов. 
 

4.1. Верховный Суд Российской Федерации: 

состав, порядок образования и полномочия 
 

Верховный Суд Российской Федерации – это высший су-

дебный орган по гражданским делам, разрешению экономиче-

ских споров, уголовным, административным и иным делам, под-

судным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, 

образованный в соответствии с федеральным конституционным 

законом и осуществляющий судебную власть посредством граж-

данского, арбитражного, административного и уголовного судо-

производства. Верховный Суд Российской Федерации осу-

ществляет в предусмотренных федеральным законом 

процессуальных формах судебный надзор за деятельностью су-

дов общей юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения 

по вопросам судебной практики (ст. 126 Конституции Россий-

ской Федерации). Верховный Суд Российской Федерации отно-

сится к федеральным судам; он создан в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации и может быть упразднен только 

путем внесения поправок в нее. Правовой основой деятельности 
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Верховного Суда Российской Федерации являются Федераль-

ный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации», Федеральный конституционный закон «О Верхов-

ном Суде Российской Федерации», другие федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы.  

Местом постоянного пребывания Верховного Суда Россий-

ской Федерации является г. Москва до согласованного перевода 

в Санкт-Петербург (ч. 3 ст. 23 Федерального конституционного 

закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Рос-

сийской Федерации»). Дата начала осуществления Верховным 

Судом Российской Федерации своих полномочий в г. Санкт-Пе-

тербурге устанавливается Президентом Российской Федерации 

по согласованию с Верховным Судом Российской Федерации. В 

соответствии с Федеральным конституционным законом «О су-

дебной системе Российской Федерации» Верховный Суд Рос-

сийской Федерации осуществляет судебный надзор за деятель-

ностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов, дает 

разъяснения по вопросам судебной практики. Надзор за судеб-

ной деятельностью является одной из основных функций этого 

суда как высшей судебной инстанции и представляет собой ос-

новной элемент обеспечения руководства отправлением право-

судия в системе подведомственных ему судов, определяя тем са-

мым место Верховного Суда Российской Федерации 

в российской судебной системе. Юрисдикция деятельности Вер-

ховного Суда Российский Федерации распространятся на всю 

территорию страны, при этом он действует независимо и само-

стоятельно. Он выступает высшей судебной инстанцией по всем 

делам, отнесенным к компетенции судов общей юрисдикции.   

Полномочия Верховного Суда Российской Федерации при-

званы обеспечить верховенство закона, охрану прав и свобод че-

ловека и гражданина, интересов общества и государства; они 

определены в ст. 2 Федерального конституционного закона  

«О Верховном Суде Российской Федерации) (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации 

Рассматривает гражданские дела, дела по разрешению экономических 
споров, уголовные, административные и иные дела в качестве суда 

надзорной инстанции, суда апелляционной и кассационной инстанций

Рассматривает дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам

Рассматривает административные дела в качестве суда первой инстанции

Рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по разрешению 
экономических споров между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, между высшими органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Осуществляет право законодательной инициативы

Дает судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее 
изучения и обобщения

Обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросами 
о проверке конституционности законов, иных нормативных правовых 

актов и договоров, о проверке конституционности закона, подлежащего 
применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции

Выносит заключение о наличии в действиях Президента Российской 
Федерации признаков преступления при выдвижении Государственной 

Думой обвинения Президента Российской Федерации в государственной 
измене или совершении иного тяжкого преступления

Принимает заключение о наличии в действиях Генерального прокурора 
Российской Федерации и (или) Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации признаков преступления для принятия решения 
о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц либо для 

принятия решения о привлечении их в качестве обвиняемых 
по уголовному делу

Публикует судебные акты Верховного Суда Российской Федерации, 
а также решает вопросы обеспечения доступа к информации

о деятельности Верховного Суда Российской Федерации

Осуществляет иные полномочия
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Верховный Суд Российской Федерации состоит из 170 су-

дей (ст. 3 Федерального конституционного закона «О Верхов-

ном Суде Российской Федерации») и действует в составе, уста-

новленном Федеральным конституционным законом (рис. 4.2).  

 

 
Рис. 4.2. Состав Верховного Суда Российской Федерации 

 

Каждый из структурных элементов Верховного Суда Рос-

сийской Федерации выполняет определенные функции, тем са-

мым обеспечивая слаженную деятельность всей судебной си-

стемы. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации – это 

орган Верховного Суда Российской Федерации, который вклю-

чает в себя всех судей. Пленум Верховного Суда Российской Фе-

дерации действует в составе Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации, его первого заместителя, заместителей 

председателей судебных коллегий и судей Верховного Суда Рос-

сийской Федерации.  

Пленум Верховного 
Суда Российской 

Федерации

Президиум 
Верховного Суда 

Российской 
Федерации

Апелляционная 
коллегия Верховного 

Суда Российской 
Федерации

Судебная коллегия
по административным 

делам Верховного 
Суда Российской 

Федерации

Судебная коллегия
по гражданским делам 

Верховного Суда 
Российской 
Федерации

Судебная коллегия
по уголовным делам 

Верховного Суда 
Российской 
Федерации

Судебная коллегия
по экономическим 
спорам Верховного 
Суда Российской 

Федерации

Судебная коллегия
по делам 

военнослужащих
Верховного Суда 

Российской 
Федерации

Дисциплинарная 
коллегия Верховного 

Суда Российской 
Федерации
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Пленум не рассматривает конкретные судебные дела, не яв-

ляется судебной инстанцией, т. е. не осуществляет правосудие. 

Его полномочия направлены на повышение уровня судебной за-

щиты, установление единообразного применения судебной 

практики, организационное обеспечение деятельности судов об-

щей юрисдикции и арбитражных судов (ст. 5 Федерального кон-

ституционного закона «О Верховном Суде Российской Федера-

ции») (рис. 4.3). 

 
Рис 4.3. Полномочия Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации правомо-

чен при наличии не менее двух третей от числа действующих су-

дей Верховного Суда Российской Федерации. 

На заседания Пленума в зависимости от тематики обсужда-

емых вопросов Председатель Верховного Суда Российской Фе-

дерации может приглашать Председателя Конституционного 

Рассматривает материалы анализа и обобщения судебной 
практики и дает судам разъяснения по вопросам судебной 
практики в целях обеспечения единообразного применения 
законодательства

Реализует право законодательной инициативы

Формирует судебные коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации

Утверждает состав президиума нижестоящих судов

Утверждает состав Научно-консультативного совета
при Верховном Суде Российской Федерации

Утверждает Регламент Верховного Суда Российской 
Федерации

Осуществляет иные полномочия 
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Суда Российской Федерации, Генерального прокурора Россий-

ской Федерации, Министра юстиции Российской Федерации, их 

заместителей, судей Конституционного Суда Российской Феде-

рации, иных судов, представителей министерств, государствен-

ных комитетов, ведомств, научных учреждений и других госу-

дарственных и общественных организаций. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации созыва-

ется не реже одного раза в четыре месяца. Решения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации оформляются поста-

новлением. Постановления Пленума принимаются большин-

ством голосов об общего числа присутствующих, подписыва-

ются Председателем Верховного Суда Российской Федерации и 

секретарем Пленума. 
Постановления Пленума не обладают юридической силой 

нормативного акта, не являются ни судебными прецедентами, 

ни обычаем. Вместе с тем постановления Верховного Суда Рос-

сийской Федерации представляют собой принятые высшей су-

дебной инстанцией разъяснения высшего судебного органа по 

вопросам судебной практики, имеющие руководящий характер 

для всех судов общей юрисдикции и всех иных участников пра-

воотношений, поскольку подобные разъяснения даются на осно-

вании изучения и обобщения судебной практики и судебной ста-

тистики. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации – это 

орган, который выступает в качестве окончательной судебной 

инстанции, его постановления не могут быть изменены или от-

менены каким-либо органом, кроме него самого и только по но-

вым или вновь открывшимся обстоятельствам. Полномочия Пре-

зидиума указаны в ст. 7 Федерального конституционного закона 

«О Верховном Суде Российской Федерации») (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Полномочия Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации 
 

Президиум состоит из 13 судей: Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации, его заместителей и судей Верхов-

ного Суда Российской Федерации. Члены Президиума Верхов-

ного Суда Российской Федерации из числа судей утверждаются 

Советом Федерации по представлению Президента Российской 

Федерации, основанному на предложении Председателя Верхов-

ного Суда Российской Федерации, и при наличии положитель-

ного заключения Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации. 

Заседания Президиума собираются по необходимости, но 

не реже раза в месяц, кворум правомочности – присутствие боль-

шинства. В рамках Президиума формируется состав докладчи-

ков, которые исследуют дела, вынесенные на обсуждение в Пре-

зидиум, и докладывают их содержание членам Президиума. 

Президиум принимает решения большинством голосов из числа 

участвующих в заседании. 

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации действует в составе председателя коллегии, замести-

Проверяет в порядке надзора,
в порядке возобновления 

производства по новым или 
вновь открывшимся 

обстоятельствам вступившие
в силу судебные акты

Обращается
в Конституционный Суд 
Российской Федерации 

с запросом 
о конституционности закона, 

подлежащего применению
в конкретном деле

Рассматривает отдельные 
вопросы судебной практики

Осуществляет иные 
полномочия
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теля председателя и 10 судей. Полномочия Апелляционной кол-

легии указаны в ст. 8 Федерального конституционного закона 

«О Верховном Суде Российской Федерации» (рис. 4.5). 

 

 

Рис. 4.5. Полномочия Апелляционной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации 
 

Судебные коллегии Верховного Суда Российской Феде-

рации (по административным делам, по гражданским делам,  

по уголовным делам, по экономическим спорам, по делам воен-

нослужащих) формируются в составе заместителей Председа-

теля Верховного Суда Российской Федерации – председателей 

судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации  

и судей этих коллегий.  

В судебных коллегиях формируются судебные составы  

из числа судей, входящих в состав этой коллегии, сроком  

на три года (ст. 9 Федерального конституционного закона  

«О Верховном Суде Российской Федерации»). 

Компетенция судебных коллегий определена в ст. 10 Феде-

рального конституционного закона «О Верховном Суде Россий-

ской Федерации (рис. 4.6). 

Рассматривает в качестве суда 
второй (апелляционной) 
инстанции дела, решения

по которым в качестве суда 
первой инстанции вынесены 

судебными коллегиями 
Верховного Суда Российской 

Федерации

Рассматривает дела по новым 
или вновь открывшимся 

обстоятельствам

Обращается в Конституционный 
Суд Российской Федерации 

с запросом 
о конституционности закона, 

подлежащего применению
в конкретном деле

Осуществляет иные 
полномочия
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Рис. 4.6. Компетенция судебных коллегий Верховного Суда 

Российской Федерации 
 

Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации действует в составе заместителя Председателя Вер-

ховного Суда Российской Федерации – председателя Дисци-

плинарной коллегии и шести судей. 

Полномочия Дисциплинарной коллегии указаны в ст. 11 Фе-

дерального конституционного закона «О Верховном Суде Рос-

сийской Федерации (рис. 4.7); организация ее деятельности 

определяется Положением о Дисциплинарной коллегии Верхов-

ного Суда Российской Федерации, утвержденным постановле-

нием Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 ав-

густа 2014 г. № 5. 

Рассматривают дела в качестве суда первой инстанции
и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам

Рассматривают дела в апелляционном и кассационном порядке

Обращаются в Конституционный Суд Российской Федерации 
с запросом о конституционности закона, подлежащего 
применению в конкретном деле

Обобщают судебную практику

Осуществляют иные полномочия
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Рис. 4.7. Полномочия Дисциплинарной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации 
 

В состав Верховного Суда Российской Федерации входят 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации; первый 

заместитель Председателя и заместители Председателя Верхов-

ного Суда Российской Федерации – председатели Судебных 

коллегий; судьи Судебных коллегий по административным де-

лам; по гражданским делам; по уголовным делам; по экономиче-

ским спорам; по делам военнослужащих Верховного Суда Рос-

сийской Федерации. 

Полномочия Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, судей Верховного Суда Российской Феде-

рации предусмотрены Федеральным конституционным законом 

«О Верховном Суде Российской Федерации» (ст.ст. 12–14).  

Статья 4 Федерального конституционного закона «О Верхов-

ном Суде Российской Федерации» устанавливает порядок фор-

мирования Верховного Суда Российской Федерации (рис. 4.8).  

Рассматривает дела по жалобам на решения
Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации

и квалификационных коллегий 
судей субъектов Российской 

Федерации
о досрочном прекращении 

полномочий судей
за совершение ими 

дисциплинарных проступков

о наложении 
дисциплинарных 

взысканий
на судей

о результатах 
квалификационной 
аттестации судей
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Рис. 4.8. Порядок формирования 

Верховного Суда Российской Федерации 
 

Для подготовки научно обоснованных рекомендаций 

по принципиальным вопросам судебной практики, а также пред-

ложений по совершенствованию законодательства при Верховном 

Суде Российской Федерации действует Научно-консультатив-

ный совет, состав которого утверждается Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации. Научно-консультативный совет 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации назначается 
на должность Советом Федерации сроком на 6 лет по представлению 
Президента Российской Федерации и при наличии положительного 
заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации

Первый заместитель Председателя, заместители Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации – председатели коллегий назначаются 

на должность Советом Федерации сроком на 6 лет по представлению 
Президента Российской Федерации, основанному на представлении 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации,
и при наличии положительного заключения

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации

Судья Верховного Суда Российской Федерации назначается на должность 
Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации

Составы Судебных коллегий по административным делам, по гражданским 
делам, по уголовным делам, по экономическим спорам, по делам 

военнослужащих утверждаются Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации

Судьи Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 
избираются из числа судей судебных коллегий Верховного Суда 

Российской Федерации

Судьи Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации избираются из числа судей судебных коллегий Верховного 

Суда Российской Федерации
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при Верховном Суде Российской Федерации состоит из предсе-

дателя, сопредседателей, ученого секретаря и членов Совета, та-

кой состав действует в течение трех лет со дня его утверждения. 

В составе Научно-консультативного совета образуются секции: 

административно-правовая, гражданско-правовая, уголовно-

правовая, экономико-правовая, международно-правовая.  

В составе Верховного Суда Российской Федерации созданы 

органы судейского сообщества – общее собрание судей Вер-

ховного Суда Российской Федерации и Совет судей Верховного 

Суда Российской Федерации, полномочия, порядок формирова-

ния и деятельности которых регулируется Положением об орга-

нах судейского сообщества в Верховном Суде Российской Феде-

рации, утвержденным общим собранием судей Верховного Суда 

Российской Федерации 21 октября 2014 г. 

4.2. Суды общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

Суды общей юрисдикции в Российской Федерации – 

суды, которые осуществляют правосудие, разрешая споры и рас-

сматривая дела, отнесенные к их компетенции, посредством 

гражданского, административного и уголовного судопроизвод-

ства. 

Правовую основу деятельности судов составляют Конститу-

ция Российской Федерации, Федеральные конституционные за-

коны «О судебной системе Российской Федерации», «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации», «О военных су-

дах Российской Федерации», Федеральный закон «О мировых 

судьях в Российской Федерации». 

Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие путем 

разрешения по существу уголовных, гражданских и администра-

тивных дел, за исключением дел, которые в соответствии с зако-

нодательством рассматриваются другими судами; пересмотр су-

дебных решений нижестоящих судов в порядке апелляционного, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E5F0210DD992B193D871A36C3DEA54EA&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=142&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=370049&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D142%3Bindex%3D42&date=21.12.2020&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E5F0210DD992B193D871A36C3DEA54EA&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=142&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=370049&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D142%3Bindex%3D42&date=21.12.2020&demo=2
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кассационного и надзорного производства; решение вопросов, 

связанных с исполнением судебных решений; производство 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам (рис. 4.9). 

 

 
Рис. 4.9. Виды дел, рассматриваемых судами общей 

юрисдикции 
 

К принципам деятельности судов общей юрисдикции ст. 5 

Федерального конституционного закона «О судах общей юрис-

дикции в Российской Федерации» относят: осуществление пра-

восудия только судом, равенство всех перед судом, независи-

мость судов, непосредственность и гласность судебного 

разбирательства, состязательность и равноправие сторон и др. 

Система судов общей юрисдикции состоит из федераль-

ных судов общей юрисдикции и судов общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации (ст. 1 Федерального конститу-

ционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации») (рис. 4.10).  

Федеральные суды общей юрисдикции создаются и упразд-

няются только федеральным законом; судебные участки и долж-

ности мировых судей создаются и упраздняются законами субъ-

ектов Российской Федерации. 

 

Административные дела Уголовные дела 

Иные дела, отнесенные 
Конституцией Российской 

Федерации, 
конституционными законами

и федеральными законами
к их ведению

Гражданские дела
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Рис. 4.10. Система судов общей юрисдицкции 
 

Гражданские суды общей юрисдикции 

Кассационные суды общей юрисдикции являются феде-

ральными судами, действующими в пределах территории соот-

ветствующего судебного кассационного округа.  

В Российской Федерации образованы девять кассационных 

судов общей юрисдикции, сформированных по экстерритори-

альному принципу (ст. 23.1 Федерального конституционного за-

кона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»). 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ осуществляет судебный 
надзор за деятельностью судов общей 

юрисдикции

Суды общей 
юрисдикции

Кассационные суды 
общей юрисдикции

Апелляционные суды 
общей юрисдикции

Верховные суды 
республик, краевые, 

областные суды, суды 
городов федерального 

значения, суд 
автономной области, 

суд автономного округа

Районные суды

Мировые судьи

Кассационный
военный суд

Апелляционный 
военный суд

Окружные (флотские) 
военные суды

Гарнизонные
военные суды

Специализированные 
суды 
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Кассационные суды общей юрисдикции являются вышесто-

ящей судебной инстанцией по отношению к федеральным судам 

общей юрисдикции и мировым судьям, действующим на терри-

тории соответствующего судебного кассационного округа.  

В составе кассационного суда общей юрисдикции может 

быть образовано постоянное судебное присутствие, расположен-

ное вне места постоянного пребывания суда. 

Кассационный суд общей юрисдикции в пределах своей 

компетенции рассматривает дела в качестве суда кассационной 

инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Компетенция и состав этих судов закреплены ст.ст. 23.2–

23.3 Федерального конституционного закона «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» (рис. 4.11–4.12). 
 

 

Рис. 4.11. Компетенция кассационного суда общей юрисдикции 

Рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции
по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 
судебные акты

Рассматривает дела по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам

Обращается в Конституционный Суд Российской Федерации
с запросом о конституционности закона, подлежащего 

применению в конкретном деле

Осуществляет иные полномочия
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Рис. 4.12. Состав кассационного суда общей юрисдикции 

 

Президиум кассационного суда общей юрисдикции образу-

ется в составе председателя, заместителей председателя, входя-

щих в состав президиума по должности, и других судей суда 

(ст. 23.4 Федерального конституционного закона «О судах об-

щей юрисдикции в Российской Федерации») (рис. 4.13). 

 

 
Рис. 4.13. Полномочия президиума 

кассационного суда общей юрисдикции 
 

Судебные коллегии по гражданским делам, по администра-

тивным делам и по уголовным делам кассационного суда общей 

юрисдикции формируются из числа судей этого суда (чч. 4–5  

ст. 23.6 Федерального конституционного закона «О судах об-

щей юрисдикции в Российской Федерации») (рис. 4.14). 

Президиум суда Судебная коллегия
по уголовным делам

Судебная коллегия
по административным делам

Судебная коллегия
по гражданским делам

Утверждает составы судебных 
коллегий из числа судей этого 

суда

Рассматривает материалы
по изучению и обобщению 

судебной практики и анализу 
судебной статистики

Рассматривает вопросы работы 
аппарата суда

Осуществляет иные полномочия
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Рис. 4.14. Полномочия судебных коллегий кассационного суда  

общей юрисдикции 
 

Судом кассационной инстанции общей юрисдикции руково-

дит Председатель, который назначается на должность Президен-

том Российской Федерации сроком на 6 лет по представлению 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации и при 

наличии положительного заключения Высшей квалификацион-

ной коллегии судей Российской Федерации. Предельный возраст 

пребывания в должности Председателя кассационного суда об-

щей юрисдикции составляет 76 лет. 

Председатель организует работу суда и руководит организа-

цией работы судебных коллегий, устанавливает правила внут-

реннего распорядка суда, организует работу по изучению и обоб-

щению судебной практики, анализу судебной статистики, вносит 

в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Фе-

дерации представления о квалификационной аттестации судей 

кассационного суда общей юрисдикции, а также о приостанов-

лении или прекращении их полномочий, организует работу суда 

по приему граждан и рассмотрению их предложений, заявлений 

Рассматривают дела по кассационным жалобам 
и представлениям на вступившие в законную силу судебные 
акты районных судов и мировых судей, судебные акты 
апелляционных судов общей юрисдикции, верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа

Рассматривают дела по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам в отношении вступивших в законную силу 
судебных актов, принятых соответствующей судебной 
коллегией кассационного суда общей юрисдикции

Изучают и обобщают судебную практику, анализируют 
судебную статистику
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и жалоб, осуществляет общее руководство деятельностью аппа-

рата суда, выполняет иные полномочия. 

Судьи кассационных судов общей юрисдикции назначаются 

Президентом Российской Федерации по представлению Предсе-

дателя Верховного Суда Российской Федерации, которое 

направляется Президенту Российской Федерации не позднее 

30 дней со дня получения от председателя соответствующего 

суда представления о назначении рекомендуемого лица на долж-

ность судьи. 

Апелляционные суды общей юрисдикции являются феде-

ральными судами, действующими в пределах территории соот-

ветствующего судебного апелляционного округа. В Российской 

Федерации образованы пять апелляционных судов общей юрис-

дикции (ст. 23.9 Федерального конституционного закона «О су-

дах общей юрисдикции в Российской Федерации»). 

Апелляционный суд общей юрисдикции является непосред-

ственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению 

к действующим на территории соответствующего судебного 

апелляционного округа верховным судам республик, краевым 

(областным) судам, судам городов федерального значения, суду 

автономной области, судам автономных округов. 

В составе апелляционного суда общей юрисдикции может 

быть образовано постоянное судебное присутствие, расположен-

ное вне места постоянного пребывания суда. 

Апелляционный суд общей юрисдикции в пределах своей 

компетенции рассматривает дела в качестве суда апелляционной 

инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

Компетенция и состав этих судов закреплены ст.ст. 23.10–

23.11 Федерального конституционного закона «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» (рис. 4.15–4.16). 
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Рис. 4.15. Полномочия апелляционного суда общей юрисдикции 

 

 
Рис. 4.16. Состав апелляционного суда общей юрисдикции 

 

Президиум апелляционного суда общей юрисдикции обра-

зуется в составе председателя, заместителей председателя, вхо-

дящих в состав президиума по должности, и других судей суда 

(ст. 23.12 Федерального конституционного закона «О судах об-

щей юрисдикции в Российской Федерации») (рис. 4.17). 

Рассматривает дела в качестве 
суда апелляционной

инстанции по жалобам, 
представлениям на судебные 

акты судов субъектов 
Российской Федерации, 

принятые ими в качестве суда 
первой инстанции и не 

вступившие в законную силу

Рассматривает дела по новым 
или вновь открывшимся 

обстоятельствам

Обращается в Конституционный 
Суд Российской Федерации 

с запросом 
о конституционности закона, 

подлежащего применению
в конкретном деле

Осуществляет иные 
полномочия

Президиум суда

Судебная коллегия по уголовным делам

Судебная коллегия по административным делам

Судебная коллегия по гражданским делам
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Рис. 4.17. Полномочия президиума 

апелляционного суда общей юрисдикции 
 

Судебные коллегии по гражданским делам, по администра-

тивным делам и по уголовным делам апелляционного суда об-

щей юрисдикции формируются из числа судей этого суда (ч. 1 

ст. 23.14 Федерального конституционного закона «О судах об-

щей юрисдикции в Российской Федерации») (рис. 4.18). 

Председатель апелляционного суда общей юрисдикции 

назначается на должность Президентом Российской Федерации 

сроком на 6 лет по представлению Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации и при наличии положительного за-

ключения Высшей квалификационной коллегии судей Россий-

ской Федерации. 

Утверждает составы судебной 
коллегии по гражданским делам, 

судебной коллегии
по административным делам

и судебной коллегии по уголовным 
делам из числа судей этого суда

Рассматривает материалы
по изучению и обобщению 

судебной практики
и анализу судебной статистики

Рассматривает вопросы работы 
аппарата суда

Осуществляет иные полномочия



106 

 
Рис. 4.18. Полномочия судебных коллегий 

апелляционного суда общей юрисдикции 
 

Председатель апелляционного суда общей юрисдикции ор-

ганизует работу суда и руководит организацией работы судеб-

ных коллегий, устанавливает правила внутреннего распорядка 

суда, организует работу по изучению и обобщению судебной 

практики, анализу судебной статистики; организует работу суда 

по приему граждан и рассмотрению их предложений, заявлений 

и жалоб; осуществляет общее руководство деятельностью аппа-

рата суда; выполняет иные полномочия. 

Судьи апелляционных судов общей юрисдикции назнача-

ются Президентом Российской Федерации по представлению 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, которое 

направляется Президенту Российской Федерации не позднее 

30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда 

представления о назначении рекомендуемого лица на должность 

судьи. 

Верховные суды республик, краевые, областные суды, 

суды городов федерального значения, суд автономной обла-

сти, суды автономных округов являются федеральными судами 

Рассматривают дела по апелляционным жалобам и представлениям 
на судебные акты верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа, принятые ими в 
качестве суда первой инстанции и не вступившие в законную силу

Рассматривают дела по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам в отношении вступивших в законную силу 
судебных решений, принятых соответствующей судебной 
коллегией апелляционного суда общей юрисдикции

Изучают и обобщают судебную практику,
анализируют судебную статистику



107 

общей юрисдикции, действующими в пределах территории со-

ответствующего субъекта Российской Федерации, и непосред-

ственно вышестоящими судебными инстанциями по отноше-

нию к районным судам, действующим на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации (ст. 24 Фе-

дерального конституционного закона «О судах общей юрисдик-

ции в Российской Федерации»).  

В составе суда данного звена судебной системы может быть 

образовано постоянное судебное присутствие, расположенное 

вне места постоянного пребывания суда. 

Суды субъектов Российской Федерации в пределах своей 

компетенции рассматривают уголовные, гражданские и админи-

стративные дела, отнесенные к их подсудности федеральным за-

коном.  

Компетенция и состав этих судов определены ст.ст. 24–25 

Федерального конституционного закона «О судах общей юрис-

дикции в Российской Федерации» (рис. 4.19–4.20).  

 

 
Рис. 4.19. Компетенция верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа 
 

Рассматривает дела
в качестве суда 

первой инстанции

Рассматривает дела
в качестве суда

апелляционной
инстанции

Рассматривает дела
по новым
или вновь 

открывшимся 
обстоятельствам

Обращается
в Конституционный Суд 
Российской Федерации 

с запросом 
о конституционности закона, 

подлежащего применению
в конкретном деле

Осуществляет иные 
полномочия
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Рис. 4.20. Состав верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа 
 

Так, в качестве суда первой инстанции данные суды рас-

сматривают, как правило, уголовные дела о тяжких и особо тяж-

ких преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде 

пожизненного лишения свободы или смертная казнь, уголовные 

дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государ-

ственной Думы, судьи Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, судьи федерального суда общей юрисдикции или феде-

рального арбитражного суда, мирового судьи по их ходатайству, 

уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, со-

ставляющие государственную тайну.  

Президиум верховного суда республики, краевого, област-

ного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа образуется в составе предсе-

дателя, заместителей председателя, входящих в состав президи-

ума суда по должности, и других судей (ч. 1 ст. 26 Федерального 

конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации»). 

Полномочия Президиума указаны в ч. 3 ст. 26 Федерального 

конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации», конкретных судебных дел он не рассмат-

ривает (рис. 4.21). 

Президиум суда

Судебная коллегия по уголовным делам

Судебная коллегия по административным делам

Судебная коллегия по гражданским делам

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100003
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Рис. 4.21. Полномочия президиума верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа 
 

Судебные коллегии по гражданским делам, по администра-

тивным делам и по уголовным делам верховного суда респуб-

лики, краевого, областного суда, суда города федерального зна-

чения, суда автономной области, суда автономного округа 

формируются из числа судей этого суда в составе его председа-

теля и членов коллегии (ч. 1 ст. 28 Федерального конституцион-

ного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федера-

ции») (рис. 4.22). 

Утверждает судебные составы судебных коллегий

Рассматривает материалы по изучению и обобщению судебной 
практики и анализу судебной статистики

Заслушивает отчеты председателей судебных коллегий 
о деятельности коллегий, рассматривает вопросы работы аппарата суда

Осуществляет иные полномочия
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Рис. 4.22. Полномочия судебных коллегий верховного суда 

республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа 
 

Руководит работой суда председатель, который назнача-

ется на должность Президентом Российской Федерации сроком 

на 6 лет по представлению Председателя Верховного Суда Рос-

сийской Федерации и при наличии положительного заключения 

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федера-

ции. 

Председатель суда субъекта Российской Федерации органи-

зует работу суда и руководит организацией работы судебных 

коллегий, устанавливает правила внутреннего распорядка суда, 

организует работу по изучению и обобщению судебной прак-

тики, анализу судебной статистики, организует работу суда 

по приему граждан и рассмотрению их предложений, заявлений 

и жалоб, организует проверку заявлений и жалоб граждан на ра-

боту нижестоящих судов и судей, осуществляет общее руковод-

ство деятельностью аппарата суда, выполняет иные полномочия. 

Судьи данного суда назначаются Президентом Российской 

Федерации по представлению Председателя Верховного Суда 

Рассматривают в качестве суда первой инстанции дела, отнесенные 
к его подсудности

Рассматривают в качестве суда апелляционной инстанции дела
по жалобам, представлениям на судебные акты районных судов, 
принятые ими в качестве суда первой инстанции и не вступившие
в законную силу

Рассматривают дела по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам в отношении вступивших в законную силу 
решений, принятых соответствующей судебной коллегией
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Российской Федерации, которое направляется Президенту Рос-

сийской Федерации не позднее 30 дней со дня получения 

от председателя соответствующего суда представления о назна-

чении рекомендуемого лица на должность судьи. 

Основным звеном судебной системы Российской Федерации 

являются районные суды, поскольку осуществляют правосудие 

по подавляющему большинству уголовных, гражданских и иных 

судебных дел. 

Районный суд создается федеральным законом в судебном 

районе, территория которого охватывает территорию одного  

района, города или иной соответствующей им администра-

тивно-территориальной единицы субъекта Российской Федера-

ции (ч. 1 ст. 32 Федерального конституционного закона «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации»). Из этого общего 

правила допускается исключение, состоящее в том, что район-

ный суд может быть создан в судебном районе, территория ко-

торого охватывает имеющие общие (смежные) границы террито-

рии нескольких районов или иных соответствующих им 

административно-территориальных единиц субъекта Россий-

ской Федерации. 

В целях приближения правосудия к месту нахождения или 

месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или 

проживающих в отдаленных местностях, федеральным законом 

в составе районного суда может быть образовано постоянное су-

дебное присутствие, расположенное вне места постоянного пре-

бывания суда. 

Согласно ст. 21 Федерального конституционного закона 

«О судебной системе Российской Федерации» районные суды 

в пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве 

суда первой и второй инстанции и осуществляют другие полно-

мочия. 
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Компетенция районного суда определена ст. 34 Федераль-

ного конституционного закона «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (рис. 4.23). 

 

 
Рис. 4.23. Компетенция районного суда 

 

Районные суды, выступая в качестве первой инстанции, рас-

сматривают уголовные дела о преступлениях, которые, как пра-

вило, имеют наказание от трех лет лишения свободы, если они 

не отнесены к подсудности суда субъекта Российской Федера-

ции, а также все иные уголовные дела, за исключением дел, 

по которым в качестве меры наказания виновным лицам может 

быть назначено пожизненное лишение свободы или смертная 

казнь.  

Районный суд осуществляет судебный контроль в ходе до-

судебного производства по уголовным делам, рассматривая 

и разрешая жалобы участников уголовного судопроизводства 

на решения и действия (бездействия) государственных органов 

Рассматривает все уголовные, 
гражданские и административные 

дела в качестве суда первой
инстанции, за исключением дел, 

отнесенных к подсудности других 
судов

Рассматривает дела
об административных 

правонарушениях в случаях, 
установленных федеральным 

законом

Рассматривает в качестве суда 
апелляционной инстанции 

апелляционные жалобы, 
представления на решения 

мировых судей, действующих 
на территории судебного района

Рассматривает дела по новым или 
вновь открывшимся 

обстоятельствам

Обращается
в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом 

о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле
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и должностных лиц, расследующих уголовное дело, ходатайства 

об избрании (продлении) меры пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных 

действий, а также о применении иных мер процессуального при-

нуждения (наложения ареста на имущество, отстранения 

от должности, денежного взыскания), о проведении следствен-

ных действий, которые ограничивают конституционные права 

граждан (осмотра в жилище при отсутствии согласия проживаю-

щих в нем лиц, обыска и выемки в жилище, контроля и записи 

телефонных переговоров и др.). 

Районным судам в качестве судов первой инстанции также 

подсудно абсолютное большинство гражданских дел. Так, рай-

онный суд рассматривает и разрешает имущественные споры 

при цене иска, превышающего пятьдесят тысяч рублей, дела, 

возникающие из семейно-брачных отношений, об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, об усыновлении (удо-

черении) ребенка, жалобы на решения и действия (бездействия) 

органов государственной власти и местного самоуправления 

и другие (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации).  

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) к подсудности районных 

судов отнесены дела в сфере законодательства о выборах и ре-

ферендуме, дела об административных правонарушениях 

на транспорте, против общественного порядка и др.  

Районные суды также рассматривает административные 

дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений и связанных с осуществлением судебного кон-

троля за законностью и обоснованностью осуществления госу-

дарственных или иных публичных полномочий. 

Районный суд является непосредственно вышестоящей су-

дебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действу-

ющим на территории соответствующего судебного района.  
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Районный суд формируется в составе председателя район-

ного суда, его заместителя (заместителей) и судей районного 

суда (ст. 33 Федерального конституционного закона «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации») (рис. 4.24). 

 

 
Рис. 4.24. Состав районного суда 

 

Количество судей в районном суде определяется Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации 

по согласованию с председателем суда субъекта Российской Фе-

дерации. Решение принимается исходя из достаточности количе-

ства судей для обеспечения права граждан, проживающих на тер-

ритории судебного района, на доступность правосудия 

и определяется в пределах общей численности судей всех фе-

деральных судов общей юрисдикции, установленной федераль-

ным законом о федеральном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

Председатель районного суда назначается на должность 

Президентом Российской Федерации сроком на 6 лет по пред-

ставлению Председателя Верховного Суда Российской Федера-

ции и при наличии положительного заключения квалификацион-

ной коллегии судей соответствующего субъекта Российской 

Федерации. Одно и то же лицо может быть назначено на долж-

ность председателя одного и того же районного суда неодно-

кратно, но не более двух раз подряд.   

Председатель районного суда

Заместитель председателя районного суда

Судьи районного суда



115 

Председатель районного суда наряду с полномочиями судьи 

осуществляет функции по организации работы суда; устанавли-

вает правила внутреннего распорядка суда, осуществляет общее 

руководство деятельностью аппарата суда и иные полномочия 

по организации работы суда. 

Судьи районного суда назначаются Президентом Россий-

ской Федерации по представлению Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту 

Российской Федерации не позднее 30 дней со дня получения 

от председателя соответствующего суда представления о назна-

чении рекомендуемого лица на должность судьи. 

Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации и входят в единую судебную 

систему Российской Федерации.  

Порядок деятельности мировых судей и порядок создания 

должностей мировых судей устанавливаются Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным конституционным законом 

«О судебной системе Российской Федерации», Федеральным за-

коном «О мировых судьях в Российской Федерации», иными фе-

деральными законами, а порядок назначения (избрания) и дея-

тельности мировых судей устанавливается также законами 

субъектов Российской Федерации. К примеру, в г. Москве дей-

ствует Закон города Москвы «О мировых судьях в городе 

Москве», в г. Санкт-Петербурге – Закон Санкт-Петербурга 

«О мировых судьях Санкт-Петербурга». 

Мировые судьи в пределах своей компетенции рассматри-

вают гражданские, административные и уголовные дела в каче-

стве суда первой инстанции, осуществляют иные полномочия. 

Компетенция мирового судьи установлена в ст. 3 Федерального 

закона «О мировых судьях в Российской Федерации» (рис. 4.25). 
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Рис. 4.25. Компетенция мирового судьи 

 

Мировые судьи осуществляют правосудие именем Россий-

ской Федерации. Дела рассматривают единолично. 

Приговоры и иные решения мировых судей могут быть пе-

ресмотрены в порядке апелляционного производства в район-

ном суде, в порядке кассационного производства в судебной 

коллегии кассационного суда общей юрисдикции. 

Деятельность мировых судей осуществляется в пределах 

судебного района на судебных участках. Общее число мировых 

судей и количество судебных участков субъекта Российской 

Федерации определяются федеральным законом по законода-

тельной инициативе соответствующего субъекта Российской 

Федерации, согласованной с Верховным Судом Российской 

Рассматривает в первой инстанции

Уголовные дела о преступлениях, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы

Дела о выдаче судебного приказа

Дела о расторжении брака, если между супругами
отсутствует спор о детях

Дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества
при цене иска, не превышающей 50 тыс. рублей

Дела по имущественным спорам (кроме дел о наследовании 
имущества и дел, возникающих из отношений по созданию

и использованию результатов интеллектуальной деятельности) 
при цене иска, не превышающей 50 тыс. рублей

Дела по имущественным спорам, возникающим
в сфере защиты прав потребителей при цене иска, 

не превышающей 100 тыс. рублей

Дела об административных правонарушениях

Рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам
в отношении решений, принятых им в первой инстанции

и вступивших в силу
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Федерации, или по инициативе Верховного Суда Российской 

Федерации, согласованной с субъектом Российской Федерации. 

Судебные участки и должности мировых судей создаются 

и упраздняются законами субъектов Российской Федерации. 

Судебные участки создаются из расчета численности населения 

на одном участке от 15 до 23 тыс. человек (ст. 4 Федерального 

закона «О мировых судьях в Российской Федерации»); при чис-

ленности населения менее 15 тыс. человек создается один судеб-

ный участок. 

Мировой судья назначается (избирается) на должность 

на срок, установленный законом субъекта Российской Федера-

ции, но не более чем на 5 лет. Мировые судьи назначаются (из-

бираются) на должность законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции либо избираются на должность населением соответствую-

щего судебного участка в порядке, установленном законом субъ-

екта Российской Федерации. 

Военные суды 

Военные суды Российской Федерации – федеральные суды 

общей юрисдикции, которые входят в судебную систему Россий-

ской Федерации, осуществляют судебную власть в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских форми-

рованиях и органах, в которых федеральным законом преду-

смотрена военная служба, и иные полномочия (ст. 1 Федераль-

ного конституционного закона «О военных судах Российской 

Федерации»).  

Основными задачами военных судов при рассмотрении дел 

являются обеспечение и защита нарушенных и оспариваемых 

прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и граж-

данина, юридических лиц и их объединений, местного само-

управления, Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации, федеральных органов государственной власти 
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и органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации (ст. 4 Федерального конституционного закона «О военных 

судах Российской Федерации»). 

Военные суды осуществляют правосудие от имени Россий-

ской Федерации, рассматривая подсудные им дела в порядке 

гражданского, административного и уголовного судопроизвод-

ства. Военные суды в пределах своей компетенции рассматри-

вают дела в качестве суда первой и второй инстанции, по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 22 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Фе-

дерации». 

Полномочия, порядок образования и деятельности военных 

судов устанавливаются Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными конституционными законами «О судебной си-

стеме Российской Федерации», «О военных судах Российской 

Федерации», иными федеральными конституционными зако-

нами и федеральными законами. 

Принципы правосудия в равной мере действуют и в военных 

судах. Разбирательство в них проводится в открытом судебном 

процессе, за исключением тех случаев, которые предусмотрены 

законом для всех судов общей юрисдикции. Военные суды осу-

ществляют правосудие самостоятельно, подчиняясь только Кон-

ституции Российской Федерации, федеральным конституцион-

ным законам и федеральным законам. Судьи этих судов 

независимы и в своей деятельности никому не подотчетны. Вме-

шательство в их деятельность недопустимо и влечет ответствен-

ность, предусмотренную федеральным законом.  

Существуют определенные особенности, которые отличают 

военные суды от остальных, а именно: 

а) судопроизводство и делопроизводство в военных судах 

ведутся на русском языке; 

б) военные суды создаются и упраздняются федеральным 

законом по территориальному принципу по месту дислокации 
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воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

в) они имеют свою специальную подсудность (рис. 4.26). 

 
Рис. 4.26. Подсудность дел военным судом 

 

В систему военных судов входят: кассационный военный 

суд, апелляционный военный суд, окружные (флотские) воен-

ные суды и гарнизонные военные суды (ст. 8 Федерального кон-

ституционного закона «О военных судах Российской Федера-

ции»).  

Возглавляет систему военных судов Верховный Суд Россий-

ской Федерации, полномочия которого по рассмотрению дел, 

подсудных военным судам, предусмотрены ст. 9 Федерального 

конституционного закона «О военных судах Российской Феде-

рации» (рис. 4.27). 

Гражданские и административные 
дела о защите прав 

военнослужащих, граждан, 
проходящих военные сборы,

от действий (бездействия) органов 
военного управления, воинских 

должностных лиц
и принятых ими решений

Дела о всех преступлениях, 
совершенных военнослужащими

и гражданами, проходящими 
военные сборы, дела

о преступлениях, совершенных 
гражданами в период прохождения 

ими военной службы, военных 
сборов, а также дела, отнесенные

к компетенции военных судов
УПК РФ

Дела об административных 
правонарушениях, совершенных 
военнослужащими, гражданами, 

проходящими военные сборы

Дела по заявлениям 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
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Рис. 4.27. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации 

по рассмотрению дел, подсудных военным судам 
 

Судебная коллегия по делам военнослужащих рассматри-

вает в первой инстанции: 

1) дела об оспаривании нормативных и ненормативных пра-

вовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Министерства обороны Российской Фе-

дерации, иных федеральных органов исполнительной власти, 

в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом инте-

ресов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы; 

2) дела об оспаривании ненормативных правовых актов Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации и Следствен-

ного комитета Российской Федерации, касающихся прав, свобод 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

рассматривает дела по надзорным жалобам и представлениям
на вступившие в законную силу решения Судебной коллегии 
по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации 
и окружных (флотских) военных судов, если указанные судебные 
решения были предметом рассмотрения Верховного Суда 
Российской Федерации в апелляционном или кассационном порядке

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской 
Федерации 

рассматривает дела по жалобам и представлениям на решения 
Судебной коллегии по делам военнослужащих, принятые ею
в первой инстанции и не вступившие в законную силу, а также
в пределах своих полномочий дела по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации

рассматривает в качестве суда первой инстанции и по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам дела, отнесенные
к подсудности Верховного Суда Российской Федерации,
и в пределах своих полномочий дела в кассационном порядке
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и охраняемых законом интересов военнослужащих органов во-

енной прокуратуры и военнослужащих военных следственных 

органов Следственного комитета Российской Федерации; 

3) дела по заявлениям о присуждении компенсации за нару-

шение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, под-

судным окружным (флотским) военным судам. 

Судебная коллегия по делам военнослужащих действует 

в составе Верховного Суда Российской Федерации и является 

вышестоящей судебной инстанцией по отношению к кассацион-

ному военному суду, апелляционному военному суду, окруж-

ным (флотским) военным судам и гарнизонным военным судам. 

Кассационный военный суд (место пребывания – 

г. Новосибирск Новосибирской области) образуется в составе 

председателя, его заместителей, а также других судей. 

Компетенция кассационного военного суда предусмотрена 

ст. 12.2 Федерального конституционного закона «О военных 

судах Российской Федерации» (рис. 4.28). 

 

 
Рис. 4.28. Компетенция кассационного военного суда 

 

Рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции по жалобам 
и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты 
гарнизонных военных судов, окружных (флотских) военных судов

и апелляционного военного суда

Рассматривает дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам

Обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом
о конституционности закона, подлежащего применению

в конкретном деле

Осуществляет иные полномочия
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В кассационном военном суде образуется президиум, 

могут быть образованы судебные коллегии и (или) судебные 

составы по административным, гражданским, уголовным делам 

(ст. 12.1 Федерального конституционного закона «О военных су-

дах Российской Федерации»). 

Состав и полномочия президиума и судебных коллегий кас-

сационного военного суда аналогичны по составу и полномо-

чиям президиума и судебных коллегий кассационных судов об-

щей юрисдикции (входящих в систему гражданских судов 

общей юрисдикции). 

Апелляционный военный суд (место пребывания – гор. 

окр. Власиха Московской области) образуется в составе предсе-

дателя, его заместителей, а также других судей.  

Компетенция апелляционного военного суда предусмотрена 

ст. 12.10 Федерального конституционного закона «О военных 

судах Российской Федерации» (рис. 4.29). 

 

 
Рис. 4.29. Компетенция апелляционного военного суда 

 

В апелляционном военном суде образуется президиум, мо-

гут быть образованы судебные коллегии и (или) судебные со-

ставы по административным, гражданским, уголовным делам 

Рассматривает дела в качестве суда 
апелляционной инстанции

по жалобам, представлениям
на судебные акты окружных 
(флотских) военных судов, 

принятые ими в качестве суда 
первой инстанции и не вступившие 

в законную силу

Рассматривает дела по новым
или вновь открывшимся 

обстоятельствам

Обращается в Конституционный 
Суд Российской Федерации 

с запросом
о конституционности закона, 

подлежащего применению
в конкретном деле

Осуществляет иные полномочия
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(ст. 12.9 Федерального конституционного закона «О военных су-

дах Российской Федерации»).  

Состав и полномочия президиума и судебных коллегий 

апелляционного военного суда аналогичны по составу и полно-

мочиям президиума и судебных коллегий апелляционных судов 

общей юрисдикции (входящих в систему гражданских судов об-

щей юрисдикции).  

Окружные (флотские) военные суды действуют на опре-

деленных территориях одного или нескольких субъектов Рос-

сийской Федерации, на которых дислоцируются воинские части 

и учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-

гих войск, воинских формирований и органов.  

В составе окружного (флотского) военного суда может быть 

образовано постоянное судебное присутствие, расположенное 

вне места постоянного пребывания суда.  

Подсудность дел окружному (флотскому) военному суду 

определена ст. 14 Федерального конституционного закона 

«О военных судах Российской Федерации» (рис. 4.30).  
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Рис. 4.30. Подсудность дел окружному (флотскому)  

военному суду 
 

Окружной (флотский) военный суд образуется в составе 

председателя, его заместителей, а также других судей.  

В этом военном суде образуются президиум, судебные кол-

легии и (или) судебные составы по административным, граждан-

ским, уголовным делам (ст. 13 Федерального конституционного 

закона «О военных судах Российской Федерации»). 

Состав и полномочия президиума и судебных коллегий 

окружного (флотского) военного суда аналогичны составу 

и полномочиям президиума и судебных коллегий верховного 

суда республики, краевого, областного суда, суда города феде-

рального значения, суда автономной области, суда автоном-

ного округа (входящих в систему гражданских судов общей 

юрисдикции). 

Гарнизонный военный суд действует на территории, на ко-

торой дислоцируются один или несколько военных гарнизонов. 

Рассматривает в первой инстанции гражданские
и административные дела, связанные с государственной тайной

Рассматривает уголовные дела в соответствии с компетенцией

Рассматривает дела по административным исковым заявлениям
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок по делам, подсудным гарнизонным военным судам

Рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции дела
по жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения 
и постановления гарнизонных военных судов, принятые ими
в первой инстанции и не вступившие в законную силу
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В составе гарнизонного военного суда может быть образо-

вано постоянное судебное присутствие, расположенное вне ме-

ста постоянного пребывания суда. 

Подсудность дел гарнизонному военному суду определена 

ст. 22 Федерального конституционного закона «О военных судах 

Российской Федерации» (рис. 4.31). 

 
Рис. 4.31. Подсудность дел гарнизонному военному суду 

 

Гарнизонный военный суд образуется в составе председа-

теля, его заместителей и других судей. 

Председатель гарнизонного военного суда организует дея-

тельность суда и осуществляет руководство им: распределяет 

обязанности между судьями, контролирует работу администра-

тора и аппарата суда, назначает на должность и освобождает 

от должности работников аппарата суда. Председатель пред-

ставляет также суд в государственных органах, общественных 

организациях и органах местного самоуправления. Он может 

Рассматривает в первой инстанции не отнесенные к подсудности 
Судебной коллегии по делам военнослужащих или окружного 
(флотского) военного суда гражданские, административные
и уголовные дела

Рассматривает материалы о совершении военнослужащими, 
гражданами, проходящими военные сборы, грубых 
дисциплинарных проступков, за совершение которых может быть 
назначен дисциплинарный арест

Рассматривает дела по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам в отношении решений, определений, 
постановлений и приговоров по гражданским, административным
и уголовным делам, принятых им и вступивших в законную силу

В ходе досудебного производства дает разрешение на применение 
мер процессуального принуждения и производство следственных 
действий, ограничивающих конституционные права граждан,
а также рассматривает жалобы на действия (бездействие) и решения 
прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа 
дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя
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также принимать к своему рассмотрению дела и председатель-

ствовать в судебном заседании. 

Судьи военных судов назначаются Президентом Российской 

Федерации по представлению Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации при наличии положительного заключе-

ния Высшей квалификационной коллегии судей Российской Фе-

дерации. Указанное представление направляется Президенту 

Российской Федерации не позднее 30 дней со дня получения 

от председателя соответствующего суда представления о назна-

чении рекомендуемого лица на должность судьи. Преимуще-

ственным правом на назначение на должность судьи военного 

суда обладает военнослужащий, имеющий воинское звание офи-

цера, а также гражданин, имеющий воинское звание офицера, 

пребывающий в запасе или находящийся в отставке. 

Помимо действующих судов Федеральный конституцион-

ный закон «О судебной системе» предусматривает возможность 

создания специализированных федеральных судов по рас-

смотрению гражданских и административных дел, подсудных 

судам общей юрисдикции, а также экономических споров 

и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, полномо-

чия, порядок образования и деятельности которых устанавлива-

ются федеральным конституционным законом. 

Необходимость создания специализированных судов со-

стоит в том, что они смогут рассматривать строго определенные 

категории дел. Уже сейчас в судах общей юрисдикции действует 

условное разделение судей, рассматривающих соответственно 

уголовные и гражданские дела. Специализированные суды дли-

тельное время существуют за рубежом. Так, во многих штатах 

США действуют суды специальной юрисдикции: по налогам, 

по земельным спорам, по делам о наследовании, о нарушении 

правил дорожного движения и т. д. Важное место среди них за-

нимают суды по делам несовершеннолетних.  
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Создание таких судов приведет к единообразному примене-

нию законодательства, к сокращению количества судебных оши-

бок, способствовать быстрому судебному разбирательству. Од-

нако в настоящий момент специализированные федеральные 

суды по рассмотрению гражданских и административных дел, 

подсудных судам общей юрисдикции, не созданы.  

4.3. Арбитражные суды в Российской Федерации. 

Специализированные арбитражные суды. Иные 

арбитражные органы (третейские суды) 

Арбитражные суды в Российской Федерации – это феде-

ральные суды, которые входят в судебную систему Российской 

Федерации, осуществляют правосудие путем разрешения эконо-

мических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их 

компетенции. 

Правовой основой деятельности арбитражных судов явля-

ются Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации», Федеральный конституционный закон 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации», Арбитраж-

ный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

АПК РФ), другие федеральные законы. 

Основными задачами арбитражных судов в Российской Фе-

дерации при рассмотрении споров, отнесенных к их компетен-

ции, являются: защита нарушенных или оспариваемых прав и за-

конных интересов предприятий, учреждений, организаций 

и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; содействие укреплению законности и предупре-

ждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности (ст. 5 Федерального конституцион-

ного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»). 

Деятельность арбитражных судов строится на основе прин-

ципов законности, независимости судей, равенства организаций 
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и граждан перед законом и судом, состязательности и равнопра-

вия сторон, гласности разбирательства дел. 

Компетенция арбитражных судов распространяется на дела 

по экономическим спорам и другие акты, связанные с осуществ-

лением предпринимательской и иной экономической деятельно-

сти. Арбитражные суды рассматривают экономические споры 

и иные дела с участием юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, а в предусмотренных законом случаях – с уча-

стием Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований, государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должност-

ных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица 

или индивидуального предпринимателя.  

Компетенция арбитражных судов очень разнообразна  

(гл. 4 АПК РФ): 

1) рассмотрение в порядке искового производства возника-

ющих из гражданских правоотношений экономических споров 

и других дел, связанных с осуществлением предприниматель-

ской и иной экономической деятельности юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями; 

2) рассмотрение в порядке административного судопроиз-

водства возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений экономических споров и иных дел, связанных 

с осуществлением организациями и гражданами предпринима-

тельской и иной экономической деятельности; 

3) рассмотрение в порядке особого производства дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение для воз-

никновения, изменения и прекращения прав организаций и граж-

дан в сфере предпринимательской и иной экономической дея-

тельности; 

4) рассмотрение дел, связанных с выполнением арбитраж-

ными судами функций содействия и контроля в отношении тре-

тейских судов; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=FB953DC6BE90996A48F05CBF9A68D56F&req=doc&base=LAW&n=370274&dst=101384&fld=134&date=26.12.2020&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=FB953DC6BE90996A48F05CBF9A68D56F&req=doc&base=LAW&n=370274&dst=101384&fld=134&date=26.12.2020&demo=2
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5) рассмотрение дел о признании и приведении в исполне-

ние решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений по спорам, возникающим при осуществлении предпри-

нимательской и иной экономической деятельности; 

6) рассмотрение также категории дел, отнесенных к компе-

тенции арбитражного суда независимо от того, являются ли 

участниками правоотношений, из которых возникли спор или 

требование, юридические лица, индивидуальные предпринима-

тели или иные организации и граждане (рис. 4.32). 
 

 

Рис. 4.32. Дела, относящиеся к компетенции  

арбитражных судов 
 

Систему федеральных арбитражных судов составляют ар-

битражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, 

арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специа-

лизированные арбитражные суды (ст. 3 Федерального конститу-

ционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федера-

ции») (рис. 4.33). Возглавляет систему арбитражных судов 

Верховный Суд Российской Федерации.  

О несостоятельности (банкротстве)

Корпоративные споры

Об отказе в государственной регистрации, уклонении 
от государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей

Вытекающие из деятельности депозитариев, связанной с учетом 
прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением иных прав 
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Рис. 4.33. Система федеральных арбитражных судов 

 

В отличие от судов общей юрисдикции система арбитраж-

ных судов построена по иному принципу. Каждый арбитражный 

суд выполняет роль одной инстанции, при этом территория Рос-

сийской Федерации разделена на 10 арбитражных кассационных 

округов, в каждом из которых действуют по два арбитражных 

апелляционных суда (в Центральном арбитражном округе – три 

суда). Каждый арбитражный апелляционный округ включает 

в себя территорию нескольких субъектов Российской Федера-

ции, в каждом из которых действуют арбитражные суды первой 

инстанции. 
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В Российской Федерации действует десять арбитражных 

судов округа (ч. 2 ст. 24 Федерального конституционного за-

кона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»). 

Арбитражный суд округа (арбитражный кассационный 

суд) проверяет в кассационной инстанции законность вступив-

ших в законную силу судебных актов арбитражных судов субъ-

ектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных 

судов, а в случаях, установленных федеральными законами, су-

дебных актов, принятых судами кассационной инстанции (ст. 24 

Федерального конституционного закона «Об арбитражных су-

дах в Российской Федерации»).  

Таким образом, арбитражный суд округа является вышесто-

ящей судебной инстанцией по отношению к действующим 

на территории соответствующего судебного округа арбитраж-

ным апелляционным судам и арбитражным судам субъектов 

Российской Федерации. Арбитражный суд округа рассматри-

вает также дела в качестве суда первой инстанции и по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Полномочия и состав арбитражного суда округа указаны 

в ст.ст. 25–26 Федерального конституционного закона «Об ар-

битражных судах в Российской Федерации» (рис. 4.34–4.35). 
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Рис. 4.34. Полномочия арбитражного суда округа 

 

 
Рис. 4.35. Состав арбитражного суда округа 

 

Президиум арбитражного суда округа действует в составе 
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конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации») (рис. 4.36). 

 

 
Рис. 4.36. Полномочия президиума арбитражного суда округа 

 

В арбитражном суде округа создаются судебные коллегии, 

которые утверждаются президиумом суда из числа судей этого 

суда по представлению председателя суда (рис. 4.37).  

 

 
Рис. 4.37. Полномочия судебных коллегий арбитражного  

суда округа 
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В судебных коллегиях арбитражного суда округа могут 

быть образованы судебные составы из числа судей, входящих 

в соответствующую судебную коллегию (ст. 30 Федерального 

конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации»). 

Председатель арбитражного суда округа является судьей 

и осуществляет процессуальные полномочия, установленные 

АПК РФ: издает приказы и распоряжения; организует деятель-

ность арбитражного суда округа; формирует из числа судей ар-

битражного суда округа судебные составы; осуществляет общее 

руководство аппаратом арбитражного суда округа; назначает 

на должность и освобождает от должности работников аппарата 

суда; осуществляет другие полномочия. 

В Российской Федерации действует двадцать один арбит-

ражный апелляционный суд (ст. 33.1 Федерального конститу-

ционного закона «Об арбитражных судах в Российской Феде-

рации»). 

Арбитражный апелляционный суд в пределах своей компе-

тенции рассматривает дела в качестве суда апелляционной инстан-

ции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

В составе арбитражных апелляционных судов федераль-

ным законом могут быть образованы постоянные судебные при-

сутствия, расположенные вне места постоянного пребывания 

этих судов. 

Полномочия и состав арбитражного апелляционного суда ука-

заны в ст.ст. 33.2–33.3 Федерального конституционного закона «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (рис. 4.38–4.39). 



135 

 

Рис. 4.38. Полномочия арбитражного апелляционного суда 

 

 
Рис. 4.39. Состав арбитражного апелляционного суда 
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Рис. 4.40. Полномочия президиума 

арбитражного апелляционного суда 
 

 

В арбитражном апелляционном суде могут создаваться су-

дебные коллегии, которые утверждаются президиумом суда 

из числа судей этого суда по представлению председателя суда  

(ст. 33.7 Федерального конституционного закона «Об арбитраж-

ных судах в Российской Федерации») (рис. 4.41).  
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В арбитражном апелляционном суде образуются судебные 

составы из числа судей, входящих в соответствующую судеб-

ную коллегию, а при отсутствии судебных коллегий – из числа 

судей этого суда. 

Председатель арбитражного апелляционного суда является 

судьей и осуществляет процессуальные полномочия, установ-

ленные АПК РФ. Полномочия председателя арбитражного апел-

ляционного суда аналогичны полномочиям председателя арбит-

ражного суда округа. 

В субъектах Российской Федерации действуют арбитраж-

ные суды республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области и автономных округов (ст. 34 

Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации»). Арбитражный суд субъекта Россий-

ской Федерации в пределах своей компетенции рассматривает 

дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам. 

На территориях нескольких субъектов Российской Федера-

ции судебную власть может осуществлять один арбитражный 

суд, а на территории одного субъекта – несколько арбитражных 

судов. 

В составе арбитражного суда субъекта Российской Федера-

ции федеральным законом могут быть образованы постоянные 

судебные присутствия, расположенные вне места постоянного 

пребывания арбитражного суда субъекта Российской Федера-

ции. 

Полномочия и состав арбитражного суда субъекта Россий-

ской Федерации указаны в ст.ст. 35–36 Федерального конститу-

ционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федера-

ции» (рис. 4.42–4.43).  
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Рис. 4.42. Полномочия арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации 
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Президиум данного суда действует в составе председателя 

суда, его заместителей, председателей судебных составов и су-

дей (ст. 37 Федерального конституционного закона «Об арбит-

ражных судах в Российской Федерации») (рис. 4.44). 
 

 
Рис. 4.44. Полномочия президиума 

арбитражного апелляционного суда 
 

В арбитражном суде субъекта Российской Федерации могут 

создаваться судебные коллегии, которые утверждаются президи-

умом суда из числа судей этого суда по представлению предсе-

дателя суда (ст. 40 Федерального конституционного закона «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации») (рис. 4.45).  
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В арбитражном суде субъекта Российской Федерации образу-

ются судебные составы из числа судей, входящих в соответству-

ющую судебную коллегию, а при отсутствии судебных колле-

гий – из числа судей этого суда (ч. 1 ст. 41 Федерального 

конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации»). Судебный состав возглавляет председатель, утвер-

ждаемый президиумом арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации сроком на три года. Один и тот же судья может быть 

утвержден на должность председателя судебного состава неод-

нократно. 

Председатель арбитражного суда субъекта Российской Фе-

дерации является судьей и осуществляет процессуальные полно-

мочия, установленные АПК РФ: издает приказы и распоряже-

ния; организует деятельность арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации; формирует судебные составы; осу-

ществляет общее руководство аппаратом арбитражного суда, 

назначает на должность и освобождает от должности работников 

аппарата суда; осуществляет другие полномочия. 

В систему арбитражных судов входит специализирован-

ный федеральный суд – Суд по интеллектуальным правам, 

который рассматривает в пределах своей компетенции дела 

по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в ка-

честве суда первой и кассационной инстанций (гл. IV.1 Феде-

рального конституционного закона «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации») (рис. 4.46–4.48). Основной причиной 

создания специализированного суда явилась объективно сфор-

мировавшаяся необходимость повышения уровня эффективно-

сти рассмотрения споров в сфере защиты и охраны интеллекту-

альных прав. Указанные споры, как правило, достаточно 

сложны, и для их разрешения требуются специальные знания. 
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Рис. 4.46. Дела, рассматриваемые Судом по интеллектуальным 

правам в качестве первой инстанции 
 

 
Рис. 4.47. Дела, рассматриваемые Судом по интеллектуальным 

правам в качестве кассационной инстанции 

Дела об оспаривании нормативных правовых актов в сфере 
патентных прав и прав на селекционные достижения, права
на топологии интегральных микросхем, права на секреты 
производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права 
использования результатов интеллектуальной деятельности
в составе единой технологии

Дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной 
власти в сфере патентных прав и прав на селекционные 
достижения, права на топологии интегральных микросхем, права 
на секреты производства (ноу-хау), права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий, права использования результатов 
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, 
содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами

Дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов 
авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем)

Дела, рассмотренные
по первой инстанции

Дела о защите 
интеллектуальных прав, 

рассмотренные арбитражными 
судами субъектов Российской 

Федерации по первой 
инстанции, арбитражными 
апелляционными судами
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Рис. 4.48. Иные полномочия суда по интеллектуальным правам 

 

Суд по интеллектуальным правам действует в составе судей, 

судебных составов и президиума; по решению Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации в этом Суде могут быть со-

зданы судебные коллегии.  

Рассмотрение дел в первой инстанции Суда по интеллекту-

альным правам осуществляется коллегиальным составом судей; 

рассмотрение дел в кассационном порядке осуществляется: пре-

зидиумом (при пересмотре дел, рассмотренных Судом по интел-

лектуальным правам по первой инстанции); коллегиальным со-

ставом судей (при пересмотре дел, рассмотренных 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации, арбит-

ражными апелляционными судами). 

Президиум Суда по интеллектуальным правам действует 

в составе председателя Суда по интеллектуальным правам, его 

заместителей, председателей судебных составов и судей, входя-

щих в состав президиума Суда по интеллектуальным правам 

(рис. 4.49). 

Пересматривает по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу 
судебные акты

Обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с 
запросом о проверке конституционности закона, примененного 
или подлежащего применению в рассматриваемом им деле

Изучает и обобщает судебную практику

Подготавливает предложения по совершенствованию законов
и иных нормативных правовых актов

Анализирует судебную статистику
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Рис. 4.49. Полномочия Президиума  

Суда по интеллектуальным правам 
 

В Суде по интеллектуальным правам председателем Суда 

по интеллектуальным правам образуются судебные составы 

из числа судей этого Суда с учетом их специализации. 

Законом установлены внесудебные способы разрешения 

экономических споров. Наиболее распространенным способом 

альтернативного разрешения экономических споров явля-

ется арбитраж (третейское разбирательство).  

Иные арбитражные органы (третейские суды) преду-

смотрены Федеральным законом «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации», а также Законом 

Российской Федерации «О международном коммерческом ар-

битраже» (вместе с Положением о Международном коммерче-

ском арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации, Положением о Морской арбитражной 

комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Феде-

рации) (рис. 4.50). 

 

 

Проверяет в кассационном порядке законность вступивших
в силу судебных актов Суда по интеллектуальным правам, принятых 

им по первой инстанции

Утверждает по представлению Председателя Суда
по интеллектуальным правам председателей судебных составов Суда 

по интеллектуальным правам

Рассматривает другие вопросы организации работы Суда
по интеллектуальным правам

Рассматривает вопросы судебной практики
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Рис. 4.50. Иные арбитражные органы 
 

4.4. Организационное обеспечение деятельности 

Верховного Суда Российской Федерации, судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов 
 

Организационное обеспечение деятельности судов – это 

мероприятия кадрового, материально-технического, информа-

ционного и иного характера, направленные на создание условий 

для полного и независимого осуществления правосудия.  

Третейский суд 

постоянно действующий третейский суд или третейский суд, 
образованный сторонами для решения конкретного спора, в который 

может по соглашению сторон третейского разбирательства передаваться 
любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное 
не установлено федеральным законом. Третейским судьей избирается 

(назначается) физическое лицо, способное обеспечить беспристрастное 
разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе 

дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие 
на исполнение обязанностей третейского судьи. Стороны могут 

определить число третейских судей, которое должно быть нечетным 

Междунароный
коммерческий арбитраж

орган, в который по соглашению сторон могут передаваться споры 
сторон, возникающие из гражданско-правовых отношений, при 
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных 

экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной 
стороны находится за границей либо если любое место, где должна быть 
исполнена значительная часть обязательств, вытекающих из отношений 

сторон, или место, с которым наиболее тесно связан предмет спора, 
находятся за границей, а также споры, возникшие

в связи с осуществлением иностранных инвестиций на территории 
Российской Федерации или российских инвестиций за границей
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В целях организационного, информационного, документа-

ционного, финансового и материально-технического обеспече-

ния деятельности Верховного Суда Российской Федерации 

формируется аппарат Верховного Суда Российской Федера-

ции, действующий на основании Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных законов, а также Положения об аппарате 

Верховного Суда Российской Федерации (рис. 4.51). 

 

 

  
 

Рис. 4.51. Структура аппарата Верховного Суда  

Российской Федерации 
 

Общее руководство деятельностью аппарата Верховного 

Суда Российской Федерации осуществляет Председатель Вер-

ховного Суда Российской Федерации. 

Управления

Отделы

Секретариаты (Секретариат Председателя; Секретариат первого 
заместителя Председателя; Секретариат Пленума; Секретариат 

Президиума)

Аппараты коллегий Верховного Суда Российской Федерации 
Управление систематизации законодательства и анализа судебной 

практики

Управление по организационному обеспечению рассмотрения 
обращений 

Управление документооборота и делопроизводства 

Управление кадров и государственной службы

Управление информатизации и связи 

Управление по взаимодействию с общественностью
и средствами массовой информации 

Управление международного сотрудничества 

Управление правового обеспечения деятельности 

Финансово-экономическое управление

Управление материально-технического обеспечения 

Первый отдел

Отдел внутреннего финансового аудита
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Деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

обеспечивает Судебный департамент при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации. 

Структура, полномочия и порядок деятельности Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

и входящих в его систему органов устанавливаются Федераль-

ным законом «О Судебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации». 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации является федеральным государственным органом, 

осуществляющим организационное обеспечение деятельности: 

 кассационных судов общей юрисдикции; апелляционных 

судов общей юрисдикции; кассационного военного суда; апел-

ляционного военного суда; верховных судов республик, краевых 

и областных судов, судов городов федерального значения, су-

дов автономной области и автономных округов;  

 арбитражных судов округов; арбитражных апелляцион-

ных судов; арбитражных судов республик, краев, областей, го-

родов федерального значения, автономной области, автоном-

ных округов;  

 районных, городских и межрайонных судов;  

 окружных (флотских) военных судов; гарнизонных воен-

ных судов; 

 специализированных федеральных судов;  

 органов судейского сообщества; 

 финансирование мировых судей;  

 формирование единого информационного пространства 

федеральных судов и мировых судей (ч. 1 ст. 1 Федерального 

закона «О судебном департаменте при Верховном Суде Россий-

ской Федерации») (рис. 4.52). 



147 

 
Рис. 4.52. Задачи Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации 
 

Полномочия Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации указаны в ст. 6 Федерального закона 

«О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской 

Федерации» (рис. 4.53). 

Организационное обеспечение деятельности судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, специализированных 
федеральных судов, органов судейского сообщества

Материальное и социальное обеспечение судей, которые 
назначены (избраны) от Российской Федерации в Суд ЕАЭС, 
Экономический суд СНГ и полномочия которых прекращены, 
а также предоставление иных гарантий

Формирование единого информационного пространства 
федеральных судов – осуществление мероприятий
по созданию совокупности баз данных и банков данных, 
разработка единых технологий их ведения и использования, 
создание информационных систем и использование 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
функционирующих на основе единых принципов и общих правил

Формирование единого информационного пространства мировых 
судей – осуществление мероприятий по включению 
информационных ресурсов мировых судей в объединенные базы 
данных и банки данных, установление единых технических 
требований к функционированию информационных систем
и использованию информационно-телекоммуникационных сетей, 
функционирующих на основе единых принципов и общих правил

Финансирование мировых судей
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Рис. 4.53. Полномочия Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации 
 

Судебный департамент, а также управления Судебного де-

партамента в субъектах Российской Федерации и создаваемые 

им учреждения образуют систему Судебного департамента 

(ст. 2 Федерального закона «О Судебном департаменте при Вер-

ховном Суде Российской Федерации») (рис. 4.54).  

Организационно 
обеспечивает 
деятельность 

федеральных судов, 
органов и учреждений 

Судебного департамента, 
а также Всероссийского 

съезда судей
и образуемых им органов 
судейского сообщества

Вносит в Верховный Суд 
Российской Федерации 

предложения
о создании либо

об упразднении судов

Определяет потребность 
судов в кадрах; 

обеспечивает работу
по отбору и подготовке 

кандидатов на должности 
судей

Перераспределяет 
образовавшиеся в судах 
вакансии на должности 

судей

Ведет статистический
и персональный учет 
судей и работников 

аппаратов судов, а также 
работников Судебного 

департамента

Организует 
делопроизводство

и работу архивов судов, 
ведет судебную 

статистику

Осуществляет работу
по систематизации 
законодательства

Обеспечивает в пределах 
своих полномочий 

доступ к информации
о деятельности судов

Принимает
во взаимодействии
с судами, органами 

судейского сообщества
и правоохранительными 

органами меры 
по обеспечению 
независимости, 

неприкосновенности
и безопасности судей,
а также безопасности 

членов их семей

Организует материальное 
и социальное 

обеспечение судей

Взаимодействует
с адвокатурой, 

правоохранительными
и другими 

государственными 
органами по вопросам 

надлежащего 
обеспечения 

деятельности судов

Осуществляет иные 
полномочия
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Рис. 4.54. Система Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации 
 

Руководитель Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации (Генеральный директор Судебного де-

партамента) назначается на должность и освобождается от долж-

ности Председателем Верховного Суда Российской Федерации 

с согласия Совета судей Российской Федерации. 

Управление Судебного департамента в субъекте Российской 

Федерации осуществляет организационное обеспечение дея-

тельности районных судов, гарнизонных военных судов, органов 

судейского сообщества субъекта Российской Федерации, а также 

финансирование мировых судей (ст. 14 Федерального закона 

«О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской 

Федерации»).  

Управление Судебного департамента возглавляет началь-

ник, который назначается на должность и освобождается 

от должности Генеральным директором Судебного департа-

мента по согласованию с председателем верховного суда респуб-

лики, краевого, областного суда, суда города федерального зна-

чения, суда автономной области или суда автономного округа, 

советом судей субъекта Российской Федерации.  

Центральный аппарат Судебного департамента

Главные управления, управления, отделы

Территориальные органы Судебного департамента

Управления Судебного департамена в субъектах Российской Федерации

Учреждения Судебного департамента

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-
аналитический центр поддержки ГАС “Правосудие”»
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Администратор суда организационно обеспечивает дея-

тельность кассационного суда общей юрисдикции, апелляцион-

ного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, 

апелляционного военного суда, верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда, арбитражного суда округа, арбит-

ражного апелляционного суда, арбитражного суда субъекта Рос-

сийской Федерации, гарнизонного военного суда, специализиро-

ванного федерального суда или районного суда (рис. 4.55). 

 
Рис. 4.55. Полномочия администратора суда 

 

Администраторы кассационных и апелляционных судов 

и судов субъекта Российской Федерации осуществляют свои 

полномочия под контролем Судебного департамента при Вер-

ховном Суде Российской Федерации и во взаимодействии с ним, 

а администратор районного суда – под контролем управления 

Принимает меры по организационному обеспечению деятельности 
суда, подготовке и проведению судебных заседаний

Взаимодействует с адвокатурой, правоохранительными и другими 
государственными органами по вопросам обеспечения 
деятельности суда

Принимает меры по обеспечению надлежащих материальных
и бытовых условий для судей и работников аппарата суда

Обеспечивает судей нормативными правовыми актами, 
юридической литературой, пособиями и справочно-
информационными материалами

Осуществляет информационно-правовое обеспечение деятельности 
суда; организует ведение судебной статистики, делопроизводства
и работу архива

Осуществляет иные меры по обеспечению деятельности суда
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Судебного департамента субъекта Российской Федерации и 

во взаимодействии с ним.  

Администратор суда подчиняется председателю соответ-

ствующего суда и выполняет его распоряжения. 

Организационное обеспечение деятельности суда осуществ-

ляет аппарат этого суда. 

Руководство деятельностью аппарата федерального суда об-

щей юрисдикции, арбитражного суда осуществляет председа-

тель соответствующего суда (ст. 38 Федерального закона 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», ст. 45 

Федерального конституционного закона «Об арбитражных су-

дах в Российской Федерации); руководство деятельностью аппа-

рата мирового судьи осуществляет мировой судья соответству-

ющего судебного участка (ст. 9 Федерального закона 

«О мировых судьях в Российской Федерации). 

Положение об аппарате федерального суда общей юрисдик-

ции, Положение об аппарате арбитражного суда утверждаются 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Фе-

дерации; Положение об аппарате мирового судьи утверждается 

в порядке, установленном законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

Функции аппарата федерального суда общей юрисдикции, 

аппарата арбитражного суда предусмотрены ст. 39 Федераль-

ного конституционного закона «О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации», ст. 45 Федерального конституцион-

ного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

(рис. 4.56). 
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Рис. 4.56. Функции аппарата суда  

 

Структура, численность, штатное расписание аппарата фе-

дерального суда общей юрисдикции, аппарата арбитражного 

суда утверждаются председателем суда; структура и штатное 

расписание аппарата мирового судьи устанавливаются в порядке, 

предусмотренном законом субъекта Российской Федерации.  
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судьи». 

Принимает и выдает 
документы

Удостоверяет копии 
судебных документов

Производит вручение 
документов, 
уведомлений

и вызовов

Контролирует уплату 
пошлин и сборов

Осуществляет 
организационно-

подготовительные 
действия в связи

с назначением дел
к слушанию

Оказывает помощь 
судьям в привлечении 

присяжных 
заседателей

к осуществлению 
правосудия

Обеспечивает ведение 
протоколов судебных 

заседаний

Ведет учет движения 
дел и сроков их 

прохождения в суде

Обеспечивает 
обращение

к исполнению 
судебных решений

Осуществляет 
хранение дел
и документов

Участвует в обобщении 
данных судебной 

практики, ведет судебную 
статистику, 

информационно-
справочную работу
по законодательству 

Российской Федерации
и иную работу

Осуществляет прием 
граждан



153 

В аппаратах районных судов действуют общий отдел, отдел 

обеспечения судопроизводства, могут создаваться другие от-

делы; в аппаратах вышестоящих судов – отдел делопроизвод-

ства, отдел обеспечения судопроизводства по гражданским де-

лам, отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам, 

отдел обеспечения деятельности президиума суда и др. 

Работники аппарата федерального суда являются федераль-

ными государственными служащими; работники аппарата миро-

вого судьи – государственными служащими соответствующего 

субъекта Российской Федерации.  
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите место Верховного Суда Российской Федерации 

в судебной системе Российской Федерации. 

2. Раскройте полномочия Верховного Суда Российской Феде-

рации. 

3. Каков состав Верховного Суда Российской Федерации? 

4. В каком порядке формируется Верховный Суд Российской 

Федерации? 

5. Назовите состав и полномочия Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации; Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации; Апелляционной коллегии Верховного Суда Россий-

ской Федерации; судебных коллегий Верховного Суда Российской 

Федерации; Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Россий-

ской Федерации. 

6. Какие дела рассматривают суды общей юрисдикции? 

7. Какие суды входят в систему судов общей юрисдикции? 

8. Назовите состав и полномочия кассационных судов общей 

юрисдикции. 

9. Назовите состав и полномочия апелляционных судов общей 

юрисдикции. 

10. Назовите состав и полномочия верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 

суда автономной области и судов автономных округов. 
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11. Назовите состав и полномочия районного суда. 

12. Определите место мировых судей в судебной системе Рос-

сийской Федерации; каковы порядок их назначения и полномочия? 

13. Определите подсудность дел военным судам. 

14. Назовите состав и полномочия кассационного военного 

суда. 

15. Назовите состав и полномочия апелляционного военного 

суда. 

16. Назовите состав и полномочия окружных (флотских) воен-

ных судов. 

17. Назовите состав и полномочия гарнизонных военных судов. 

18. Какие дела рассматривают арбитражные суды? 

19. Какие суды входят в систему арбитражных судов? 

20. Определите состав и полномочия арбитражного суда округа. 

21. Определите состав и полномочия арбитражного апелляци-

онного суда. 

22. Определите состав и полномочия арбитражных судов рес-

публик, краев, областей, городов федерального значения, автоном-

ной области и автономных округов. 

23. Что такое Суд по интеллектуальным правам? Каковы его со-

став и полномочия? 

24. Какие иные арбитражные органы вы можете назвать? 

25. Какие органы осуществляют организационное обеспечение 

деятельности судов? 
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Тема 5 

Органы юстиции Российской Федерации 

Вопросы темы 

1. Органы юстиции Российской Федерации. Министерство 

юстиции Российской Федерации (Минюст России): его основ-

ные задачи, полномочия, организация деятельности и структура.  

2. Федеральная служба судебных приставов (ФССП Рос-

сии): основные задачи, полномочия, организация деятельности, 

структура. Судебные приставы, их виды и полномочия.  

3. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН Рос-

сии): основные задачи, полномочия, организация деятельности, 

структура.  

5.1. Органы юстиции Российской Федерации. 

Министерство юстиции Российской Федерации 

(Минюст России), его основные задачи, 

полномочия, организация деятельности 

и структура 

В системе правоохранительных органов имеются такие ор-

ганы, которые непосредственно борьбу с преступностью не ве-

дут, не расследует уголовные дела, не рассматривают и не разре-

шают судебные дела. На них возложены иные функции – 

функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию, а также координации 

деятельности в сфере юстиции1. 

                                                 
1 Юстиция (лат. justitia – справедливость, законность) – правосудие, судо-

производство; совокупность государственных органов, занимающихся судо-

производством, система судебных учреждений. 
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Такими органами являются органы юстиции, возглавляемые 

Министерством юстиции Российской Федерации (Минюст Рос-

сии). Органы юстиции представляют собой систему федераль-

ных органов государственной власти, которые проводят государ-

ственную политику и осуществляют управление в сфере 

осуществления правосудия и иной правоприменительной дея-

тельности, а также координируют деятельность других право-

охранительных органов1.  

В своей совокупности органы юстиции представляют си-

стему Минюста России, куда входят его территориальные ор-

ганы, иные органы и учреждения юстиции, а также организации, 

обеспечивающие их деятельность.  

Минюсту подведомственны две федеральные службы: Фе-

деральная служба исполнения наказания (ФСИН России) и Фе-

деральная служба судебных приставов (ФССП России) (рис. 5.1). 

Правовую основу организации и деятельности Минюста 

России и его органов образуют Конституция Российской Феде-

рации, Федеральный конституционный закон «О Правительстве 

Российской Федерации», Указ Президента Российской Федера-

ции «О системе и структуре федеральных органов власти», иные 

законы и подзаконные акты, а также Положение о Министерстве 

юстиции Российской Федерации, регламент Министерства Юс-

тиции Российской Федерации, Положение о Главном управле-

нии Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту 

(субъектам) Российской Федерации, Положение об Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту 

(субъектам) Российской Федерации. 

                                                 
1 Гриненко А. В. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебник для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2020. С. 154. 
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Рис. 5.1. Органы юстиции Российской Федерации 

 

Основные задачи органов юстиции Российской Федерации 

указаны в ст. 3 Положения о Министерстве юстиции Российской 

Федерации (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Задачи Минюста России 

 

Основными функциями органов юстиции Российской Фе-

дерации являются, прежде всего, функции по выработке и реа-

лизации государственной политики в сфере юстиции, в том 

числе в сфере исполнения уголовных наказаний, в сфере адвока-

туры, нотариата, обеспечения установленного порядка деятель-

ности судов и исполнения судебных актов и актов других орга-

нов и т. д. Важны и иные направления (функции) деятельности 

органов юстиции, связанные с нормативно-правовым регулиро-

ванием в установленной сфере деятельности, контролем и надзо-

ром за деятельностью некоммерческих организаций, адвока-

туры, нотариата и т. д. (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Функции Минюста России 

 

Полномочия Минюста России предусмотрены ст. 7 Поло-

жения о Министерстве юстиции Российской Федерации; они до-

статочно многочисленны и не все имеют непосредственное от-

ношение к правоохранительной деятельности.  

Среди полномочий Минюста России в сфере правоохрани-

тельной деятельности условно можно выделить несколько групп 

(рис. 5.4). 
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организации местного самоуправления и др.)

Правоприменительные функции и функции по контролю
в сфере регистрации некоммерческих организаций

Функции по федеральному государственному надзору
за деятельностью некоммерческих организаций

Функции по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов гражданского состояния

Координация и контроль деятельности подведомственных ему 
ФСИН России и ФССП России
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 Рис. 5.4. Полномочия Минюста России 

в сфере правоохранительной деятельности 
 

Перечень и содержание таких полномочий зависят от вида 

и характера реализуемых функций. 

Так, функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установ-

ленной сфере деятельности реализуются путем организации 

и регулирования правотворчества в стране. В рамках этого 

В сфере правотворчества (подготовка 
проектов нормативных актов, 

проведение правовой экспертизы 
законопроектов, осуществление 
мониторинга правоприменения, 

участие в работе по систематизации 
законодательства и др.)

В сфере государственной 
регистрации некоммерческих 

организаций и надзора
за их деятельностью

В сфере регистрации и контроля
за соответствием закону 

нормативных актов

Ведение государственных реестров 
(адвокатов, зарегистрированных 
некоммерческих организаций, 

экспертов-техников и др.)

Обеспечение реализации права на 
квалифицированную юридическую 
помощь, оказываемую адвокатами, 

нотариусами, а также оказание 
гражданам бесплатной 

юридической помощи в виде 
правового консультирования 

Содействие обеспечению 
надлежащей организации судебно-

экспертной деятельности

Обеспечение установленного 
порядка деятельности судов

и исполнения судебных актов
и актов других органов 

имущественного характера

По обеспечению исполнения 
уголовных наказаний

Иные полномочия
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направления Минюст России, в частности, уполномочен осу-

ществлять координацию нормотворческой деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти; готовит по собствен-

ной инициативе проекты законодательных и иных нормативных-

правовых актов; проводит юридическую, в том числе антикор-

рупционную, экспертизу проектов нормативных правовых ак-

тов, разработанных иными ведомственными органами; ведет 

государственную регистрацию и учет отдельных правовых ак-

тов; участвует в систематизации законодательства и подготовке 

Свода законов Российской Федерации, кодификацию норматив-

ных актов и т. д. 

В современных условиях особо значимой является функция 

по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния, учитывая 

особую роль этих юридических образований в развитии юриди-

ческих услуг в стране. Минюст России обеспечивает норма-

тивно-правовое регулирование правового статуса этих образова-

ний; осуществляет организационно-методическое обеспечение 

их деятельности; ведет реестр адвокатов, нотариальных контор 

и контор нотариусов; открывает и упраздняет государственные 

нотариальные конторы; осуществляет постоянный контроль 

и надзор за соблюдением законодательства в этих образованиях. 

На Минюсте России лежит, главным образом, нормативно-

правовое, организационное и методическое обеспечение оказа-

ния юридической помощи, в том числе бесплатной. Непосред-

ственное оказание такой помощи осуществляется адвокатурой, 

нотариатом. К оказанию бесплатной юридической помощи при-

влекаются федеральные и региональные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, а также специально 

созданные государственные и негосударственные учреждения 

бесплатной юридической помощи. Минюст России и его органы 

тоже непосредственно оказывают гражданам бесплатную юри-

дическую помощь. 
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Минюст России осуществляет важную функцию в сфере 

государственной регистрации юридических лиц, в том числе не-

коммерческих организаций, политических партий, иных обще-

ственных объединений и религиозных организаций. В пределах 

своей компетенции принимает участие в правовом регулирова-

нии системы государственной регистрации на территории Рос-

сии; осуществляет организационное и методическое обеспече-

ние в этой сфере деятельности; осуществляет контроль и надзор 

за соответствием их деятельности законодательству и заявлен-

ным уставным целям. 

Еще одно направление деятельности органов юстиции свя-

зано с организационным и методическим руководством деятель-

ностью судебно-экспертных учреждений, входящих в систему 

Минюста России, – различных лабораторий судебных экспертиз, 

возглавляемых Российским федеральным центром судебной экс-

пертизы при Минюсте России. В рамках этого направления  

Минюст России образует судебно-экспертные учреждения, обес-

печивает нормативно-правовое регулирование их деятельности, 

утверждает положения о них и др. 

Минюст России осуществляет руководство и организа-

цию деятельности подчиненных ему территориальных органов 

юстиции и иных органов и учреждений, входящих в его систему, 

а также координацию и контроль деятельности подведомствен-

ных федеральных служб – ФСИН России и ФССП России. 

Деятельностью Минюста России руководит Президент Рос-

сийской Федерации. 

Минюст России возглавляет Министр юстиции Российской 

Федерации, назначаемый на должность после консультации 

с Советом Федерации и освобождаемый от должности Прези-

дентом Российской Федерации. Полномочия Министра юстиции 

Российской Федерации указаны в ст. 12 Положения о Министер-

стве юстиции Российской Федерации. 
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Министр имеет заместителей, которые назначаются 

на должность по представлению Председателя Правительства 

Российской Федерации и освобождаются от должности Прези-

дентом Российской Федерации. Свои полномочия Министр реа-

лизуют через своих заместителей, руководителей и должност-

ных лиц структурных подразделений центрального аппарата 

Минюста России. 

Структура центрального аппарата Минюста утвержда-

ется Президентом Российской Федерации и построена с учетом 

основных направлений (функций), осуществляемых органами 

юстиции (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Структура Минюста России 

 

В Минюсте России образуется коллегия в составе Министра 

(Председатель коллегии), его заместителей, руководителей под-

ведомственных Минюсту федеральных служб, а также других 

лиц. Состав коллегии утверждается Президентом Российской 

Министр юстиции 
Российской 
Федерации

Заместители 
министра 

Департамент организации и контроля, Департамент государственной 
регистрации ведомственных нормативных правовых актов, Департамент 

государственной политики в сфере принудительного исполнения, Департамент 
государственной службы и кадров, Департамент международного права и 

сотрудничества, Департамент уголовного и административного 
законодательства, Департамент конституционного законодательства, 

Департамент экономического и гражданского законодательства, Департамент 
управления делами, Департамент по защите национальных интересов от 
внешнего влияния, Департамент развития и регулирования юридической 

помощи и правовых услуг, Департамент систематизации законодательства, 
Департамент законодательства и правоприменения в сфере некоммерческих 

организаций, Департамент социального законодательства, Департамент 
законопроектной работы и коммуникаций, Департамент законодательства об 

обороне, безопасности и судопроизводстве, Департамент государственной 
политики в сфере уголовно-исполнительной системы, Департамент 

государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности, 
Департамент информатизации и цифровой трансформации 

Коллегия 
министерства

Уполномоченный 
Российской 

Федерации при 
ЕСПЧ

Федеральные государственные учреждения при Минюсте России: Научный центр 
правовой информации при Минюсте России;  Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России);  Российский федеральный центр 
судебной экспертизы при Минюсте России;  федеральные бюджетные учреждения, 
региональные центры судебной экспертизы 

Экспертные и консультативные органы при Минюсте России: Общественный совет;  
Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы;  
Консультативный совет по проблемам судебно-экспертной деятельности;  Совет по 
совершенствованию третейского разбирательства; другие
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Федерации. Коллегия рассматривает важнейшие вопросы, свя-

занные с деятельностью органов юстиции. Ее решение реализу-

ются приказами, распоряжениями Министра юстиции России. 

Минюст России осуществляет координацию и контроль дея-

тельности Федеральных служб в ведении Министерства юстиции 

Российской Федерации – ФССП России и ФСИН России (ст. 2 По-

ложения о Министерстве юстиции Российской Федерации). 

5.2. Федеральная служба судебных приставов 

(ФССП России): основные задачи, полномочия, 

организация деятельности, структура. Судебные 

приставы, их виды и полномочия 

Согласно ст. 5 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», ст. 6.1 Федерального закона «Об органах прину-

дительного исполнения Российской Федерации» органами при-

нудительного исполнения судебных актов, актов других орга-

нов и должностных лиц являются Федеральная служба судебных 

приставов и ее территориальные органы. 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП Рос-

сии) – федеральный орган исполнительной власти, осуществ-

ляющий функции по обеспечению установленного порядка де-

ятельности судов, исполнению судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц, правоприменительные функции 

и функции по контролю и надзору в установленной сфере дея-

тельности, а также уполномоченным на ведение государствен-

ного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность 

по возврату просроченной задолженности в качестве основного 

вида деятельности и на осуществление федерального государ-

ственного контроля (надзора) за деятельностью указанных юри-

дических лиц, включенных в государственный реестр (п. 1 По-

ложения о Федеральной службе судебных приставов).  
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Правовые основы организации и деятельности ФССП Рос-

сии составляют Федеральные законы «Об исполнительном про-

изводстве, «Об органах принудительного исполнения Россий-

ской Федерации»; «О службе в органах принудительного 

исполнения Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты»; Положение о Федеральной 

службе судебных приставов; Типовое положение о территори-

альном органе ФССП России и др.  

Основные задачи ФССП России указаны в п. 2 Положения 

о Федеральной службе судебных приставов (рис. 5.6). 

 
Рис. 5.6. Основные задачи ФССП России 

 

Указанные основные задачи ФССП России реализует с по-

мощью полномочий, предусмотренных п. 6 Положения о Феде-

ральной службе судебных приставов (рис. 5.7). 

Обеспечение установленного порядка деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов

Организация и осуществление принудительного исполнения 
судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 
а также актов других органов

Управление территориальными органами ФССП России

Ведение государственного реестра юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности

Осуществление федерального государственного контроля 
(надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности, включенных
в государственный реестр
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Рис. 5.7. Полномочия ФССП России 
 

Организация деятельности ФССП России. ФССП России 

возглавляет директор Федеральной службы судебных приста-

вов – главный судебный пристав Российской Федерации, назна-

чаемый на должность и освобождаемый от должности Прези-

дентом Российской Федерации по представлению Председателя 

Правительства Российской Федерации. Полномочия Директора 

ФССП России определены в п. 9 Положения о Федеральной 

службе судебных приставов. 

Обеспечивает установленный порядок деятельности судов, охрану 
зданий и помещений судов 

Обеспечивает осуществление исполнительного производства по 
принудительному исполнению судебных актов и актов других органов

Обеспечивает применение мер принудительного исполнения и иных мер 
на основании соответствующего исполнительного документа

Обеспечивает проведение оценки и учета арестованного и изъятого 
имущества

Организует хранение и принудительную реализацию арестованного
и изъятого имущества

Организует розыск должника, его имущества, розыск ребенка, в том 
числе во взаимодействии с органами и организациями в соответствии
с их компетенцией

Организует участие судебных приставов-исполнителей в исполнении 
решений комиссий по трудовым спорам

Осуществляет дознание по уголовным делам и производство по делам
об административных правонарушениях в пределах своей компетенции

Ведет государственный реестр

Обобщает практику применения законодательства Российской 
Федерации в установленной сфере деятельности и вносит в Минюст 
России предложения по его совершенствованию

Осуществляет иные полномочия
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Структура ФССП России включает центральный аппарат 

(директора ФССП России, первого заместителя директора, заме-

стителей директора, помощников (советников) директора, а также 

структурные подразделения по основным направлениям деятель-

ности ФССП России (управления, самостоятельные отделы) 

и территориальные органы (руководство территориального ор-

гана, в том числе Главного судебного пристава субъекта Россий-

ской Федерации, и отделы). В ФССП России входят также 

научно-исследовательские, проектные, медицинские (в том 

числе санаторно-курортные), образовательные и иные органи-

зации, специально созданные для обеспечения деятельности 

системы принудительного исполнения по решению Правитель-

ства Российской Федерации (рис. 5.8). 

Центральный аппарат ФССП России создает единую управ-

ленческую вертикаль, разрабатывает и апробирует основные 

ориентиры деятельности, устанавливая, к примеру, категории 

структурных подразделений территориальных органов Феде-

ральной службы судебных приставов в зависимости от штатной 

численности судебных приставов-исполнителей. 

Организация деятельности и основные полномочия террито-

риального органа ФССП России установлены Минюстом России 

в Типовом положении о территориальном органе. Территориаль-

ный орган ФССП России по субъекту (субъектам) Российской 

Федерации возглавляет Главный судебный пристав субъекта 

(Главный судебный пристав субъектов) Российской Федерации; 

подразделение судебных приставов ФССП России и его терри-

ториальных органов – старший судебный пристав (ст.ст. 9–10 

Федерального закона «Об органах принудительного исполнения 

Российской Федерации»). 
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Рис. 5.8. Структура ФССП России 

 

Непосредственное осуществление функций по принудитель-

ному исполнению судебных актов, актов других органов и долж-

ностных лиц возлагается на судебных приставов-исполнителей 

структурных подразделений ФССП России (ч. 2 ст. 5 Федераль-

ного закона «Об исполнительном производстве»). 

В соответствии со ст. 6.4 Федерального закона «Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации» судебные 

приставы с учетом выполняемых ими функций делятся на два 

Центральный аппарат:
Руководство ФССП России

Управление организации исполнительного производства; 
Управление организации обеспечения установленного порядка 

деятельности судов 
Управление организации дознания

Управление рассмотрения обращений в исполнительном производстве
Управление организации ведения государственного реестра и контроля

за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату 
просроченной задолженности

Другие управления

Территориальные органы
ФССП России:

Главные управления (управления), отделы
в субъектах Российской Федерации

Структурные подразделения территориальных 
органов ФССП России

Районные, межрайонные и специализированные 
отделы (отделения) ФССП России

Научно-исследовательские, проектные, 
медицинские (в том числе санаторно-курортные), 
образовательные и иные организации, специально 

созданные для обеспечения деятельности 
системы принудительного исполнения

по решению Правительства Российской 
Федерации
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вида: судебные приставы, обеспечивающие установленный поря-

док деятельности судов, и судебные приставы-исполнители, ис-

полняющие судебные акты и акты других органов (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Классификация судебных приставов 

 

Квалификационные требования к должностям в органах 

принудительного исполнения предусмотрены Федеральным за-

коном «О службе в органах принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты». 

Полномочия судебных приставов по обеспечению установ-

ленного порядка деятельности судов и судебных приставов- 

исполнителей неодинаковы. 

Обязанности и права судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов определены в ст. 11 

Федерального закона «Об органах принудительного исполнения 

Российской Федерации» (рис. 5.10–5.11). 

На приставов-исполнителей возложено исполнение реше-

ний по гражданским делам о взыскании алиментов, о восстанов-

лении на работе, о беспрепятственном праве пользования жилым 

помещением; приговоров по уголовным делам в части имуще-

ственных взысканий; постановлений судов о назначении адми-

нистративного наказания в виде обязательных работ, постанов-

лений о выдворении иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы России; решений арбитражных судов о 

взыскании задолженности по договору; мировых соглашений, не 

исполненных добровольно и др. Их обязанности и права указаны 

Судебные приставы 
по обеспечению 

установленного порядка 
деятельности судов

Судебные
приставы-исполнители
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в ст. 12 Федерального закона «Об органах принудительного ис-

полнения Российской Федерации» (рис. 5.12–5.13). 

 

Рис. 5.10. Обязанности судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов 

Обеспечивать в суде, а при 
выполнении отдельных 

процессуальных действий вне 
здания, помещений суда 

безопасность судей, присяжных 
заседателей и иных участников 

судебного процесса

Поддерживать общественный 
порядок в здании, помещениях 

суда

Осуществлять охрану здания, 
помещений суда

Осуществлять привод лиц, 
уклоняющихся от явки по вызову 
суда (судьи), дознавателя службы 
судебных приставов, судебного 

пристава-исполнителя

Обеспечивать безопасность 
судебных приставов-
исполнителей, иных 

должностных лиц органов 
принудительного исполнения 
при исполнении служебных 

обязанностей

При исполнении служебных 
обязанностей предупреждать

и пресекать преступления
и правонарушения, а в случае 

необходимости передавать 
правонарушителей в органы 

внутренних дел

При выявлении признаков 
преступления составлять 

сообщение об этом и направлять 
его начальнику органа дознания 
(старшему судебному приставу) 

для принятия решения

Оказывать органам внутренних 
дел содействие в розыске

и задержании лиц, скрывшихся
от органов дознания, следствия 

или суда

Оказывать содействие судебному 
приставу-исполнителю 

при осуществлении 
исполнительного производства и 

розыска, дознавателю службы 
судебных приставов при 
осуществлении дознания

Другие обязанности
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Рис. 5.11. Права судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов 

 

 

 

При осуществлении привода входить на территории,
в помещения в целях задержания и принудительного 
доставления лица, уклоняющегося от явки по вызову,
при наличии достаточных оснований полагать, что на этой 
территории, в этом помещении может находиться
указанное лицо

При осуществлении привода лица входить в жилые помещения 
в случае, указанном в постановлении суда (судьи)

В целях обеспечения безопасности при совершении 
исполнительных действий входить на территории,
в помещения совместно с судебным приставом-исполнителем

Проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, 
находящихся в зданиях, помещениях судов, зданиях
и помещениях органов принудительного исполнения, а также 
при осуществлении привода лиц

Осуществлять личный досмотр лиц, находящихся в зданиях, 
помещениях судов, зданиях и помещениях органов 
принудительного исполнения, а также досмотр находящихся 
при них вещей при наличии оснований полагать, что 
указанные лица имеют при себе оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические 
средства или психотропные вещества и иные 
представляющие угрозу для безопасности окружающих 
предметы, вещества и средства

Осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях 

Применять физическую силу, специальные средства
и огнестрельное оружие

Другие права
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Рис. 5.12. Обязанности судебного пристава-исполнителя 

Принимает меры по своевременному, полному и правильному 
исполнению исполнительных документов

Предоставляет сторонам исполнительного производства 
возможность знакомиться с материалами исполнительного 
производства, делать из них выписки, снимать с них копии

Рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного 
производства и их ходатайства, выносит постановления, разъясняя 
сроки и порядок их обжалования

Берет самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного 
производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие 
сомнения в его беспристрастности

Объявляет розыск должника по исполнительному документу, его 
имущества или розыск ребенка по исполнительному документу
и осуществляет такой розыск 

Осуществляет межгосударственный розыск лиц и взаимодействие 
по вопросам межгосударственного розыска с компетентными 
органами иностранных государств

При выявлении признаков преступления составляет сообщение
об этом и направляет его начальнику органа дознания (старшему 
судебному приставу) для принятия решения

Осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях

Другие обязанности
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Рис. 5.13. Права судебного пристава-исполнителя 

 

Законные требования сотрудника органов принудительного 

исполнения подлежат выполнению всеми органами, организаци-

Проводить у работодателей проверку исполнения исполнительных 
документов на работающих у них должников и ведения финансовой 
документации по исполнению указанных документов

Давать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном 
производстве, поручения по вопросам совершения конкретных 
исполнительных действий

Входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками или 
принадлежащие им, производить осмотры указанных помещений
и хранилищ, при необходимости вскрывать их; на основании 
определения суда совершать указанные действия в отношении 
помещений и хранилищ, занимаемых другими лицами или 
принадлежащих им 

Арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать 
арестованное имущество, за исключением имущества, изъятого
из оборота в соответствии с законом

Объявлять розыск должника, его имущества или розыск ребенка

Осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях, вызывать граждан и должностных лиц
по исполнительным документам, находящимся в производстве

При производстве розыска должника, его имущества, розыска 
ребенка проводить исполнительно-разыскные действия 
(запрашивать из банков данных персональные данные, в том числе 
сведения о лицах и об их имуществе, опрашивать граждан, наводить 
справки, изучать документы, осматривать имущество, обследовать 
помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые 
разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также 
транспортные средства, принадлежащие указанным лицам, и др.)

Другие права
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ями, должностными лицами и гражданами на территории Рос-

сийской Федерации. Федеральный закон «Об органах принуди-

тельного исполнения Российской Федерации» предусматривает 

условия и пределы применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия судебными приставами, если 

иные меры не обеспечили исполнения возложенных на них обя-

занностей. 

5.3. Федеральная служба исполнения наказаний 

(ФСИН России): основные задачи, полномочия, 

организация деятельности, структура 

Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы 

обеспечивают исполнение уголовных наказаний, содержание об-

виняемых, подсудимых и осужденных, находящихся под стра-

жей, осуществляют их охрану, этапирование и конвоирование, 

контроль за поведением условно осужденных, а также опера-

тивно-разыскную деятельность в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания и следственных изоляторах1. 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН 

России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции, функции 

по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказа-

ний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, по-

дозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, 

и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвои-

рованию, а также функции по контролю за поведением условно 

осужденных и осужденных, которым судом предоставлена от-

срочка отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, 

подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, 

в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 

                                                 
1 Свердюков Н. В. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Курс лекций : учебное пособие. М. : Проспект, 2019. С. 119.  
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и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) огра-

ничений (п. 1 Положения о Федеральной службе исполнения 

наказаний). 

Основные задачи, полномочия, организацию деятельности и 

структуру ФСИН России регламентируют Положение о Феде-

ральной службе исполнения наказаний, Регламент Федеральной 

службы исполнения наказаний, Типовое положение о территори-

альном органе Федеральной службы исполнения наказаний и др.  

Основные задачи ФСИН России указаны в п. 3 Положения 

о Федеральной службе исполнения наказаний (рис. 5.14). 

Указанные основные задачи ФСИН России реализует с по-

мощью полномочий, предусмотренных п. 7 Положения о Феде-

ральной службе исполнения наказаний (рис. 5.15). 
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Рис. 5.14. Основные задачи ФСИН России 

 

Исполнение уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, 
подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений,
и подсудимых

Контроль за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых
в совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом 
запретов и (или) ограничений

Контроль за поведением условно осужденных и осужденных, 
которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания

Обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей

Обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы или
в виде принудительных работ, и в следственных изоляторах, 
обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, лиц, 
содержащихся под стражей, а также работников уголовно-
исполнительной системы, должностных лиц и граждан, 
находящихся на территориях этих учреждений и следственных 
изоляторов

Охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, по установленным маршрутам конвоирования, конвоирование 
граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию 
Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства в случае их экстрадиции

Охрана психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением, 
обеспечение безопасности находящихся на их территориях лиц, 
сопровождение и охрана лиц, которым назначено принудительное 
лечение в указанных больницах (стационарах), при переводе их
в другие аналогичные больницы (стационары), а также в случае 
направления их в иные учреждения здравоохранения для оказания 
медицинской помощи

Создание осужденным и лицам, содержащимся под стражей, 
условий содержания, соответствующих нормам международного 
права, положениям международных договоров Российской 
Федерации и федеральных законов

Организация деятельности по оказанию осужденным помощи
в социальной адаптации

Управление территориальными органами ФСИН России
и непосредственно подчиненными учреждениями и организациями
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Рис. 5.15. Полномочия ФСИН России 

 

Организация деятельности ФСИН России. ФСИН России 

возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождае-

Обеспечивает правопорядок и законность в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных изоляторах, а также 
безопасность лиц, находящихся на их территориях

Обеспечивает точное и безусловное исполнение приговоров, 
постановлений и определений судов в отношении осужденных, лиц, 
содержащихся под стражей, и лиц, к которым применена мера 
пресечения в виде домашнего ареста

Обеспечивает исполнение международно-правовых обязательств 
Российской Федерации по передаче осужденных в государства их 
гражданства и по экстрадиции

Обеспечивает условия содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, в учреждениях, исполняющих 
наказания, и следственных изоляторах

Обеспечивает привлечение осужденных к труду и создание условий 
для их моральной и материальной заинтересованности в результатах 
труда

Осуществляет медико-санитарное обеспечение осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, а также применение к осужденным 
принудительных мер медицинского характера и обязательного 
лечения

Осуществляет охрану учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей; психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением

Принимает участие в подготовке материалов, необходимых для 
рассмотрения ходатайств осужденных о помиловании

Организует осуществляемую учреждениями уголовно-
исполнительной системы оперативно-разыскную деятельность 

Организует исполнение актов об амнистии и помиловании

Осуществляет иные полномочия 
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мый от должности Президентом Российской Федерации по пред-

ставлению Председателя Правительства Российской Федерации. 

Полномочия директора ФСИН России предусмотрены п. 11 Поло-

жения о Федеральной службе исполнения наказаний. 

Структура ФСИН России включает центральный аппарат 

и территориальные органы, а также предприятия и учреждения, 

специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы (рис. 5.16). 
 

 

Рис. 5.16. Структура ФСИН России 

Центральный аппарат:

Руководство ФСИН России
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Центральный аппарат ФСИН России включает руковод-

ство (директор ФСИН России, семь заместителей директора, 

в том числе один первый заместитель, помощники директора) 

и 18 управлений по основным направлениям деятельности 

ФСИН России.  

Во ФСИН России образуется коллегия в составе директора 

(председателя коллегии), его заместителей, входящих в нее 

по должности, а также других лиц. Состав коллегии утвержда-

ется директором ФСИН России. 

Территориальные органы ФСИН России (главные управле-

ния, управления, отделы ФСИН России по субъектам Россий-

ской Федерации) включают руководство территориального ор-

гана, управления, отделы, отделения и группы.  

Во ФСИН России входят исправительные учреждения, след-

ственные изоляторы и уголовно-исполнительные инспекции. 

В структуру ФСИН России включены также научно-иссле-

довательские, проектные, медицинские (в том числе санаторно-

курортные), образовательные и иные организации, специально 

созданные для обеспечения деятельности системы принуди-

тельного исполнения (в том числе Главный центр инженерно-

технического обеспечения и связи ФСИН России, НИИ ФСИН 

России. Образовательные организации: Санкт-Петербургский 

университет ФСИН России, Академия ФСИН России, Владимир-

ский юридический институт ФСИН России, Вологодский инсти-

тут права и экономики ФСИН России, Воронежский институт 

ФСИН России и др.). 

Разработанный Минюстом России проект Концепции разви-

тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2030 г. предполагает изменение качества исправительных 

учреждений: отказ от перехода на тюремные условия содержа-

ния осужденных; приоритет обеспечения прав и законных инте-

ресов осужденных и лиц, содержащихся под стражей; развитие 
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системы уголовных наказаний, альтернативных лишению сво-

боды; гуманизация условий отбывания наказаний. Сокращение 

численности осужденных постепенно приводит к тому, что в ис-

правительных учреждениях все больше остается лиц, отбываю-

щих уголовное наказание за тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния и наиболее подверженных криминальному влиянию. Это 

предопределяет постановку новых задач, направленных на необ-

ходимость повышения интенсивности воздействия на осужден-

ных, повышения требований к вопросам обеспечения безопасно-

сти. Целесообразно создание различных видов режимов на базе 

одного учреждения, т. е. введения «многофункциональных» ис-

правительных учреждений. Рост числа лиц, отбывающих альтер-

нативные (не связанные с лишением свободы) виды уголовных 

наказаний, приведет к необходимости дальнейшего совершен-

ствования деятельности уголовно-исполнительных инспекций 

ФСИН России. Возможно создание института пробации1. При 

обеспечении прав и законных интересов осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей, на одно из ведущих мест выйдут во-

просы о надлежащих условиях содержания и постпенитенциар-

ной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы2. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое органы юстиции Российской Федерации? 

                                                 
1 Пробация – (латин. probatio, англ. probation – испытание) – форма услов-

ного осуждения в ряде стран (США, Великобритания и др.), при которой осуж-

денный без лишения его свободы поступает под надзор специальных органов. 
2 Антипов А. Н. Концепция развития УИС РФ на период до 2030 года – 

методология подготовки проекта // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2020. № 2. С. 15–17; Кузьмин С. И., Уткин В. А. Закон 

об уголовно-исполнительной системе как средство ее реформирования // Уго-

ловно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2020. № 5. 

С. 17–19. 
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2. Какие нормативные правовые акты регламентируют орга-

низацию и деятельность Министерства юстиции Российской Фе-

дерации (Минюста России)? 

3. Охарактеризуйте основные задачи и полномочия Миню-

ста России. 

4. Определите организацию деятельности и структуру Миню-

ста России. 

5. Какие федеральные службы в ведении Минюста России 

Вы можете назвать? 

6. Дайте определение Федеральной службе судебных при-

ставов (ФССП России). 

7. Какие нормативные правовые акты регламентируют орга-

низацию и деятельность ФССП России? 

8. Охарактеризуйте задачи и полномочия ФССП России. 

9. Определите организацию деятельности и структуру 

ФССП России. 

10. Какие виды судебных приставов Вы знаете? Чем отлича-

ются их полномочия? 

11. Дайте определение Федеральной службе исполнения нака-

заний (ФСИН России). 

12. Какие нормативные правовые акты регламентируют орга-

низацию и деятельность ФСИН России? 

13. В чем состоят задачи и каковы полномочия ФСИН России? 

14. Расскажите об организации деятельности и структуре 

ФСИН России. 
 

Список нормативных правовых актов по теме 5 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесен-

ных законами о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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Тема 6 

Органы прокуратуры Российской Федерации 

Вопросы темы  

1. Прокуратура Российской Федерации как единая феде-

ральная централизованная система органов. Принципы ее орга-

низации и деятельности.  

2. Система прокуратуры Российской Федерации.  

3. Направления деятельности прокуратуры: прокурорский 

надзор и иные направления. 

6.1. Прокуратура Российской Федерации 

как единая федеральная централизованная 

система органов. Принципы ее организации 

и деятельности 

Прокуратура Российской Федерации – единая федераль-

ная централизованная система органов, осуществляющих надзор 

за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполне-

нием законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, уголовное преследование в соответствии со сво-

ими полномочиями, а также выполняющих иные функции (ч. 1 

ст. 129 Конституции Российской Федерации).  

Прокуратура занимает особое место в системе государ-

ственных органов. Прокуратура не относится к законодатель-

ной, исполнительной или судебной власти, она выступает меха-

низмом уравновешивания всех ветвей государственной власти. 

Во-первых, прокуратура согласно Конституции Российской 

Федерации не наделена законотворческими функциями, струк-

турно не подчинена Федеральному Собранию Российской Феде-

рации (Государственной Думе, Совету Федерации, хотя и подот-

четна Федеральному Собранию Российской Федерации) 
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и, следовательно, не принадлежит к системе органов законода-

тельной власти. Однако назначение на должность и освобожде-

ние от должности Генерального прокурора Российской Федера-

ции осуществляется Президентом Российской Федерации после 

консультации с Советом Федерации. 

Во-вторых, прокуратура не входит в структуру Правитель-

ства Российской Федерации (ни в одно из его министерств и ве-

домств). Председатель Правительства Российской Федерации не 

назначает и не освобождает от должности Генерального проку-

рора Российской Федерации, прокуратура не включена в си-

стему управленческой структуры исполнительной власти и, сле-

довательно, не может быть отнесена к государственным органам 

исполнительной власти. Однако прокуратура участвует, в уста-

новленных законом случаях, в работе органов исполнительной 

власти. К примеру, на Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации возложена обязанность координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

В-третьих, прокуратура не является элементом судебной си-

стемы, не отправляет правосудия, так как право осуществления 

правосудия принадлежит исключительно судам (ч. 1 ст. 118 Кон-

ституции Российской Федерации). Следовательно, она не входит 

в систему судебной власти. Однако прокурор участвует в уголов-

ном, гражданском, административном и арбитражном судопро-

изводстве либо в качестве государственного обвинителя по уго-

ловным делам, либо – представляет сторону, защищающую 

интересы государства и общества в имущественных, админи-

стративных и других спорах.  

Правовые основы организации и порядка деятельности 

прокуратуры Российской Федерации закреплены Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации», другими федеральными законами, 

международными договорами Российской Федерации (ст. 3 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). 
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При этом следует отметить, что решения межгосударственных 

органов, принятые на основании положений международных до-

говоров Российской Федерации в их истолковании, противоре-

чащем Конституции Российской Федерации, не подлежат испол-

нению в Российской Федерации. Кроме того, указанные вопросы 

регулируются в приказах Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

Цели деятельности прокуратуры Российской Федерации 

состоят в обеспечении верховенства закона, единства и укрепле-

ния законности, защите прав и свобод человека и гражданина, 

а также охраняемых законом интересов общества и государства 

(п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации»). 

Принципы организации и деятельности прокуратуры – 

это основополагающие, руководящие положения, определяющие 

наиболее существенные черты и признаки деятельности органов 

прокуратуры, а также основные предъявляемые к ней требова-

ния (рис. 6.1). Принципы организации и деятельности проку-

ратуры составляют системообразующее ядро прокурорской си-

стемы, определяют функции прокуратуры, ее структуру, 

характер взаимоотношений между входящими в прокурорскую 

систему элементами. Принципы предусмотрены в ст. 4 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 
 

Рис. 6.1. Принципы организации и деятельности прокуратуры 

 

Законность Единство Централизация Независимость Гласность
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Согласно принципу законности (ч. 2 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации) органы государственной власти, ор-

ганы местного самоуправления, должностные лица, граждане 

и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Россий-

ской Федерации и законы. Органы прокуратуры осуществляют 

свои полномочия в строгом соответствии с действующими 

на территории Российской Федерации законами.  

Законность составляет предмет прокурорского надзора, по-

скольку на обеспечение верховенства закона, единства и укреп-

ления законности направлена вся деятельность прокуратуры. 

При этом деятельность прокуратуры состоит не только в пред-

принимаемых ею мерах по выявлению и устранению правонару-

шений, привлечению правонарушителей к установленной зако-

ном ответственности, но и в обязательном соблюдении самими 

работниками прокуратуры Конституции Российской Федерации 

и требований законов.  

Принципы единства и централизации прокуратуры за-

крепляют ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Федерации и ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».  

Единство прокуратуры Российской Федерации проявляется 

в принципах ее организации и деятельности, целях и задачах, ре-

шаемых всеми структурными элементами прокурорской си-

стемы, в единых полномочиях, которыми наделены органы про-

куратуры, независимо от места, занимаемого ими в 

прокурорской системе. Принцип единства означает общность 

правовых средств прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона. Территориальные и специализированные 

прокуратуры составляют единую систему органов, организация 

и деятельность которых осуществляются на основе единого для 

всех звеньев прокуратуры законодательства. Оптимальные воз-

можности для реализации данного принципа создает централи-

зация прокурорской системы. 
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Централизация – важнейший организационный принцип, со-

гласно которому все органы прокуратуры построены в строгом 

иерархическом подчинении нижестоящих прокуроров вышесто-

ящим, а всех прокуроров – Генеральному прокурору Российской 

Федерации. Централизация прокуратуры вызвана необходимо-

стью обеспечения и соблюдения единой законности на всей тер-

ритории страны, единых требований осуществления прокурор-

ского надзора во всех административно-территориальных 

единицах. Такое построение обеспечивает независимое выпол-

нение прокуратурой своих функций.  

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» органы прокуратуры осуществляют 

полномочия независимо от федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, обществен-

ных объединений. 

Независимость прокуратуры обеспечивается ее организаци-

онным построением, установленным порядком назначения про-

куроров на должность, определенной законом системой подчи-

ненности и подотчетности прокурорских работников, порядком 

материально-технического обеспечения прокурорских органов 

(финансирование всех органов и организаций прокуратуры осу-

ществляется за счет федерального бюджета независимо от бюд-

жета местных органов), материальным и социальным обеспече-

нием работников прокуратуры.  

Прокуроры ограждены от вмешательства в их профессио-

нальную деятельность. Воздействие в какой-либо форме феде-

ральных органов государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, средств массовой 

информации, их представителей, а также должностных лиц 

на прокурора с целью повлиять на принимаемое им решение или 
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воспрепятствование в какой-либо форме его деятельности вле-

чет за собой установленную законом ответственность (ч. 1 ст. 5 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).  

Гарантией независимости прокуратуры является требова-

ние, установленное пп. 4 и 5 ст. 4 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации»: прокурорские работники 

не могут быть членами общественных объединений, преследую-

щих политические цели, и принимать участие в их деятельности; 

прокурорские работники не вправе совмещать свою основную 

деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятель-

ностью, кроме преподавательской, научной и творческой. 

Органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой 

это не противоречит требованиям законодательства Российской 

Федерации об охране прав и свобод граждан, а также законода-

тельства Российской Федерации о государственной и иной охра-

няемой законом тайне. Принцип гласности обеспечивается сооб-

щением в печати о назначении и освобождении прокурора 

от должности; информированием федеральных органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и населения 

о состоянии законности; созданием в органах прокуратуры спе-

циальных структурных подразделений (помощников проку-

рора), отвечающих за связь со средствами массовой информа-

ции; наличием официального сайта Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

6.2. Система прокуратуры 

Российской Федерации 

Система прокуратуры Российской Федерации – единая, 

централизованно соподчиненная совокупность органов и учре-

ждений прокуратуры, объединенных на всех уровнях управле-

ния общностью целей и задач надзора за соблюдением и испол-

нением законов, а также требованиями реализации иных 

взаимосвязанных функций. 
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В систему прокуратуры входят: Генеральная прокуратура 

Российской Федерации; прокуратуры субъектов Российской Фе-

дерации (республик в составе Российской Федерации, краев, об-

ластей, гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, автоном-

ной области, автономных округов), приравненные к ним 

военные и другие специализированные прокуратуры; научные 

и образовательные организации, редакции печатных изданий, 

являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры горо-

дов и районов, другие территориальные, военные и иные специ-

ализированные прокуратуры (ст. 11 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации») (рис. 6.2).  
 

 

Рис. 6.2. Система прокуратуры Российской Федерации 
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Не допускаются создание и деятельность иных органов 

прокуратуры, не входящих в единую систему прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации воз-

главляет Генеральный прокурор Российской Федерации. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации образу-

ется коллегия в составе Генерального прокурора Российской Фе-

дерации (председатель), его первого заместителя и заместителей 

(по должности), других прокурорских работников, назначаемых 

Генеральным прокурором Российской Федерации. На заседа-

ниях коллегии рассматриваются наиболее важные вопросы дея-

тельности органов прокуратуры по обеспечению законности 

и правопорядка, обсуждаются проблемы прокурорского 

надзора, организации и осуществления уголовного преследова-

ния, подбора и расстановки кадров, заслушиваются отчеты руко-

водителей подразделений Генеральной прокуратуры, прокуро-

ров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 

прокуроров специализированных прокуратур. Решения колле-

гии Генеральной прокуратуры обязательны для исполнения 

всеми прокурорскими работниками. Решения коллегии могут 

быть реализованы путем издания организационно-распоряди-

тельных документов Генерального прокурора Российской Феде-

рации (п. 5 Регламента Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации). Структуру Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации составляют главные управления, управления и от-

делы (на правах управлений, в составе управлений); все они дей-

ствуют в соответствии с положением об этом подразделении 

(утвержденным Генеральным прокурором Российской Федера-

ции), а возглавляют их начальники этих подразделений – старшие 

помощники Генерального прокурора Российской Федерации; заме-

стители начальников главных управлений и начальники отделов 

в составе управлений являются помощниками Генерального проку-

рора Российской Федерации (рис. 6.3). 
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В Генеральной прокуратуре Российской Федерации образу-

ется на правах структурного подразделения Главная военная 

прокуратура, возглавляемая заместителем Генерального проку-

рора Российской Федерации – Главным военным прокурором. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации образу-

ется на правах структурного подразделения зарубежный аппарат 

для обеспечения представительства и защиты интересов Россий-

ской Федерации в межгосударственных органах, иностранных 

и международных (межгосударственных) судах, иностранных 

и международных третейских судах (арбитражах). 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации дей-

ствует научно-консультативный совет для рассмотрения вопро-

сов, связанных с организацией и деятельностью органов проку-

ратуры. 

К территориальным прокуратурам относятся прокура-

туры субъектов Российской Федерации; прокуратуры городов, 

районов, иные территориальные прокуратуры (межрайонные). 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации возглав-

ляют соответствующие прокуроры, у которых есть первые заме-

стители и заместители. В указанных прокуратурах образуются 

коллегии в составе прокурора субъекта Российской Федерации 

(председатель), его первого заместителя, заместителей (по долж-

ности) и других прокурорских работников, назначаемых проку-

рором субъекта Российской Федерации. В прокуратурах субъек-

тов Российской Федерации образуются управления и отделы 

(на правах управлений, в составе управлений).  
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Рис. 6.3. Структура Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

Прокуратуры городов и районов – основное звено прокура-

туры – возглавляют соответствующие прокуроры. В указанных 

прокуратурах устанавливаются должности первого заместителя 
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и заместителей прокуроров, начальников отделов, старших по-

мощников и помощников прокуроров. По решению Генераль-

ного прокурора Российской Федерации в прокуратурах городов, 

районов и прокуратурах, приравненных к ним, могут быть обра-

зованы отделы. 

Органы военной прокуратуры осуществляют полномочия 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах, созданных в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами.  

Заместитель Генерального прокурора Российской Федера-

ции – Главный военный прокурор – издает приказы и указания, 

обязательные для исполнения всеми военными прокуратурами.  

Систему органов военной прокуратуры составляют Главная 

военная прокуратура; военные прокуратуры военных округов, 

флотов, Ракетных войск стратегического назначения, Москов-

ская городская военная прокуратура и другие военные прокура-

туры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Фе-

дерации; военные прокуратуры объединений, соединений, 

гарнизонов и другие военные прокуратуры, приравненные к про-

куратурам городов и районов (ст. 46 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»). 

К иным (помимо военных) специализированным прокурату-

рам относятся природоохранные; по надзору за исполнением за-

конов на особорежимных объектах и в закрытых администра-

тивно-территориальных образованиях (ЗАТО); по надзору 

за исполнением законов в исправительных учреждениях; транс-

портные (рис. 6.4). Специализированные прокуратуры дей-

ствуют на правах прокуратур субъектов Российской Федерации 

и на правах районных прокуратур. 
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Рис. 6.4. Иные специализированные прокуратуры 

 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-
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власти субъектов Российкой Федерации, органами местного 
самоуправления, природоохранными контролирующими органами, их 
должностными лицами, органами управления и руководителями 
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органами, осуществляющими предварительное следствие, дознание
и оперативно-разыскную деятельность, а также уголовное преследование 
по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах этих 
административно-территориальных образований
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делам о преступлениях против установленного порядка несения службы, 
совершенных сотрудниками этих учреждений, а равно о преступлениях, 
совершенных в расположении указанных учреждений иными лицами

Транспортные – надзор за исполнением законов на транспорте
и в таможенных органах; надзор за исполнением законов о безопасности 
движения, соблюдения прав и свобод человека и гражданина всеми 
предприятиями, организациями и учреждениями железнодорожного, 
воздушного, морского и речного транспорта
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прокурор Российской Федерации, его советники, старшие по-

мощники, помощники и помощники по особым поручениям, за-

местители Генерального прокурора Российской Федерации, их 

помощники по особым поручениям, заместители, старшие по-

мощники и помощники Главного военного прокурора, все ниже-

стоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров 

по особым поручениям, старшие помощники и помощники про-

куроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отде-

лов, действующие в пределах своей компетенции. 

Понятие «прокурор» может также употребляться в узком 

и широком смысле. В узком смысле под ним понимается кон-

кретный прокурор, руководитель прокуратуры (Генеральный 

прокурор Российской Федерации, прокурор субъекта Россий-

ской Федерации, прокурор города, прокурор района, прокурор 

специализированной прокуратуры). В широком смысле под про-

курором подразумеваются должностные лица органов прокура-

туры, выполняющие прокурорские функции в соответствии 

с предоставленными им правами и обязанностями. Это – Гене-

ральный прокурор Российской Федерации, его советники, стар-

шие помощники, помощники и помощники по особым поруче-

ниям, заместители Генерального прокурора Российской 

Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, 

старшие помощники и помощники Главного военного проку-

рора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники 

прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и по-

мощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управ-

лений и отделов, действующие в пределах своей компетенции 

(ст. 54 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации»).  

Прокурорские работники – прокуроры, а также другие ра-

ботники органов и организаций прокуратуры, имеющие класс-

ные чины (воинские звания). Они являются федеральными госу-

дарственными служащими, исполняющими обязанности 
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прокуроров и других работников прокуратуры в соответствии 

с положениями Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» (ст.ст. 40–45).  

Согласно ст. 129 Конституции Российской Федерации про-

курорами могут быть граждане Российской Федерации, не име-

ющие гражданства иностранного государства либо вида на жи-

тельство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства. Прокурорам запреща-

ется открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации. 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на долж-

ности прокуроров, установлены также ст. 40.1 Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации» (рис. 6.5). 

Служба в органах и организациях прокуратуры является фе-

деральной государственной службой. 

Срок полномочий прокурора составляет 5 лет. 
 

Рис. 6.3. Требования к кандидатам на должность прокурора 

Гражданство Российской Федерации

Высшее юридическое образование по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе
по специальности «Юриспруденция» или высшее образование 
по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации 
«магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению 
подготовки «Юриспруденция», или высшее образование
по специальностям, входящим в укрупненную группу 
специальностей «Юриспруденция», с присвоением 
квалификации «юрист»

Необходимые профессиональные и моральные качества

Способность по состоянию здоровья исполнять служебные 
обязанности
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Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-

ции» регламентирует назначение на должность Генерального 

прокурора Российской Федерации (ст. 12), назначение на долж-

ность и освобождение от должности заместителей Генерального 

прокурора Российской Федерации (ст. 12.1), прокуроров субъек-

тов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров 

(ст. 15.1), прокуроров городов и районов, приравненных к ним 

прокуроров (ст. 16.1) (рис. 6.6). 

Рис. 6.6. Назначение на должность прокурора 

 

Полномочия Генерального прокурора Российской Федера-

ции по руководству системой прокуратуры Российской Федера-

ции, прокуроров субъектов Российской Федерации, приравнен-

ных к ним прокуроров, прокуроров городов – по руководству 

Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители 
Генерального прокурора Российской Федерации назначаются 

на должность после консультаций с Советом Федерации 
и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации

Прокурор субъекта Российской Федерации, прокуроры военных 
и других специализированных прокуратур, приравненные 

к прокурорам субъектов Российской Федерации, назначаются 
на должность после консультаций с Советом Федерации 

и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации

Иные прокуроры могут назначаться на должность и освобождаться 
от должности Президентом Российской Федерации, если такой 

порядок назначения на должность и освобождения от должности 
установлен федеральным законом

Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры 
назначаются на должность и освобождаются от должности 

Генеральным прокурором Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено федеральным законом
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подчиненными органами прокуратуры установлены соответ-

ственно ст.ст. 17–19 Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации». 

6.3. Направления деятельности прокуратуры: 

прокурорский надзор и иные направления 

Направления деятельности (функции) прокуратуры 

представляют собой основные виды деятельности, осуществля-

емые с использованием специфических форм и методов в рам-

ках установленных законом полномочий (компетенций), 

направленные на достижение основных задач (рис. 6.7). 

Рис. 6.7. Основные направления деятельности прокуратуры 

Прокурорский надзор Уголовное преследование

Координация деятельности 
правоохранительных органов по 

борьбе
с преступностью

Возбуждение дел
об административных 

правонарушениях
и проведение административного 

расследования

Участие
в рассмотрении судами уголовных, 
гражданских, административных, 

арбитражных дел

Обеспечение представительства 
и защиты интересов Российской 

Федерации в межгосударственных 
органах, иностранных 

и международных 
(межгосударственных) судах, 

иностранных и международных 
третейских судах (арбитражах)

Участие
в правотворческой деятельности

Международное сотрудничество

Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 

актов

Рассмотрение
и разрешение заявлений, жалоб

и иных обращений
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Надзор за соблюдением Конституции Российской Федера-

ции и исполнением законов – главная функция прокуратуры. 

Прокурорский надзор – это вид государственной деятельно-

сти специально уполномоченных органов (прокуратур), осу-

ществляемой от имени Российской Федерации в целях обеспече-

ния верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняе-

мых законом интересов общества и государства, выполняемой 

с использованием предусмотренных законом полномочий и пра-

вовых средств их реализации (рис. 6.8–6.9). 
 

Рис. 6.8. Сущность прокурорского надзора 

Самостоятельный, специфический вид 
государственной деятельности, которая 
является исключительной компетенцией 
прокуратуры

Осуществляется от имени государства –
Российской Федерации

Заключается в проверке правильности 
соблюдения и исполнения законов, 
действующих на территории Российской 
Федерации

Направлен на выявление, пресечение
и предупреждение правонарушений, 
восстановление нарушенной законности, 
привлечение виновных к установленной 
законом ответственности
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Рис. 6.9. Цели прокурорского надзора 

 

Отрасль прокурорского надзора – относительно самосто-

ятельная часть прокурорского надзора, характеризующаяся спе-

цифическими предметом и полномочиями прокурора. Предмет 

прокурорского надзора – сфера общественных отношений, 

надзор за законностью которой осуществляет прокуратура. В со-

ответствии с предметом прокурорского надзора разграничива-

ются основные направления (отрасли) прокурорского надзора.  

Согласно ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» выделяют пять отраслей прокурорского 

надзора (рис. 6.10).  

Обеспечение верховенства закона
Обеспечение единства

и укрепления законности

Обеспечение защиты прав
и свобод человека и гражданина

Обеспечение охраняемых законом 
интересов общества и государства
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Рис. 6.10. Отрасли прокурорского надзора 

 

Помимо надзора за исполнением закона, прокуратура реали-

зует и иные направления деятельности. 

Уголовное преследование как одно из направлений деятель-

ности прокуратуры предусмотрено ст. 129 Конституции Россий-

ской Федерации. Уголовное преследование (процессуальная де-

ятельность в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого 

в совершении преступления) осуществляется прокурором в рам-

ках полномочий и в порядке, предусмотренном УПК РФ.  

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинен-

ные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с пре-

ступностью органов внутренних дел, органов федеральной 

службы безопасности, органов таможенной службы и других 

Надзор за исполнением законов федеральными органами 
исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 
Федерации, представительными (законодательными) 
и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, 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, 
а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов 
(общий надзор)

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие

Надзор за исполнением законов судебными приставами

Надзор за исполнением законов администрациями органов
и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые 
судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу
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правоохранительных органов. В целях обеспечения координа-

ции деятельности правоохранительных органов прокурор созы-

вает координационные совещания, организует рабочие группы, 

истребует статистическую и другую необходимую информацию, 

осуществляет иные полномочия. 

Прокурор в пределах своих полномочий вправе возбуждать 

дела об административных правонарушениях и также проводить 

административное расследование в порядке, предусмотренном 

КоАП РФ.  

Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, 

гражданских, административных, арбитражных дел регламенти-

ровано процессуальным законодательством Российской Федера-

ции, например УПК РФ. Участвуя в судебном разбирательстве, 

прокуроры опротестовывают противоречащие закону решения, 

приговоры, определения и постановления судов. 

В соответствии с п. 3.1 ст. 1 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» Генеральная прокуратура Рос-

сийской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает 

представительство и защиту интересов Российской Федерации 

в Европейском Суде по правам человека, Суде Евразийского 

экономического союза и Экономическом суде Содружества Не-

зависимых Государств. Полномочия по представительству и за-

щите интересов Российской Федерации предусмотрены разде-

лом IV.1 указанного закона. 

Согласно ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» прокурор участвует в правотворческой дея-

тельности: при установлении в ходе осуществления своих пол-

номочий необходимости совершенствования действующих 

нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные 

органы и органы, обладающие правом законодательной инициа-

тивы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения 

об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов 

и иных нормативных правовых актов. 
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Международное сотрудничество как направление деятель-

ности прокуратуры предусмотрено ст. 2 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации». Генеральная прокура-

тура Российской Федерации в пределах своей компетенции осу-

ществляет прямые связи с соответствующими органами других 

государств и международными организациями, сотрудничает 

с ними, заключает соглашения по вопросам правовой помощи 

и борьбы с преступностью, участвует в разработке международ-

ных договоров Российской Федерации. 

Полномочия прокурора – это совокупность его прав и обя-

занностей, установленных законом с учетом должностного по-

ложения и отрасли надзора. Прокурор при осуществлении воз-

ложенных на него функций в соответствии со ст. 22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

вправе: по предъявлении служебного удостоверения беспрепят-

ственно входить на территории и в помещения органов – объек-

тов надзора, иметь доступ к их документам и материалам, про-

верять исполнение законов в связи с поступившей в органы 

прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; требо-

вать от руководителей и других должностных лиц органов – объ-

ектов надзора представления необходимых документов и мате-

риалов или их копий, статистических и иных сведений; выделять 

специалистов для выяснения возникших вопросов; проводить 

проверки по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или под-

ведомственных им организаций; вызывать должностных лиц 

и граждан для объяснений по поводу нарушений законов; воз-

буждать производство об административном правонарушении; 

требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установ-

ленной законом ответственности, предостерегать о недопусти-

мости нарушения закона; освобождать своим постановлением 

лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию 

на основании решений несудебных органов; опротестовывать 
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противоречащие закону правовые акты, обращаться в суд или ар-

битражный суд с требованием о признании таких актов недей-

ствительными; вносить представление об устранении наруше-

ний закона. 

Полномочия прокурора реализуются с помощью средства 

прокурорского надзора, т. е. предусмотренных законом дей-

ствий и правовых актов, направленных на выявление и устране-

ние выявленных нарушений. 

Формой реагирования прокурора на выявленные нарушения 

закона являются оформляемые в соответствии с законом реше-

ния прокурора, которые называются актами прокурорского реа-

гирования (актами прокурорского надзора) (рис. 6.11). 

 

 
 

Рис. 6.11. Акты прокурорского реагирования 

(прокурорского надзора) 
 

Прокурор в ходе осуществления своих полномочий в уста-

новленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

порядке и согласно методике, определенной Правительством 

Российской Федерации, проводит антикоррупционную экспер-

тизу нормативных правовых актов федеральных органов испол-

нительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных органов и орга-

низаций, органов местного самоуправления, их должностных 

лиц. При выявлении в нормативном правовом акте коррупцио-

генных факторов прокурор вносит в орган, организацию или 

Протест

Представление Постановление

Предостережение
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должностному лицу, которые издали этот акт, требование об из-

менении нормативного правового акта с предложением способа 

устранения выявленных коррупциогенных факторов либо обра-

щается в суд. Требование прокурора об изменении нормативного 

правового акта подлежит обязательному рассмотрению, о ре-

зультатах которого незамедлительно сообщается прокурору, 

внесшему требование (ст. 9.1 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации»). 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» в органах прокуратуры разреша-

ются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведе-

ния о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, 

не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. 

Решение по жалобе на приговор, решение, определение и поста-

новление суда могут быть обжалованы только вышестоящему 

прокурору. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение дол-

жен быть мотивированным. Запрещается пересылка жалобы 

в орган или должностному лицу, решения либо действия кото-

рых обжалуются. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие прокуратуры Российской Федерации. 

2. Назовите правовую основу организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. 

3. В чем состоят цели деятельности прокуратуры Россий-

ской Федерации? 

4. Назовите и раскройте принципы организации и деятельно-

сти прокуратуры Российской Федерации. 

5. Какие элементы составляют систему прокуратуры Рос-

сийской Федерации? 

6. Назовите структуру Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации. 

7. Что такое территориальные прокуратуры? Какова их 

структура? 
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8. Какие специализированные прокуратуры вы знаете? 

9. Как закон определяет понятие «прокурор»? 

10. Какие требования выдвигает закон к кандидатам 

на должность прокурора? 

11. Раскройте порядок назначения на должность прокурора. 

12. Что такое направления деятельности (функции) прокура-

туры? Перечислите основные направления деятельности проку-

ратуры. 

13. Дайте понятие прокурорского надзора, назовите его сущ-

ность и цели. 

14. Какие отрасли прокурорского надзора вы знаете? 

15. Что такое акты прокурорского реагирования (прокурор-

ского надзора)? 

16. Дайте общую характеристику иным направлениям дея-

тельности прокуратуры. 
 

Список нормативных правовых актов по теме 6 

1. Конституция Российской Федерации : принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных законами о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I 

«О прокуратуре Российской Федерации» (в последующих ре-

дакциях) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

3. Регламент Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации: утвержден приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 11 мая 2016 г. № 276 (в последующих ре-

дакциях) // АО «Кодекс». – URL: http://docs.cntd.ru/document/ 

456005538 (дата обращения: 22.02.2022). 
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Тема 7 

Органы, осуществляющие 

оперативно-разыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие 

Вопросы темы  

1. Общая характеристика оперативно-разыскной деятель-

ности, дознания и предварительного следствия.  

2. Органы, осуществляющие оперативно-разыскную дея-

тельность: перечень, основы организации и полномочия.  

3. Органы дознания: понятие, виды и полномочия. Система 

(способ организации) органа дознания: начальник органа дозна-

ния, начальник подразделения дознания, дознаватель. Общая ха-

рактеристика их полномочий. 

4. Органы предварительного следствия: виды, компетенция и 

система. Структура и основные функции следственных аппара-

тов. Следователь и руководитель следственного органа. Общая 

характеристика их полномочий.  

5. Контроль и надзор за деятельностью органов, осуществ-

ляющих оперативно-разыскную деятельность, дознание и пред-

варительное следствие. 

7.1. Общая характеристика 

оперативно-разыскной деятельности, дознания 

и предварительного следствия 

Одним из основных направлений (функций) правоохрани-

тельной деятельности являются выявление и расследование пре-

ступлений. Эту деятельность принято разделять на несколько 

взаимосвязанных основных видов: оперативно-разыскную дея-

тельность, дознание и предварительное следствие. 



212 

Оперативно-разыскная деятельность – вид деятельности, 

гласно и негласно осуществляемой оперативными подразделе-

ниями государственных органов, уполномоченных на то зако-

ном, в пределах их полномочий посредством проведения опера-

тивно-разыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, 

прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспече-

ния безопасности общества и государства от преступных посяга-

тельств (ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности») (рис. 7.1).  

 

Рис. 7.1. Признаки оперативно-разыскной деятельности 

Есть и другие определения оперативно-разыскной деятель-

ности. Так, согласно Рекомендациям по сближению и гармони-

зации законов государств-членов Организации Договора о кол-

лективной безопасности, это – научно обоснованная система 

установленных законом гласных и негласных оперативно-

разыскных мероприятий и действий уполномоченных государ-

ственных органов, осуществляемых в соответствии с законода-

тельством о государственной тайне в целях защиты жизни, здо-

ровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

Государственная деятельность

Осуществляется уполномоченными органами

Носит гласный и негласный характер

Содержание составляют оперативно-разыскные мероприятия

Направлена на защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека
и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества
и государства от преступных посягательств
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обеспечения безопасности общества и государства от преступ-

ных посягательств. 

Правовую основу оперативно-разыскной деятельности со-

ставляют Конституция Российской Федерации, Федеральный за-

кон «Об оперативно-розыскной деятельности», другие феде-

ральные законы и иные нормативные правовые акты. Органы, 

осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, издают 

в пределах своих полномочий нормативные акты, регламентиру-

ющие организацию и тактику проведения оперативно-разыск-

ных мероприятий. 

Задачи оперативно-разыскной деятельности указаны в ст. 2 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2. Задачи оперативно-разыскной деятельности 

 

В научной литературе оперативно-поисковую деятельность 

различных правоохранительных органов зачастую именуют сыс-

ком, при этом выделяется государственный и негосударствен-

ный виды сыска. 

Выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие 

преступлений, а также выявление
и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих 
или совершивших

Розыск лиц, скрывающихся
от органов дознания, следствия

и суда, уклоняющихся 
от уголовного наказания, а также 

розыск  без вести пропавших

Добывание информации
о событиях или действиях 

(бездействии), создающих угрозу 
государственной, военной, 

экономической, информационной 
или экологической безопасности 

Российской Федерации

Установление имущества, 
подлежащего конфискации
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Государственный сыск может осуществляться в виде: 

1) разведывательной деятельности (например, органами 

Службы внешней разведки Российской Федерации осуществля-

ются добывание и обработка информации о затрагивающих жиз-

ненно важные интересы Российской Федерации реальных и по-

тенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях 

иностранных государств, организаций и лиц (ст. 2 Федерального 

закона «О внешней разведке»); 

2) контрразведывательной деятельности (например, дея-

тельность органов Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации посредством проведения контрразведыватель-

ных мероприятий в целях выявления, предупреждения 

и пресечения разведывательной и иной деятельности специаль-

ных служб и организаций иностранных государств, а также от-

дельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности 

России (ст. 9 Федерального закона «О Федеральной службе без-

опасности»); 

3) оперативно-разыскной деятельности (ст. 1 Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

Негосударственный сыск осуществляется частными детек-

тивами, и поскольку их деятельность реализуется на предприни-

мательских началах с целью извлечения прибыли, то к опера-

тивно-разыскной деятельности она не относится.  

Однако оперативно-разыскную деятельность нельзя смеши-

вать с разведывательной, контрразведывательной и частной де-

тективной деятельностью ввиду различия целей их реализации, 

органов и правовых процедур осуществления. 

Оперативно-разыскная деятельность основывается на консти-

туционных принципах законности, уважения и соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспира-

ции, сочетания гласных и негласных методов и средств (ст. 3 Фе-

дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 
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Предварительное расследование – вид правоохранительной 

деятельности, осуществляемой в установленном уголовно-про-

цессуальным законом порядке и состоящей в установлении об-

стоятельств совершенного преступления в целях защиты прав 

и законных интересов потерпевших от преступления и защиты 

личности от незаконного или необоснованного обвинения, огра-

ничения ее прав и свобод. 

В ходе предварительного расследования производятся 

следственные и иные процессуальные действия, направленные 

на собирание, проверку и оценку доказательств, свидетельству-

ющих об обстоятельствах преступления, в том числе о лице, его 

совершившем. На основании таких доказательств уголовное 

дело может быть направлено в суд для рассмотрения по суще-

ству и принятия итогового решения о виновности или невинов-

ности подсудимого. Эта деятельность предшествует судебному 

разбирательству, создает для него необходимые условия, по-

этому расследование именуется предварительным. 

В зависимости от совершенного преступления и других об-

стоятельств уголовно-процессуальный закон предусматривает 

разные процедуры производства предварительного расследова-

ния. Согласно ст. 150 УПК РФ предварительное расследование 

может проводиться в двух формах: в форме предварительного 

следствия и в форме дознания (рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3. Формы предварительного расследования 

 

Предварительное следствие и дознание имеют единую цель 

(расследовать уголовное дело, собрать доказательства для по-

следующего судебного разбирательства), основаны на единых 

принципах уголовного судопроизводства (гл. 2 УПК РФ), оди-

наковых общих условиях производства (гл. 21 УПК РФ). 

Дознание Предварительное следствие
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Дознание – вид правоохранительной деятельности, осу-

ществляемой дознавателем1 по уголовному делу (преступления, 

перечисленные в ч. 3 ст. 150 УПК РФ), по которому производ-

ство предварительного следствия необязательно, и являющейся 

формой предварительного расследования. 

Предварительное следствие – вид правоохранительной де-

ятельности, осуществляемой следователем по всем уголовным 

делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, отне-

сенных к подследственности дознания, и являющейся формой 

предварительного расследования. 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает суще-

ственные различия производства предварительного следствия 

и дознания (рис. 7.4). 
 

Рис. 7.4. Различия предварительного следствия и дознания 

Таким образом, оперативно-разыскная деятельность, дозна-

ние и предварительное расследование как разновидности право-

охранительной деятельности осуществляются в связи с совер-

шенным преступлением, однако имеют серьезные различия, 

                                                 
1 В отношении должностных лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ, а также 

должностных лиц правоохранительных органов, указанных в п. «в» п. 1 ч. 2 

ст. 151 УПК РФ, предварительное расследование в форме дознания осуществ-

ляется следователем Следственного комитета Российской Федерации. 

Категории
уголовных дел

Субъекты, 
осуществляющие 
предварительное 

следствие и дознание

Сроки 
предварительного 

следствия и дознания
и порядок

их продления

Процессуальный 
порядок производства 

Формы окончания 
предварительного 

следствия и дознания
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прежде всего в части уполномоченных органов и порядке их де-

ятельности. 

Оперативно-разыскная деятельность может предшествовать 

дознанию или предварительному расследованию, т. е. выявлять 

преступление, а может сопровождать их, в этом случае органы, 

осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, дей-

ствуют по поручению органов расследования. Вот почему ор-

ганы предварительного следствия, органы дознания и органы, 

осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, тесно 

взаимодействуют друг с другом. 

Взаимодействие следователя и дознавателя с органами, 

осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, – 

организационная форма совместной деятельности, в ходе которой 

независимые правоохранительные органы выполняют единую 

правоохранительную функцию по выявлению и расследованию 

преступлений. 

Взаимодействие следователя и дознавателя с органами, 

осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, осу-

ществляется в двух формах: процессуальной и непроцессуаль-

ной.  

Процессуальное взаимодействие основано на нормах 

УПК РФ и осуществляется посредством дачи поручения следо-

вателем о проведении отдельных следственных действий (до-

прос, осмотр) и оперативно-разыскных мероприятий (об уста-

новлении лица, совершившего преступление), об исполнении 

процессуальных решений (задержание, привод). 

Непроцессуальное взаимодействие осуществляется в раз-

личных формах: взаимный обмен информацией, совместное пла-

нирование раскрытия преступления, оценка хода и результата 

расследования. 
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7.2. Органы, осуществляющие 

оперативно-разыскную деятельность: перечень, 

основы организации и полномочия 

Согласно ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности» на территории Российской Федерации 

право осуществлять оперативно-разыскную деятельность предо-

ставляется оперативным подразделениям нескольких государ-

ственных органов.  

Перечень органов, осуществляющих оперативно-разыск-

ную деятельность (рис. 7.5), может быть изменен или дополнен 

только федеральным законом. 

 
Рис. 7.5. Органы, осуществляющие 

оперативно-разыскную деятельность 
 

Руководители указанных органов определяют перечень опе-

ративных подразделений, правомочных осуществлять опера-

тивно-разыскную деятельность, их полномочия, структуру и ор-

ганизацию работы. К примеру, перечень оперативных 

подразделений системы МВД России, правомочных осуществ-

лять оперативно-разыскную деятельность, утвержден приказом 

Органы внутренних 
дел Российской 

Федерации

Органы 
федеральной 

службы 
безопасности

Федеральный орган 
исполнительной 
власти в области 
государственной 

охраны

Таможенные
органы Российской 

Федерации

Служба внешней 
разведки Российской 

Федерации 
ФСИН России

Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства 
обороны Российской Федерации – в части оперативно-разыскных 

мероприятий только в целях обеспечения безопасности указанного 
органа внешней разведки и в случае, если проведение этих 
мероприятий не затрагивает полномочий других органов
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МВД России «О некоторых вопросах организации оперативно-

разыскной деятельности в системе МВД России» (рис. 7.6). Ана-

логичные нормативные правовые акты действуют и в других ор-

ганах, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. 

 
Рис. 7.6. Перечень оперативных подразделений системы 

МВД России, правомочных осуществлять 

оперативно-разыскную деятельность 

Подразделения уголовного розыска

Подразделения экономической безопасности и противодействия 
коррупции

Подразделения собственной безопасности

Подразделения по противодействию экстремизму

Подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы

Подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите

Оперативно-поисковые подразделения

Подразделения специальных технических мероприятий (оперативно-
технические подразделения)

Подразделения по контролю за оборотом наркотиков

Межрегиональные оперативно-разыскные подразделения 
территориальных органов МВД России на окружном уровне

Подразделения по обеспечению взаимодействия
с правоохранительными органами иностранных государств – членов 
Международной организации уголовной полиции – Интерпола
и Генеральным секретариатом Интерпола (проведение по запросам 
международных правоохранительных организаций
и правоохранительных органов иностранных государств 
оперативно-разыскных мероприятий: опрос, наведение справок, 
отождествление личности)
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Органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятель-

ность, решают определенные законом задачи исключительно 

в пределах своих полномочий, установленных соответствую-

щими законодательными актами (ст.ст. 14–15 Федерального за-

кона «Об оперативно-розыскной деятельности») (рис. 7.7–7.8). 
 

 
Рис. 7.7. Обязанности органов, осуществляющих 

оперативно-разыскную деятельность 

Принимать в пределах своих 
полномочий все необходимые меры 
по защите конституционных прав
и свобод человека и гражданина, 

собственности, а также
по обеспечению безопасности 

общества и государства

Исполнять поручения дознавателя, 
органа дознания, следователя, 

руководителя следственного органа 
о проведении оперативно-
разыскных мероприятий 

по уголовным делам и материалам 
проверки сообщений

о преступлении, а также решения 
суда по уголовным делам

Выполнять запросы 
соответствующих международных 
правоохранительных организаций, 

правоохранительных органов
и специальных служб иностранных 

государств

Информировать другие органы, 
осуществляющие оперативно-

разыскную деятельность,
о ставших им известными фактах 

противоправной деятельности, 
относящихся к компетенции этих 

органов, и оказывать этим органам 
необходимую помощь

Соблюдать правила конспирации 
при осуществлении оперативно-

разыскной деятельности

Содействовать безопасности
и сохранности имущества своих 
сотрудников, лиц, оказывающих 

содействие органам, 
осуществляющим оперативно-

разыскную деятельность, 
участников уголовного 

судопроизводства, а также членов 
семей и близких указанных лиц

от преступных посягательств
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Рис. 7.8. Права органов, осуществляющих 

оперативно-разыскную деятельность 
 

Оперативно-разыскная деятельность реализуется посред-

ством оперативно-разыскных мероприятий, исчерпывающий пе-

речень которых предусматривает ст. 6 Федерального закона «Об 

оперативно-разыскной деятельности» (рис. 7.9). 

 

Проводить гласно и негласно оперативно-разыскные мероприятия, 
производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов 
и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае 
возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также 
угрозы государственной, военной, экономической, информационной или 
экологической безопасности Российской Федерации

Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения 
сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие
на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-
разыскную деятельность

Использовать в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий
по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество 
предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые
и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц

Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность 
должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, 
учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных 
средств органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность,
а также личность граждан, оказывающих им содействие
на конфиденциальной основе

Создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, 
необходимые для решения задач, предусмотренных Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности»
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Рис. 7.9. Перечень оперативно-разыскных мероприятий 

 

Законные требования должностных лиц органов, осуществ-

ляющих оперативно-разыскную деятельность, обязательны для 

исполнения физическими и юридическими лицами, к которым 

такие требования предъявлены. 

Опрос Наведение справок
Сбор образцов для 

сравнительного 
исследования

Проверочная 
закупка

Исследование 
предметов

и документов
Наблюдение

Отождествление 
личности

Обследование 
помещений, зданий, 

сооружений, участков 
местности

и транспортных 
средств

Контроль почтовых 
отправлений, 

телеграфных и иных 
сообщений

Прослушивание 
телефонных 
переговоров

Снятие информации
с технических 
каналов связи

Оперативное 
внедрение

Контролируемая 
поставка

Оперативный 
эксперимент

Получение 
компьютерной 
информации
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7.3. Органы дознания: понятие, виды 

и полномочия. Система (способ организации) 

органа дознания: начальник органа дознания, 

начальник подразделения дознания, дознаватель. 

Общая характеристика 

их полномочий 

Органы дознания – это государственные органы и долж-

ностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осу-

ществлять дознание и другие процессуальные полномочия (п. 24 

ст. 5 УПК РФ). 

Виды органов дознания указаны в ч. 1 ст. 40 УПК РФ 

(рис. 7.10). 

 
Рис. 7.10. Виды органов дознания 

 

Органы внутренних дел 
Российской Федерации
и входящие в их состав 

территориальные, в том числе 
линейные, управления (отделы, 

отделения, пункты), а также иные 
органы исполнительной власти, 

наделенные федеральным законом 
полномочиями по осуществлению 

оперативно-разыскной 
деятельности

Органы принудительного 
исполнения Российской Федерации

Начальники органов военной 
полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации, командиры 
воинских частей, соединений, 

начальники военных учреждений 
и гарнизонов

Органы государственного 
пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы 



224 

Некоторые полномочия органов дознания (возбуждение уго-

ловного дела и производство неотложных следственных дей-

ствий) в условиях недоступности органов дознания возлагаются 

на следующих должностных лиц: а) капитанов морских и речных 

судов, находящихся в дальнем плавании; б) руководителей гео-

лого-разведочных партий и зимовок, начальников российских 

антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных 

от мест расположения органов дознания; в) глав дипломатиче-

ских представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации (ч. 3 ст. 40 УПК РФ). 

При этом органами дознания именуются только те государ-

ственные органы и должностные лица, которые уполномочены 

в соответствии с законом осуществлять дознание и другие про-

цессуальные полномочия. Должностные лица, перечисленные 

в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, не осуществляют дознания. Однако на них 

возложено выполнение не менее важных процессуальных полно-

мочий органа дознания, а именно возбуждение уголовного дела 

и производство неотложных следственных действий. Указанные 

должностные лица наделяются полномочиями органа дознания 

эпизодически и при определенных условиях лишь потому, что 

никто, кроме них, не может осуществить уголовно-процессуаль-

ную деятельность в дальнем плавании, а также местах, которые 

удалены от расположения органов предварительного расследо-

вания1. 

Полномочия органов дознания предусмотрены ч. 2 ст. 40 

УПК РФ (7.11). 

                                                 
1 Мичурина О. В. Дознание: теоретические основы и процессуальные осо-

бенности в органах внутренних дел : монография. М. : Московский универси-

тет МВД России, 2007. С. 53. 
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Рис. 7.11. Полномочия органов дознания 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом в ор-

гане дознания процессуальными полномочиями наделены: 

начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, 

дознаватель (рис. 7.12). 

 

 

Рис. 7.12. Структура органа дознания 

Начальник органа дознания – должностное лицо, возглавля-

ющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель 

Возбуждение уголовных дел и производство дознания по уголовным 
делам, по которым предварительное следствие необязательно

Выполнение неотложных следственных действий по уголовным 
делам, производство предварительного следствия по которым 

обязательно

Осуществление иных полномочий (исполнение письменных 
поручений следователей о проведении оперативно-разыскных 

мероприятий, производстве отдельных следственных действий,
об исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте, 

производстве иных процессуальных действий, содействие 
следователю в их осуществлении)

Начальник органа дознания

Начальник подразделения 
дознания

Дознаватель
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(п. 17 ст. 5 УПК РФ)1. Полномочия начальника органа дознания 

определены в ст. 40.2 УПК РФ (рис. 7.13). 
 

 

Рис. 7.13. Полномочия начальника органа дознания 
 

Начальник подразделения дознания – должностное лицо ор-

гана дознания, возглавляющее специализированное подразделе-

ние, которое осуществляет предварительное расследование 

в форме дознания, а также его заместитель (п. 17.1 УПК РФ). 

Полномочия начальника подразделения дознания определены 

в ст. 40.1 УПК РФ (рис. 7.14). 

                                                 
1 Следует иметь в виду, что в органах внутренних дел Российской Феде-

рации полномочия начальника органа дознания осуществляют также замести-

тели начальника полиции (ч. 3 ст. 402 УПК РФ). 

Поручать проверку сообщения
о преступлении, принятие
по нему решения, а также 

производство дознания
и неотложных следственных действий 

по уголовному делу 

Лично рассматривать сообщения
о преступлении

и участвовать в их проверке

Продлевать срок проверки сообщения 
о преступлении

Проверять материалы проверки 
сообщения о преступлении

и материалы уголовного дела, 
находящиеся в производстве органа 

дознания, дознавателя

Давать дознавателю письменные 
указания о направлении расследования 

и производстве процессуальных 
действий

Рассматривать материалы уголовного 
дела и письменные возражения 

дознавателя
на указания начальника подразделения 

дознания
и принимать по ним решение

Утверждать обвинительный акт или 
обвинительное постановление

по уголовному делу
Осуществлять иные полномочия
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Рис. 7.14. Полномочия начальника подразделения дознания 
 

Начальник органа дознания и начальник подразделения до-

знания наделены в основном полномочиями по организации про-

цессуальной деятельности органа дознания; их указания обяза-

тельны для исполнения дознавателем, но могут быть 

обжалованы в установленном УПК РФ порядке. Непосред-

ственно производство дознания по конкретному уголовному 

делу поручается дознавателю. 

Поручать дознавателю проверку 
сообщения о преступлении, 
принятие по нему решения, 

выполнение неотложных 
следственных действий либо 

производство дознания
по уголовному делу

Изымать уголовное дело
у дознавателя и передавать его 

другому дознавателю с 
обязательным указанием такой 

причины 

Отменять необоснованные 
постановления дознавателя

о приостановлении 
производства дознания

по уголовному делу

Возбуждать уголовное дело, 
принимать уголовное дело

к своему производству
и производить дознание в полном 

объеме, обладая при этом 
полномочиями дознавателя

Проверять материалы проверки 
сообщения о преступлении

и материалы уголовного дела, 
находящиеся в производстве 

дознавателя

Давать дознавателю указания
о направлении расследования, 

производстве отдельных 
следственных действий,

об избрании в отношении 
подозреваемого меры 

пресечения, о квалификации 
преступления и об объеме 

обвинения

Осуществлять иные полномочия
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Дознаватель – должностное лицо органа дознания, право-

мочное либо уполномоченное начальником органа дознания осу-

ществлять предварительное расследование в форме дознания, 

а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 7 ст. 5 

УПК РФ) (рис. 7.15). 
 

 

Рис. 7.15. Субъекты, производящие дознание 
 

Полномочия дознавателей одинаковы независимо от того, 

в каком правоохранительном органе они проходят службу 

и определены в ст. 41 УПК РФ (рис. 7.16). 

 

 

Дознаватели органов внутренних дел 
Российской Федерации

Дознаватели пограничных органов
федеральной службы безопасности 

Дознаватели органов принудительного исполнения 
Российской Федерации

Дознаватели органов государственного пожарного 
надзора федеральной противопожарной службы 

Дознаватели таможенных органов 
Российской Федерации

Следователи Следственного комитета 
Российской Федерации
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Рис. 7.16. Полномочия дознавателя 

Возбуждать уголовное дело

Самостоятельно производить следственные и иные 
процессуальные действия и принимать процессуальные 
решения, за исключением случаев, когда на это требуются 
согласие начальника органа дознания, согласие прокурора
и (или) судебное решение

Обжаловать в установленном УПК РФ порядке указания 
начальника органа дознания, начальника подразделения 
дознания, не приостанавливая их исполнения

Давать органу дознания обязательные для исполнения 
письменные поручения о проведении оперативно-разыскных 
мероприятий, о производстве отдельных следственных 
действий, об исполнении постановлений о задержании, 
приводе, заключении под стражу и о производстве иных 
процессуальных действий, а также получать содействие
при их осуществлении

Осуществлять иные полномочия



230 

7.4. Органы предварительного следствия: виды, 

компетенция и система. Структура 

и основные функции следственных аппаратов. 

Следователь и руководитель следственного 

органа. Общая характеристика 

их полномочий 

Органы предварительного следствия – это государствен-

ные органы, уполномоченные осуществлять предварительное 

следствие и иные полномочия в сфере уголовного судопроизвод-

ства. 

Систему органов предварительного следствия составляют 

Следственный комитет Российской Федерации, органы предва-

рительного следствия в системе МВД России, следственные ор-

ганы в системе ФСБ России (рис. 7.17). 

 
Рис. 7.17. Система органов предварительного следствия 

 

Компетенция органов предварительного следствия по рас-

следованию уголовных дел установлена в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законом: органы Следственного коми-

тета Российской Федерации осуществляют предварительное 

следствие по большинству уголовных дел – как правило, об 

особо тяжких и некоторых иных, тяжких, преступлениях; органы 

предварительного следствия ФСБ России – по уголовным делам 

об особо тяжких и тяжких преступлениях, представляющих 

угрозу безопасности; органы предварительного следствия  

МВД России – по подавляющему большинству уголовных дел.  

Президент Российской Федерации осуществляет руковод-

ство Следственным комитетом.  

Следственный 
комитет 

Российской 
Федерации

Следственные 
органы

в системе
МВД России

Следственные 
органы

в системе
ФСБ России
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Следственный комитет Российской Федерации составляет 

единую федеральную централизованную систему следственных 

органов и организаций, действует на основе подчинения ниже-

стоящих руководителей вышестоящим и Председателю След-

ственного комитета Российской Федерации (ст. 2 Положения 

о Следственном комитете Российской Федерации) (рис. 7.18).  

 
Рис. 7.18. Система Следственного комитета 

Российской Федерации 
 

Основы организации и деятельности этого органа предвари-

тельного следствия регламентируются Конституцией Россий-

Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации:
Руководство Следственного комитета Российской Федерации 

Главное управление по расследованию особо важных дел
Главное следственное управление (Управление по расследованию преступлений 
против личности и общественной безопасности; Управление по расследованию 
преступлений против государственной власти и в сфере экономики; Управление

по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами 
правоохранительных органов, и др.)

Главное управление криминалистики (Криминалистический центр)
Управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов 

преступлений
Главное военное следственное управление 

Другие управления и отделы

Главные следственные управления и следственные управления Следственного 
комитета по субъектам Российской Федерации (в том числе их подразделения по 

административным округам) и приравненные к ним специализированные (в том числе 
военные) следственные управления и следственные отделы Следственного комитета

Межрайонные следственные отделы и следственные отделения Следственного 
комитета по районам, городам и приравненные к ним, включая специализированные 

(в том числе военные) следственные подразделения Следственного комитета

Криминалистические подразделения Следственного комитета (главное управление, 
управления и отделы по федеральным округам, управления и отделы по субъектам 

Российской Федерации).

Учреждения Следственного комитета (судебно-экспертное учреждение, научные, 
образовательные, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры, редакции электронных и печатных изданий, типографии, 

а также иные создаваемые для обеспечения деятельности Следственного комитета 
организации)

Ревизионные и информационные подразделения, подразделения физической защиты, 
создаваемые для обеспечения безопасности сотрудников Следственного комитета, 

иные подразделения
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ской Федерации, Федеральным законом «О Следственном коми-

тете Российской Федерации», другими федеральными законами, 

Положением о Следственном комитете Российской Федерации. 

Задачи Следственного комитета Российской Федерации ука-

заны в ст. 4 Положения о Следственном комитете Российской 

Федерации (рис. 7.19).  

 
Рис. 7.19. Основные задачи 

Следственного комитета Российской Федерации 
 

Полномочия Следственного комитета Российской Федера-

ции определены ст. 7 Положения о Следственном комитете Рос-

сийской Федерации. 

Оперативное и качественное расследование преступлений
в соответствии с подследственностью

Обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке 
сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, 
производстве предварительного расследования и судебной 

экспертизы, а также защита прав и свобод человека и гражданина

Осуществление процессуального контроля деятельности 
следственных органов Следственного комитета

и их должностных лиц

Организация и производство в судебно-экспертном учреждении 
Следственного комитета судебных экспертиз, назначенных 

в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством

Организация и осуществление в пределах своих полномочий 
выявления обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств

Осуществление в пределах своих полномочий международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства

Участие в разработке мер по реализации государственной политики 
в сфере исполнения законодательства Российской Федерации 

об уголовном судопроизводстве

Совершенствование нормативно-правового регулирования 
в установленной сфере деятельности

Определение порядка формирования и предоставления 
статистических отчетов и отчетности о деятельности следственных 

органов и учреждений Следственного комитета, 
процессуальном контроле
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Следственный комитет Российской Федерации возглавляет 

Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности Президентом Российской Федерации. 

Органы предварительного следствия в системе МВД России 

обеспечивают в пределах своих полномочий исполнение законода-

тельства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве. 

Правовую основу деятельности органов предварительного 

следствия составляют Конституция Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы и федеральные законы, По-

ложение об органах предварительного следствия в системе  

МВД России, утвержденное Указом Президента Российской Фе-

дерации, Типовые положения о следственных управлениях, 

утвержденные приказом МВД России и другие нормативные 

правовые акты. 

Основные задачи органов предварительного следствия в си-

стеме МВД России указаны в п. 8 Положения об органах предва-

рительного следствия в системе МВД России (рис. 7.20). 

 

 
Рис. 7.20. Основные задачи органов предварительного 

следствия в системе МВД России 
 

В соответствии с возложенными задачами органы предвари-

тельного следствия в системе МВД России осуществляют функ-

ции, перечисленные п. 9 Положения об органах предваритель-

ного следствия в системе МВД России (рис. 7.21). 

 

Обеспечение в пределах своих 
полномочий исполнения 

законодательства об уголовном 
судопроизводстве

Организационно-методическое 
руководство расследованием 

преступлений, 
подследственных следователям 

органов внутренних дел 
Российской Федерации
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Рис. 7.21. Основные функции органов 

предварительного следствия в системе МВД России 
 

Согласно ст. 4 Положения об органах предварительного 

следствия в системе МВД России в состав органов предваритель-

ного следствия в системе МВД России входят Следственный де-

партамент, главные следственные управления, а также след-

ственные управления, отделы, отделения, группы (рис. 7.22). 

 

Анализируют следственную практику, организацию и результаты 
деятельности следователей органов внутренних дел Российской 
Федерации, разрабатывают и реализуют меры по повышению 
качества и сокращению сроков производства расследования

Изучают, обобщают и рекомендуют к внедрению 
положительный опыт предварительного следствия, 
разрабатывают для использования на практике современные 
методики расследования отдельных видов преступлений

Организуют взаимодействие следователей органов внутренних 
дел Российской Федерации  с органами, осуществляющими 
оперативно-разыскную, экспертно-криминалистическую 
деятельность, дознание, прокурорский надзор и судебный 
контроль по уголовным делам

Изучают правоприменительную практику следователей органов 
внутренних дел Российской Федерации и осуществляют 
разработку предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации

Обеспечивают эффективную кадровую политику, подбор, 
расстановку и воспитание следственных кадров, повышение их 
квалификации и профессионального мастерства

Организуют рассмотрение и разрешение писем, жалоб
и заявлений граждан, поступающих в связи с производством 
предварительного следствия по уголовным делам

Другие функции
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Рис. 7.22. Органы предварительного следствия в системе 

МВД России 
 

Органы предварительного следствия в системе МВД Рос-

сии возглавляет Следственный департамент, который выпол-

няет функции головного подразделения по организации в си-

стеме Министерства расследования преступлений, отнесенных 

к подследственности следователей органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации (рис. 7.23). Его основные задачи, функции 

и полномочия определены пп. 10–12 Положения о Следствен-

ном департаменте МВД России. Следственный департамент 

возглавляет заместитель Министра внутренних дел Российской 

Федерации – начальник Следственного департамента МВД Рос-

сии1, который назначается на должность и освобождается 

                                                 
1 Порядок назначения на должность и освобождения от должности опре-

делен в том числе п. 11 Положения об органах предварительного следствия  

Следственный департамент
МВД России

Следственная часть ГУ МВД России
по Северо-Кавказскому федеральному округу 

Следственные управления (отделы) управлений на транспорте
МВД России по федеральным округам

Следственные управления (отделы) линейных управлений МВД России
на железнодорожном, водном и воздушном транспорте 

Главные следственные управления (следственные управления, отделы) 
МВД России по субъектам Российской Федерации

Следственные управления (отделы, отделения, группы) управлений, 
отделов, отделений МВД России по районам, городам и иным 

муниципальным образованиям 
Следственные отделы (отделения, группы) линейных отделов, отделений 

МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте
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от должности Президентом Российской Федерации по представ-

лению Министра внутренних дел Российской Федерации. 

Рис. 7.23. Структура Следственного департамента 

МВД России 
 

Органы предварительного следствия в системе ФСБ России 

обеспечивают в пределах своих полномочий досудебное произ-

водство по преступлениям, отнесенным к ведению органов без-

опасности (рис. 7.24). 

                                                 
в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержден-

ного Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422. 

Заместитель Министра – начальник 
департамента

Первый заместитель начальника департамента, 
заместители начальника департамента

Организационно-аналитическое управление

Управление ведомственного и процессуального 
контроля

Контрольно-методическое управление

Управление по расследованию организованной 
преступной деятельности

Управление по расследованию организованной 
преступной деятельности в сфере незаконного 

оборота наркотических средств

Управление по обеспечению деятельности 
органов предварительного следствия

Отдел государственной службы и кадров

Отдел делопроизводства и режима

Отделение учета, анализа и систематизации 
по уголовным делам
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Рис. 7.24. Органы предварительного следствия в системе 

ФСБ России 
 

Предварительное следствие по конкретным уголовным де-

лам осуществляет следователь (рис. 7.25). Согласно п. 41 ст. 5 

УПК РФ следователь – должностное лицо, уполномоченное осу-

ществлять предварительное следствие по уголовному делу, 

а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

 

 
Рис. 7.25. Субъекты, производящие предварительное следствие 
 

Полномочия следователей различных ведомств одинаковы и 

регламентированы УПК РФ (ст. 38 и др.) (рис. 7.26).  

Следственное управление 
ФСБ России

Следственные управления 
ФСБ России по субъектам 

Российской Федерации 

Следственные управления (отделы) 
ФСБ России в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, войсках
и иных воинских формированиях

Следователи 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации

Следователи органов 
внутренних дел 

Российской 
Федерации

Следователи органов 
федеральной службы 

безопасности
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Рис. 7.26. Полномочия следователя 
 

Согласно п. 38.1 ст. 5 УПК РФ руководитель следственного 

органа – должностное лицо, возглавляющее соответствующее 

следственное подразделение, а также его заместитель (рис. 7.27). 

Указания руководителя следственного органа по уголовному 

делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения 

следователем. Указания руководителя следственного органа мо-

гут быть обжалованы следователем руководителю вышестоя-

щего следственного органа. Обжалование указаний, как правило, 

не приостанавливает их исполнения1. 

                                                 
1 Исключение составляют случаи, когда указания касаются изъятия уго-

ловного дела и передачи его другому следователю, привлечения лица в каче-

стве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, избрания 

меры пресечения, производства следственных действий, которые допускаются 

Возбуждать уголовное дело

Принимать уголовное дело к своему производству или передавать его 
руководителю следственного органа для направления по 
подследственности

Самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 
производстве следственных и иных процессуальных действий, за 
исключением случаев, когда требуется получение судебного решения 
или согласие руководителя следственного органа

Давать органу дознания обязательные для исполнения письменные 
поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, 
производстве отдельных следственных действий, об исполнении 
постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве
иных процессуальных действий, а также получать содействие
при их осуществлении

Осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ
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Рис. 7.27. Полномочия руководителя следственного органа 

                                                 
только по судебному решению, а также направления дела в суд или его прекра-

щения, при этом следователь вправе представить руководителю вышестоящего 

следственного органа материалы уголовного дела и письменные возражения на 

указания руководителя следственного органа (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). 

Поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким 
следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его 
другому следователю, создавать следственную группу, изменять ее состав либо 
принимать уголовное дело к своему производству

Изучать материалы проверки сообщения о преступлении или материалы 
уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления 
следователя

Давать следователю указания о направлении расследования, производстве 
отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, 
об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, 
о квалификации преступления и об объеме обвинения, лично рассматривать 
сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о преступлении

Разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы

Отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если им 
допущено нарушение закона

Продлевать срок предварительного расследования

Возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями
о производстве дополнительного расследования

Возбуждать уголовное дело, принимать уголовное дело к своему производству
и производить предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом 

полномочиями следователя или руководителя следственной группы

Осуществлять иные полномочия
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7.5. Контроль и надзор за деятельностью органов, 

осуществляющих оперативно-разыскную 

деятельность, дознание и предварительное 

следствие 

Оперативно-разыскная деятельность, дознание и предвари-

тельное следствие, как виды правоохранительной деятельности, 

осуществляемые в связи с совершенным преступлением, пред-

полагают широкие возможности для применения мер государ-

ственного принуждения к участникам уголовного судопроизвод-

ства, а также иным лицам. Такие действия и решения 

должностных лиц правоохранительных органов приводят к огра-

ничению прав и законных интересов граждан, а потому требуют 

наличия эффективной системы контроля и надзора за законно-

стью и обоснованностью этих видов деятельности.  

Контроль и надзор за деятельностью органов, осуществ-

ляющих оперативно-разыскную деятельность, дознание  

и предварительное следствие, – непрерывная деятельность, 

включающая в себя непосредственную проверку законности 

и обоснованности действий и решений правоохранительных ор-

ганов, осуществляющих деятельность по выявлению и расследо-

ванию преступлений. 

Субъекты контроля и надзора, а также их полномочия строго 

регламентированы законом.  

Контроль и надзор за органами, осуществляющими опера-

тивно-разыскную деятельность, предусмотрен гл. IV Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (рис. 7.28). 

Кроме того, контрольные полномочия в отношении органов, 

осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, предо-

ставлены суду, который дает разрешения на проведение опера-

тивно-разыскных мероприятий, связанных с ограничением кон-

ституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных 
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переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, пере-

даваемых по сетям электрической и почтовой связи, на непри-

косновенность жилища, а также рассматривает жалобы на неза-

конные или необоснованные действия и решения органов, 

осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.  

 
Рис. 7.28. Контроль и надзор за оперативно-разыскной 

деятельностью 
 

Процессуальный контроль и надзор за деятельностью орга-

нов, осуществляющих дознание и предварительное следствие, его 

субъекты и формы определены уголовно-процессуальным зако-

ном (ст.ст. 37, 39, 40.1, 40.2, 123–125 и др. УПК РФ) (рис. 7.29). 

Контроль осуществляют
Президент Российской 

Федерации, Федеральное 
Собрание Российской 

Федерации, Правительство 
Российской Федерации
в пределах полномочий, 
определяемых законами

Прокурорский надзор 
осуществляют

Генеральный прокурор 
Российской Федерации 
и уполномоченные им 

прокуроры

Судебный контроль 
осуществяет районный суд 
при рассмотрении жалоб 

и при рассмотрении 
материалов об ограничении 

конституционных прав 
граждан при проведении 

ОРМ

Ведомственный контроль –
руководители органов, 

осуществляющих оперативно-
разыскную деятельность, которые несут 

персональную ответственность 
за соблюдение законности

при организации и проведении
оперативно-разыскных мероприятий



242 

 
Рис. 7.29. Контроль и надзор за деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия 
 

Так, к числу контрольных полномочий руководителя след-

ственного органа в отношении следователя относятся: изучение 

материалов проверки сообщения о преступлении или материа-

лов уголовного дела, отмена незаконных или необоснованных 

постановлений следователя, отстранение следователя от даль-

нейшего производства расследования, если им допущено нару-

шение требований закона и др. Объем контрольных полномочий 

руководителей следственных органов разного уровня (например, 

начальника следственного управления, начальника следствен-

ного отдела в органах внутренних дел России) установлен ведом-

ственными нормативными актами.  

Ведомственный процессуальный контроль за законностью 

и обоснованностью принимаемых следователями, дознавате-

лями процессуальных решений дополняется организационными 

полномочиями руководителя следственного органа, начальника 

органа дознания, начальника подразделения дознания. Такие 

полномочия служат обеспечению и другой гарантии законности 

при принятии процессуальных решений – прокурорского 

надзора. 

Ведомственный 
контроль

Начальник 
подразделения 

дознания, начальник 
органа дознания, 

руководитель 
следственного 

органа

Судебный контроль

Районный суд

Прокурорский надзор

Надзирающий 
прокурор
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Прокурор осуществляет надзор за процессуальной деятель-

ностью органов дознания и органов предварительного след-

ствия, используя полномочия, предоставленные ст. 37 УПК РФ. 

При этом объем надзорных полномочий прокурора в отношении 

органов дознания значительно шире, чем в отношении следова-

телей. 

В соответствии со ст. 29 УПК РФ контроль суда за процес-

суальными действиями и решениями органов дознания и орга-

нов предварительного следствия включает две группы полномо-

чий: 1) по даче разрешений на применение ряда мер 

процессуального принуждения и на производство следственных 

и иных процессуальных действий; 2) по рассмотрению жалоб на 

действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, ор-

гана дознания, начальника подразделения дознания и дознава-

теля в порядке ст.ст. 125, 125.1 УПК РФ.   

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Выявление и расследование преступления: какие виды 

этого направления правоохранительной деятельности Вы знаете?  

2. Что такое оперативно-разыскная деятельность, каковы ее 

признаки и задачи? 

3. Назовите формы предварительного расследования. 

4. Перечислите основные отличия дознания от предвари-

тельного следствия. 

5. Что такое взаимодействие следователя и дознавателя 

с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятель-

ность? В каких формах оно осуществляется? 

6. Какие органы уполномочены осуществлять оперативно-

разыскную деятельность?  

7. Каковы полномочия органов, осуществляющих оперативно-

разыскную деятельность?  

8. Как уголовно-процессуальный закон определяет органы 

дознания? 
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9. Какие правоохранительные органы относятся к органам 

дознания?  

10. Назовите полномочия органа дознания. 

11. Каковы основные полномочия начальника органа дозна-

ния, начальника подразделения, дознавателя? 

12. Дайте определение органам предварительного следствия. 

13. Перечислите органы предварительного следствия.  

14. Как уголовно-процессуальный закон определяет понятия 

«следователь», «руководитель следственного органа»? 

15. Каковы полномочия следователя и руководителя след-

ственного органа? 

16. Какие органы уполномочены осуществлять контроль 

и надзор за органами, осуществляющими оперативно-разыскную 

деятельность? 

17. Какие органы осуществляют процессуальный контроль и 

надзор за деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия? 
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разованию, на особо важном и режимном объекте, следственном 
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Тема 8 

Органы, осуществляющие охрану 

правопорядка и обеспечение безопасности 

в Российской Федерации 

Вопросы темы  

1. Понятие правопорядка и его основные черты. Понятие 

безопасности и ее основные виды. 

2. Система органов, осуществляющих охрану правопо-

рядка и обеспечение безопасности в Российской Федерации. 

3. Органы внутренних дел Российской Федерации. Мини-

стерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России): 

основные задачи, полномочия, организация деятельности, струк-

тура. Полиция: назначение, основные направления деятельно-

сти, организация. 

4. Войска национальной гвардии Российской Федерации. 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации (Росгвардия): основные задачи, полномочия, органи-

зация деятельности, структура. 

5. Органы федеральной службы безопасности. Федераль-

ная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России): 

основные задачи, полномочия, организация деятельности, струк-

тура. 

6. Таможенные органы Российской Федерации. Федераль-

ная таможенная служба (ФТС России): основные задачи, полно-

мочия, организация деятельности, структура. 

7. Иные государственные органы, осуществляющие охрану 

правопорядка и обеспечение безопасности.  

8. Частная детективная и охранная деятельность. Иные кол-

лективные и индивидуальные формы участия граждан в охране 

правопорядка и общественной безопасности. 
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8.1. Понятие правопорядка  

и его основные черты. Понятие безопасности 

и ее основные виды 

Понятия «законность» и «правопорядок» тесно взаимосвя-

заны. Законность (требование соблюдать законы) находит во-

площение в правопорядке, т. е. таком состоянии общественных 

отношений, при котором обеспечивается соблюдение закона 

и иных правовых норм (рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1. Основные черты правопорядка 

 

Национальная безопасность – состояние защищенности 

национальных интересов Российской Федерации от внешних 

и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан, достойные качество 

и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, 

охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, социально-экономическое разви-

тие страны. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федера-

ции, утвержденная Президентом Российской Федерации, опреде-

ляет национальные интересы России как объективно значимые 

потребности личности, общества и государства в безопасном и 

устойчивом развитии (п. 25 Стратегии). 

Определенность (правопорядок 
базируется на правовых 

предписаниях) 

Гарантированность государством 
(охрана правопорядка

от нарушений)

Устойчивость (возникающий на 
основе права и гарантированный 

государством, стабилен, устойчив) 

Единство 
(на всей территории страны)
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Обеспечение национальной безопасности – это реализация 

органами публичной власти во взаимодействии с институтами 

гражданского общества и организациями политических, право-

вых, военных, социально-экономических, информационных, ор-

ганизационных и иных мер, направленных на противодействие 

угрозам национальной безопасности.  

Обеспечение и защита национальных интересов Российской 

Федерации осуществляются за счет концентрации усилий и ре-

сурсов органов публичной власти, организаций и институтов 

гражданского общества на реализации стратегических нацио-

нальных приоритетов, являющихся важнейшими направлениями 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого разви-

тия Российской Федерации (пп. 3 п. 5; п. 26 Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации) (рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2. Направления обеспечения национальной безопасности 

и устойчивого развития Российской Федерации 
 

Система обеспечения национальной безопасности – сово-

купность осуществляющих реализацию государственной поли-

тики в сфере обеспечения национальной безопасности органов 
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сотрудничество



251 

публичной власти и находящихся в их распоряжении инструмен-

тов (пп. 6 п. 5 Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации). 

К объектам обеспечения безопасности относятся: лич-

ность (ее права и свободы); общество (его материальные и ду-

ховные ценности); государство (его конституционный строй, су-

веренитет и территориальная целостность). 

Субъектами обеспечения безопасности являются лица, об-

щественные объединения и иные формирования, государствен-

ные органы и их должностные лица, а также государство в це-

лом. 

Государство обеспечивает правовую и социальную защиту 

лицам, общественным объединениям и иным организациям, ока-

зывающим содействие в обеспечении безопасности. 

Основные принципы обеспечения безопасности преду-

смотрены Федеральным законом «О безопасности» (рис. 8.3). 
 

 
Рис. 8.3. Основные принципы обеспечения безопасности 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина

Законность

Системность и комплексность применения политических, 
организационных, социально-экономических, информационных
и иных правовых мер

Приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 
безопасности

Взаимодействие федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
с общественными объединениями, международными организациями 
и гражданами в целях обеспечения безопасности
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8.2. Система органов, осуществляющих охрану 

правопорядка и обеспечение безопасности 

в Российской Федерации 

Содержание деятельности по обеспечению безопасности  

государства, общественной безопасности, экологической безопас-

ности, безопасности личности, иных видов безопасности, полно-

мочия и функции федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления в области безопасности, а 

также статус Совета Безопасности Российской Федерации преду-

смотрены Федеральным законом «О безопасности». 

Система органов, осуществляющих охрану правопорядка 

и обеспечение безопасности в Российской Федерации, – сово-

купность органов, осуществляющих деятельность, направленную 

на достижение единой государственной политики в сфере обеспе-

чения безопасности с помощью мер экономического, политиче-

ского, организационного и иного характера (рис. 8.4). 

  
Рис. 8.4. Органы охраны правопорядка и обеспечения 

безопасности в Российской Федерации 

Совет Безопасности Российской Федерации

Органы внутренних дел

Федеральная служба войск национальной гвардии

Органы ФСБ России

Служба внешней разведки

Таможенные органы

Иные государственные органы, осуществляющие 
охрану правопорядка и обеспечение безопасности

Частные детективные и охранные предприятия

Иные организации в сфере охраны правопорядка
и обеспечения безопасности
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Организационное управление данной системой органов осу-

ществляет Совет Безопасности Российской Федерации. 

Совет Безопасности Российской Федерации – конститу-

ционный совещательный орган, осуществляющий содействие 

главе государства в реализации его полномочий по вопросам 

обеспечения национальных интересов и безопасности личности, 

общества и государства, а также поддержания гражданского 

мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Фе-

дерации, ее независимости и государственной целостности, 

предотвращения внутренних и внешних угроз (ст. 13 Федераль-

ного закона «О безопасности», п. 1 Положения о Совете Безопас-

ности Российской Федерации). 

Основные задачи Совета Безопасности Российской Феде-

рации закреплены ст. 14 Федерального закона «О безопасности»: 

 обеспечение условий для осуществления Президентом 

Российской Федерации полномочий в области обеспечения без-

опасности; 

 формирование государственной политики в области обес-

печения безопасности и контроль за ее реализацией; 

 прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз без-

опасности, оценка военной опасности и военной угрозы, выра-

ботка мер по их нейтрализации; 

 подготовка предложений Президенту Российской Федера-

ции о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и преодолению их последствий, о применении специ-

альных экономических мер в целях обеспечения безопасности, 

о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения; 

 координация деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации по реализации принятых Президентом Россий-

ской Федерации решений в области обеспечения безопасности; 

 оценка эффективности деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 
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Основные функции Совета Безопасности Российской Фе-

дерации: 

 рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения нацио-

нальных интересов и безопасности личности, общества и госу-

дарства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, 

охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости 

и государственной целостности, предотвращения внутренних 

и внешних угроз, пресечения действий, направленных на отчуж-

дение части территории Российской Федерации, призывов к та-

ким действиям, а также касающихся организации обороны, во-

енного строительства, оборонного производства, военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с ино-

странными государствами, международного сотрудничества 

в области обеспечения безопасности; 

 анализ информации о реализации основных направлений 

государственной политики в области обеспечения безопасности, 

о социально-политической и экономической ситуации в стране, 

о соблюдении прав и свобод человека и гражданина; 

 разработка и уточнение стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации, иных концептуальных и доктри-

нальных документов, а также критериев и показателей обеспече-

ния безопасности; 

 осуществление стратегического планирования в области 

обеспечения безопасности; 

 подготовка и рассмотрение проектов законодательных 

и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным 

к ведению Совета Безопасности Российской Федерации; 

 иные функции. 

Совет Безопасности Российской Федерации формируется 

и возглавляется Президентом Российской Федерации. 

Состав Совета Безопасности Российской Федерации опреде-

лен ст. 15 Федерального закона «О безопасности» (рис. 8.5). 
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Рис. 8.5. Состав Совета Безопасности Российской Федерации 

 

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской 

Федерации назначается на должность и освобождается от долж-

ности Президентом Российской Федерации. 

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации яв-

ляется должностным лицом, обеспечивающим реализацию воз-

ложенных на Совет Безопасности задач и функций, назначается 

на должность и освобождается от должности Президентом Рос-

сийской Федерации и подчиняется непосредственно ему.  

Постоянные члены Совета Безопасности Российской Феде-

рации входят в его состав по должности. Ими являются: Предсе-

датель Правительства России, Директор ФСБ России, руководи-

тель Администрации Президента России, Министр внутренних 

дел России, Министр иностранных дел России, Председатель 

Совета Федерации, Председатель Государственной Думы, Ми-

нистр обороны России, Директор СВР России, Специальный 

Председатель Совета Безопасности Российской Федерации 
(Президент Российской Федерации)

Заместитель Председателя Совета Безопасности 
Российской Федерации 

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации

Постоянные члены Совета Безопасности (Председатель 
Правительства Российской Федерации, Председатель Совета 

Федерации, Министр обороны, Министр внутренних дел и др.) 

Члены Совета Безопасности (Директор Росгвардии, Генеральный 
прокурор, мэр Москвы и др.) 
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представитель Президента России по вопросам природоохран-

ной деятельности, экологии и транспорта. 

Иные члены Совета Безопасности Российской Федерации, 

как правило, также занимают определенные государственные 

должности, однако при включении конкретных лиц в состав Со-

вета принимаются во внимание и иные факторы. В зависимости 

от содержания рассматриваемых вопросов к участию в заседа-

ниях Совета Безопасности могут привлекаться другие лица.  

Деятельность Совета Безопасности осуществляется в форме 

заседаний и совещаний. Решения Совета Безопасности принима-

ются на его заседании постоянными членами Совета простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих посто-

янных членов.  Решения Совета Безопасности оформляются про-

токолами заседаний и вступают в силу после их утверждения 

Президентом Российской Федерации. Вступившие в законную 

силу решения Совета Безопасности обязательны для исполнения 

государственными органами и должностными лицами. 

8.3. Органы внутренних дел Российской 

Федерации. Министерство внутренних дел 

Российской Федерации (МВД России): основные 

задачи, полномочия, организация деятельности, 

структура. Полиция: назначение, основные 

направления деятельности, организация 

Органы внутренних дел – это государственные органы ис-

полнительной власти, основными задачами которых являются 

обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 

противодействие преступности, охрана общественного порядка 

и собственности, обеспечение общественной безопасности, 

предоставление государственных услуг в сфере внутренних дел. 

Основное назначение данных органов подчинено конститу-

ционному положению о приоритете прав и свобод человека 
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и гражданина. Наряду с этим они обеспечивают общественный 

порядок и общественную безопасность, стабильность социаль-

ных отношений и эффективность государственного механизма. 

Органы внутренних дел, включающие в себя полицию; орга-

низации и подразделения, созданные для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на МВД России, вхо-

дят в единую централизованную систему Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации (п. 13 Положения о Мини-

стерстве внутренних дел Российской Федерации). 

В состав органов внутренних дел входят: центральный аппа-

рат МВД России, территориальные органы МВД России, образо-

вательные, научные, медицинские (в том числе санаторно-ку-

рортные) организации системы МВД России, окружные 

управления материально-технического снабжения системы 

МВД России, загранаппарат МВД России, организации куль-

туры, физкультурно-спортивные организации, редакции печат-

ных и электронных средств массовой информации, а также иные 

организации и подразделения, созданные для выполнения задач 

и осуществления полномочий, возложенных на органы внутрен-

них дел. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 

(МВД России) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции 

по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере 

внутренних дел (п. 1 Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации).  

Правовую основу организации и деятельности МВД России 

и входящих в него органов внутренних дел составляют Положе-
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ние о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Ти-

повое положение о территориальном органе МВД России по 

субъекту Российской Федерации, Регламент МВД России и дру-

гие нормативные правовые акты1. 

Задачи МВД России и входящих в него органов внутренних 

дел установлены п. 2 Положения о Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации (рис. 8.6). 

                                                 
1 Следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 3 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и ст. 3 Федерального закона от  

31 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» МВД России в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, общепризнанными  принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

а также Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. 
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Рис. 8.6. Задачи МВД России 

Полномочия МВД России и входящих в него органов внут-

ренних дел вытекают из поставленных задач и весьма разнопла-

новы, их регламентации посвящены подп. 1–109 п. 11 Положе-

ния о Министерстве внутренних дел Российской Федерации 

(рис. 8.7). 

 

Выработка и реализация государственной политики
в сфере внутренних дел

Нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел

Обеспечение федерального государственного контроля (надзора)
в сфере внутренних дел

Обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, противодействие преступности, охрана 
общественного порядка и собственности, обеспечение 
общественной безопасности, предоставление государственных 
услуг в сфере внутренних дел

Управление органами внутренних дел Российской Федерации

Обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников органов 
внутренних дел, федеральных государственных гражданских 
служащих и работников системы МВД России, граждан, 
уволенных со службы в органах внутренних дел с правом 
на пенсию, членов их семей, а также иных лиц, соответствующее 
обеспечение которых возложено на МВД России
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Рис. 8.7. Основные полномочия МВД России 
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Организует и осуществляет 
розыск лиц и похищенного 

имущества, а также 
деятельность 

по установлению имущества, 
подлежащего конфискации

Организует 
и осуществляет дознание 

и производство 
предварительного 

следствия по уголовным 
делам

Выявляет, предупреждает, 
пресекает, раскрывает

и расследует тяжкие и особо 
тяжкие преступления, 

совершенные организованными 
группами, преступными 

сообществами (преступными 
организациями), носящие 
транснациональный или 

межрегиональный характер, 
либо преступления, 

вызывающие большой 
общественный резонанс

Принимает меры, 
направленные 
на выявление, 

предупреждение 
и пресечение 

экстремистской 
деятельности

Организует 
и осуществляет 

экспертно-
криминалистическую 

деятельность

Осуществляет контроль 
за оборотом 

наркотических средств, 
психотропных веществ 

и их прекурсоров

Осуществляет 
федеральный 

государственный 
контроль (надзор) в сфере 

миграции

Осуществляет 
регистрационный учет 

граждан

Формирует 
государственную 

политику в области 
безопасности дорожного 
движения и организует ее 

реализацию

Обеспечивает 
государственную защиту 
участников уголовного 

судопроизводства,
а также других 

защищаемых лиц

Организует производство 
по делам об 

административных 
правонарушениях

Иные полномочия
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Организация деятельности МВД России регламентирована 

разделом IV Положения о Министерстве внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 

Руководство деятельностью МВД России осуществляет 

Президент Российской Федерации.  

МВД России возглавляет входящий в состав Правительства 

Российской Федерации Министр внутренних дел Российской 

Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности Президентом Российской Федерации по представ-

лению Председателя Правительства Российской Федерации. 

Полномочия Министра внутренних дел установлены п. 20 Поло-

жения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. 

Министр имеет семьзаместителей, назначаемых на долж-

ность и освобождаемых от должности Президентом Российской 

Федерации по представлению Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации. Количество заместителей Министра уста-

навливается Президентом Российской Федерации. 

Назначение на должности высшего начальствующего со-

става в органах внутренних дел и освобождение от этих должно-

стей, а также продление срока службы лицам, замещающим ука-

занные должности, осуществляет Президент Российской 

Федерации по представлению Министра. 

В МВД России образуется коллегия в составе Министра 

(председатель коллегии), заместителей Министра, начальника 

Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому феде-

ральному округу, входящих в нее по должности, а также других 

сотрудников органов внутренних дел, федеральных государ-

ственных гражданских служащих и работников системы  

МВД России. Состав коллегии МВД России (кроме лиц, входя-

щих в нее по должности) утверждается Президентом Российской 

Федерации (п. 21 Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации). 
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Структура МВД России представлена центральным аппара-

том, территориальными органами, а также другими организаци-

ями (рис. 8.8–8.10). 

Рис. 8.8. Структура МВД России 

  

Центральный аппарат

Территориальные органы

Загранаппарат МВД России

Организации:

образовательные, научные, медицинские (в том числе 
санаторно-курортные), культуры, физкультурно-

спортивные

Окружные управления материально-технического 
снабжения системы МВД России

Редакции печатных и электронных средств массовой 
информации

Иные организации и подразделения, созданные для 
выполнения задач и осуществления полномочий, 

возложенных на органы внутренних дел
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Рис. 8.9. Структура центрального аппарата МВД России 
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Рис. 8.10. Территориальные органы МВД России1 
 

Полиция является составной частью единой централизован-

ной системы федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел. Согласно ст. 1 Федерального закона 

«О полиции» полиция предназначена для защиты жизни, здоро-

вья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

                                                 
1 Обратим внимание, что представленный рисунок отражает общие зако-

номерности построения территориальных органов МВД России, однако есть 

некоторые особенности правового статуса отдельных территориальных орга-

нов МВД России (например, Восточно-Сибирского и Забайкальского линей-

ных управлений МВД России на транспорте, которые являются территориаль-

ными органами на межрегиональном уровне, подчиненными МВД России). 

На окружном уровне:
Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному 

округу; ОМВД России по федеральной территории «Сириус»;
управления на транспорте МВД России по федеральным округам

На межрегиональном уровне:
Оперативные бюро МВД России 

Центры специального назначения МВД России 
Линейные управления МВД России на железнодорожном, водном

и воздушном транспорте

На региональном уровне – министерства внутренних дел по республикам, 
главные управления, управления МВД России по иным субъектам 

Российской Федерации 

На районном уровне:
Управления, отделы, отделения МВД России по районам, городам
и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким 

муниципальным образованиям
Управления, отделы, отделения МВД России на части территорий 

административных центров субъектов Российской Федерации 
Управления, отделы, отделения МВД России по ЗАТО, на особо важных 

и режимных объектах 
Линейные отделы, отделения МВД России на железнодорожном, водном 

и воздушном транспорте 
Управление внутренних дел на Московском метрополитене

ГУ МВД России по г. Москве 
Управление МВД России на комплексе «Байконур»
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граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступно-

сти, охраны общественного порядка, собственности и для обес-

печения общественной безопасности. Полиция незамедлительно 

приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от пре-

ступных и иных противоправных посягательств. Полиция в пре-

делах своих полномочий оказывает содействие федеральным ор-

ганам государственной власти, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иным государственным орга-

нам, органам местного самоуправления, иным муниципальным 

органам, общественным объединениям, а также организациям 

независимо от форм собственности, должностным лицам этих 

органов и организаций в защите их прав. Федеральным законом 

«О полиции» определены основные направления деятельности 

полиции (ст. 2) (рис. 8.11), организация полиции (ст. 4), прин-

ципы деятельности (гл. 2) (рис. 8.12). 

 

Рис. 8.11. Основные направления деятельности полиции 

Защита личности, общества, государства от противоправных 
посягательств

Предупреждение и пресечение преступлений
и административных правонарушений

Выявление и раскрытие преступлений, производство дознания
по уголовным делам

Розыск лиц

Производство по делам об административных правонарушениях, 
исполнение административных наказаний, обеспечение 
правопорядка в общественных местах, обеспечение безопасности 
дорожного движения

Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, 
следователей, должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц

Осуществление экспертно-криминалистической деятельности
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Рис. 8.12. Принципы деятельности полиции 
 

В состав полиции могут входить подразделения, организа-

ции и службы, создаваемые для выполнения возложенных на по-

лицию обязанностей. 

Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликви-

дации подразделений полиции определяются Президентом Рос-

сийской Федерации. Действующий перечень подразделений по-

лиции установлен Указом Президента Российской Федерации 

от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции» 

(рис. 8.13).  

Руководство деятельностью полиции осуществляют в преде-

лах своей компетенции руководитель федерального органа ис-

полнительной власти в сфере внутренних дел, руководители тер-

риториальных органов и руководители подразделений полиции. 

Руководители указанных органов и подразделений несут ответ-

ственность за выполнение возложенных на полицию обязанно-

стей (ч. 3 ст. 4 Федерального закона «О полиции»). 

Соблюдение
и уважение 

прав
и свобод 
человека

и гражданина

Законность Беспристрастность
Открытость

и публичность

Общественное 
доверие

и поддержка 
граждан

Взаимодействие
и сотрудничество

Использование 
достижений науки

и техники, современных 
технологий

и информационных 
систем
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Рис. 8.13. Подразделения полиции1 

 

Обязанности и права полиции установлены ст.ст. 12 и 13 Фе-

дерального закона «О полиции» (рис. 8.14–8.15). 

                                                 
1 В приведенном рисунке использовано сокращение при названии подраз-

деления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаи-

модействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции – «подразделение по обеспечению охраны общественного порядка». 

По вопросам 
миграции

По контролю за 
оборотом наркотиков

По обеспечению 
безопасности 

дорожного движения

По обеспечению 
охраны 

общественного 
порядка 

По противодействию 
экстремизму

Собственной 
безопасности

На транспорте Уголовного розыска

Экономической 
безопасности

и противодействия 
коррупции

Национальное 
центральное бюро 

Интерпола

По обеспечению 
безопасности лиц, 

подлежащих
государственной 

защите

По обеспечению 
безопасности крупных 

международных
и массовых 
спортивных 

мероприятий

Оперативно-
разыскной 

информации
Дознания
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Рис. 8.14. Обязанности полиции 

 

Принимать и регистрировать заявления 
и сообщения о преступлениях,

об административных правонарушениях,
о происшествиях

Прибывать незамедлительно на место 
совершения преступления, 

административного правонарушения, 
место происшествия, пресекать 

противоправные деяния

Обеспечивать безопасность граждан
и общественный порядок
в общественных местах

Возбуждать уголовные дела, 
производить дознание по уголовным 

делам, производство предварительного 
следствия по которым необязательно; 
выполнять неотложные следственные 

действия по уголовным делам, 
производство предварительного 

следствия по которым обязательно

Осуществлять оперативно-разыскную 
деятельность 

Пресекать административные 
правонарушения и осуществлять 

производство по делам об 
административных правонарушениях

Осуществлять розыск лиц

Принимать меры, направленные
на предупреждение, выявление
и пресечение экстремистской 
деятельности общественных 

объединений, религиозных и иных 
организаций, граждан

Осуществлять государственный 
контроль (надзор) в области 

обеспечения безопасности дорожного 
движения

Осуществлять контроль за соблюдением 
порядка регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства 

Осуществлять контроль за оборотом 
наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров
Иные обязанности
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Рис. 8.15. Права полиции 

8.4. Войска национальной гвардии 

Российской Федерации. Федеральная служба 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации (Росгвардия): основные задачи, 

полномочия, организация деятельности, структура 

Войска национальной гвардии Российской Федерации 

являются государственной военной организацией, предназна-

ченной для обеспечения государственной и общественной без-

опасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации» устанавливает задачи войск национальной 

Требовать от граждан и должностных 
лиц прекращения противоправных 

действий

Проверять документы, 
удостоверяющие личность граждан

Вызывать в полицию граждан
и должностных лиц по расследуемым 

уголовным делам и находящимся
в производстве делам 
об административных 

правонарушениях

Беспрепятственно по предъявлении 
служебного удостоверения посещать 
государственные и муниципальные 
органы, общественные объединения

и организации, знакомиться
с необходимыми документами

и материалами

Патрулировать населенные пункты
и общественные места

Составлять протоколы 
об административных 

правонарушениях

Производить следственные и иные 
процессуальные действия

Проводить оперативно-разыскные 
мероприятия

Доставлять граждан, т. е. осуществлять 
их принудительное препровождение,

в служебное помещение 
территориального органа или 

подразделения полиции

Осуществлять личный досмотр 
граждан, досмотр находящихся при 

них вещей, а также досмотр
их транспортных средств 

Останавливать транспортные средства, 
если это необходимо для выполнения 

возложенных на полицию 
обязанностей 

Иные права
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гвардии (ст. 2) (рис. 8.16), а также принципы деятельности (ст. 4), 

состав войск национальной гвардии (ст. 5) (рис. 8.17) и др. 

 

Рис. 8.16. Задачи войск национальной гвардии 

Участие в охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности

Охрана важных государственных объектов, специальных грузов, 
сооружений на коммуникациях

Участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом

Участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного 
положения, правового режима контртеррористической операции

Участие в территориальной обороне Российской Федерации

Оказание содействия пограничным органам ФСБ России в охране 
Государственной границы Российской Федерации

Федеральный государственный контроль (надзор) в области оборота 
оружия и частной охранной деятельности, а также за обеспечением 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, 
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц 
с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной 
охраны

Охрана особо важных и режимных объектов, объектов, охрана 
имущества физических и юридических лиц по договорам

Обеспечение по решению Президента Российской Федерации 
безопасности высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц
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Рис. 8.17. Состав войск национальной гвардии 

Войска национальной гвардии действуют на основе принци-

пов законности, соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина, единоначалия и централизации управления. 

Согласно ст. 8 Федерального закона «О войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации» установлены полномочия 

войск национальной гвардии, осуществляемые в целях реализа-

ции возложенных задач: 

1) общие полномочия (например, требовать от граждан со-

блюдения общественного порядка, прекращения противоправ-

ных действий; пресекать преступления, административные пра-

вонарушения и противоправные действия; выдавать гражданам 

и организациям лицензии на приобретение гражданского и слу-

жебного оружия и др.); 

2) специальные полномочия (меры принуждения): задержа-

ние; вскрытие транспортного средства; вхождение (проникнове-

ние) в жилые и иные помещения, на земельные участки и терри-

тории (акватории); оцепление (блокирование) участков 

местности (акваторий), жилых и иных помещений, строений 

и других объектов; формирование и ведение банков данных 

о гражданах; 

Органы управления
Объединения, 

соединения и воинские 
части

Подразделения 
(органы), в том числе
в которых проходят 

службу лица, 
имеющие специальные 

звания полиции

Образовательные 
организации высшего 

образования
Иные организации
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3) полномочия по обеспечению режимов чрезвычайного по-

ложения, военного положения и правового режима контртерро-

ристической операции и полномочия, связанные с участием в 

контртеррористической операции; 

4) иные полномочия. 

Руководство войсками национальной гвардии осуществляет 

Президент Российской Федерации. 

Федеральная служба войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации (Росгвардия) является федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере деятельности войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота ору-

жия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедом-

ственной охраны.  

Правовую основу организации и деятельности Росгвардии 

составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 

закон «О войсках национальной гвардии Российской Федера-

ции», иные федеральные законы, а также Положение о Феде-

ральной службе войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации. 

Росгвардия является центральным органом управления 

войсками национальной гвардии (ВНГ), ее задачи (рис. 8.18), 

полномочия (рис. 8.19), организация деятельности и др. уста-

новлены Положением о Федеральной службе войск националь-

ной гвардии Российской Федерации. 
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Рис. 8.18. Основные задачи Росгвардии 

 

Выработка и реализация государственной политики
в установленных сферах деятельности

Нормативно-правовое регулирование
в установленных сферах деятельности

Организация участия ВНГ в охране общественного порядка
и обеспечении общественной безопасности

Организация участия ВНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом, 
в обеспечении правового режима контртеррористической операции

Организация участия ВНГ в территориальной обороне
Российской Федерации

Поддержание в необходимой готовности ВНГ

Организация применения ВНГ в соответствии
с законодательством 

Осуществление мероприятий по строительству и развитию ВНГ

Осуществление федерального государственного контроля 
(надзора): за оборотом оружия, за частной охранной и частной 
детективной деятельностью и др.

Обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих ВНГ
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Рис. 8.19. Полномочия Росгвардии 
 

Руководство Росгвардией осуществляет Президент Россий-

ской Федерации. 

Росгвардию возглавляет директор Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации – главноко-

Формирует основные направления государственной политики
в установленных сферах деятельности и обеспечивает их реализацию

Осуществляет нормативно-правовое регулирование вопросов, относящихся
к установленным сферам деятельности

Определяет основные направления деятельности ВНГ

Обеспечивает участие ВНГ: в охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности; в мероприятиях по противодействию 
терроризму и экстремизму; в обеспечении режима военного положения
и режима чрезвычайного положения, правового режима 
контртеррористической операции; в защите потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового пребывания граждан;
в защите государственной границы Российской Федерации; в пресечении 
массовых беспорядков в населенных пунктах, а при необходимости 
и в исправительных учреждениях

Организует охрану важных государственных объектов, специальных грузов
и сооружений на коммуникациях 

Разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции меры
по пресечению преступлений и административных правонарушений

Организует и осуществляет выдачу гражданам и организациям лицензий, 
разрешений и иных видов документов, связанных с оборотом оружия, 
частной охранной или частной детективной деятельностью; ведет учет 
оружия и патронов к нему

Организует и осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях, которые отнесены к компетенции ВНГ

Иные полномочия

Обеспечивает осуществление мер безопасности в отношении должностных 
лиц ВНГ, подлежащих государственной защите, а также в отношении близких 
родственников этих лиц 
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мандующий войсками национальной гвардии Российской Феде-

рации, назначаемый на должность и освобождаемый от должно-

сти Президентом Российской Федерации по представлению 

Председателя Правительства Российской Федерации. 

Директору непосредственно подчиняются войска нацио-

нальной гвардии. 

Директор несет персональную ответственность за выполне-

ние задач и реализацию полномочий, возложенных на Росгвар-

дию и войска национальной гвардии, и осуществляет свою дея-

тельность на основе единоначалия. Директор имеет заместителей, 

назначаемых на должность и освобождаемых от должности Пре-

зидентом Российской Федерации по представлению Председа-

теля Правительства Российской Федерации. 

Полномочия директора устанавливаются ст. 14 Положения 

о Федеральной службе войск национальной гвардии. 

Структура Росгвардии обусловлена возложенными на ВНГ 

задачами (рис. 8.20–8.21). Для обеспечения деятельности ВНГ 

создаются: структурные подразделения центрального аппарата 

Росгвардии; территориальные органы Росгвардии; воинские ча-

сти ВНГ; подразделения (органы) ВНГ; организации ВНГ. 

 

 

Рис. 8.20. Структура центрального аппарата Росгвардии 

Центральный аппарат (руководство; Главные управления, 
департаменты, управления, отделы и службы, непосредственно 

реализующие направления деятельности, а также 
подразделения, исполняющие управленческие функции)

Округа ВНГ

Соединения, воинские 
части в организации 

ВНГ, непосредственно 
подчиненные 

директору Росгвардии

Образовательные 
организации ВНГ

Территориальные 
органы Росгвардии 

на межрегиональном 
уровне (центры 
специального 
назначения)
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Рис. 8.21. Структура округов Росгвардии 

8.5. Органы федеральной службы безопасности. 

Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации (ФСБ России): основные задачи, 

полномочия, организация деятельности, структура 

Федеральная служба безопасности – единая централизо-

ванная система органов федеральной службы безопасности, осу-

ществляющая решение задач по обеспечению безопасности Рос-

сийской Федерации в пределах своих полномочий. 

Федеральный орган исполнительной власти в области обес-

печения безопасности (ФСБ России) создает свои территориаль-

ные органы, организует деятельность указанных органов, издает 

в пределах своих полномочий нормативные акты и непосред-

ственно реализует основные направления деятельности органов 

федеральной службы безопасности. 

Назначение, состав, правовые основы и принципы деятель-

ности федеральной службы безопасности, направления деятель-

ности и др. определены Федеральным законом «О федеральной 

службе безопасности». 

Соединения, воинские части, 
организации ВНГ

Территориальные органы 
Росгвардии на региональном 
уровне (главные управления, 

управления по субъектам 
Российской Федерации)

ФГКУ вневедомственной охраны 
ВНГ
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В гл. II Федерального закона «О федеральной службе без-

опасности» определено шесть основных направлений деятель-

ности органов федеральной службы безопасности (рис. 8.22): 

контрразведывательная деятельность (ст. 9), борьба с террориз-

мом (ст. 9.1), борьба с преступностью (ст. 10), разведывательная 

деятельность (ст. 11), пограничная деятельность (ст. 11.1), обес-

печение информационной безопасности (ст. 11.2). 

 

Рис. 8.22. Основные направления деятельности ФСБ России 

Основные задачи ФСБ России определены в разделе II По-

ложения о Федеральной службе безопасности Российской Феде-

рации (рис. 8.23). 

Деятельность ФСБ России осуществляется на основе прин-

ципов законности, централизации управления органами безопас-

ности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина, гуманизма, уважения суверенитета, территориальной 

целостности государств и нерушимости их границ, мирного раз-

решения пограничных споров, взаимовыгодного сотрудничества 

с компетентными органами иностранных государств, конспира-

ции, сочетания гласных и негласных методов и средств деятель-

ности (ст. 5 Федерального закона «О федеральной службе без-

опасности», ст. 4 Положения о Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации). 

Контрразведывательная
деятельность 

Борьба
с терроризмом

Борьба 
с преступностью

Разведывательная 
деятельность

Пограничная 
деятельность

Обеспечение 
информационной 

безопасности
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Рис. 8.23. Основные задачи ФСБ России 

 

Гл. III Федерального закона «О федеральной службе без-

опасности» предусматривает полномочия (обязанности и права) 

органов федеральной службы безопасности (рис. 8.24–8.25). 

Организация выявления, предупреждения и пресечения 
разведывательной и иной деятельности специальных служб и 
организаций иностранных государств, отдельных лиц, направленной на 
нанесение ущерба безопасности Российской Федерации

Координация осуществляемых федеральными органами 
исполнительной власти контрразведывательных мероприятий и мер 
по обеспечению собственной безопасности

Организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений, по которым досудебное производство отнесено 
к ведению органов безопасности

Организация борьбы с организованной преступностью, коррупцией, 
контрабандой, легализацией преступных доходов, незаконной 
миграцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 
и отравляющих веществ, наркотических средств и психотропных 
веществ, специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации

Организация противодействия экстремистской деятельности, в том 
числе деятельности незаконных вооруженных формирований, 
преступных сообществ и групп, отдельных лиц и общественных 
объединений, ставящих своими целями организацию вооруженного 
мятежа, насильственное изменение конституционного строя, 
насильственный захват или насильственное удержание власти

Организация и осуществление борьбы с терроризмом и обеспечение 
борьбы с диверсионной деятельностью

Осуществление разведывательной деятельности

Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, и противодействия иностранным организациям, 
осуществляющим техническую разведку

Другие задачи
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Рис. 8.24. Обязанности органов федеральной службы 

безопасности 

Выявлять, предупреждать, 
пресекать разведывательную

и иную деятельность специальных 
служб и организаций иностранных 
государств, а также отдельных лиц, 

направленную на нанесение 
ущерба безопасности Российской 

Федерации

Осуществлять внешнюю 
разведывательную деятельность

в сфере шифрованной, засекреченной 
и иных видов специальной связи

с территории Российской 
Федерации

Выявлять, предупреждать, 
пресекать и раскрывать 
преступления, дознание

и предварительное следствие
по которым отнесены к ведению 

органов федеральной службы 
безопасности, а также 

осуществлять розыск лиц

Выявлять, предупреждать, 
пресекать, раскрывать

и расследовать готовящиеся, 
совершающиеся и совершенные 
террористические акты, а также 

добывать информацию о событиях 
или действиях, создающих угрозу 

терроризма

Разрабатывать и осуществлять
во взаимодействии с другими 

государственными органами меры
по борьбе с коррупцией, 

незаконным оборотом оружия
и наркотических средств, 

контрабандой, деятельностью 
незаконных вооруженных 

формирований, преступных групп, 
отдельных лиц и общественных 
объединений, ставящих своей 

целью насильственное изменение 
конституционного строя 
Российской Федерации

Обеспечивать в пределах своих 
полномочий безопасность 

федеральных органов 
государственной власти

и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

Осуществлять в пределах своих 
полномочий меры по обеспечению 
защиты и охраны Государственной 

границы Российской Федерации

Иные обязанности
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Рис. 8.25. Права органов федеральной службы безопасности 

 

Организация деятельности ФСБ России заключается в сле-

дующем руководство деятельностью федеральной службы без-

опасности осуществляется Президентом Российской Федерации.  

Систему органов ФСБ России возглавляет директор 

ФСБ России, которого назначает на должность Президент Рос-

сийской Федерации после консультаций с Советом Федерации и 

освобождает от должности Президент Российской Федерации.  

Устанавливать на конфиденциальной 
основе отношения сотрудничества
с лицами, давшими на то согласие

Использовать специальные методы
и средства при осуществлении 

контрразведывательной
и разведывательной деятельности,

а также при проведении мероприятий
по борьбе с терроризмом

Проводить оперативно-разыскные 
мероприятия по выявлению, 

предупреждению, пресечению
и раскрытию шпионажа, 

организованной преступности, 
коррупции, незаконного оборота 
оружия и наркотических средств, 

контрабанды, представляющих угрозу 
безопасности Российской Федерации

Осуществлять специальные операции
по пресечению террористической 
деятельности (оперативно-боевую 

деятельность)

Использовать подразделения 
специального назначения органов 

федеральной службы безопасности
и применять боевую технику, оружие, 

специальные средства, а также 
физическую силу против находящихся
за пределами территории Российской 
Федерации террористов и (или) их баз 
для устранения угрозы безопасности 

Российской Федерации

Осуществлять проникновение
в специальные службы и организации 
иностранных государств, проводящие 

разведывательную и иную деятельность, 
направленную на нанесение ущерба 

безопасности Российской Федерации, 
а также в преступные группы

Осуществлять дознание
и предварительное следствие по делам

о преступлениях, отнесенных к ведению 
органов федеральной службы 

безопасности

Иные права
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Полномочия директора предусмотрены Положением о Фе-

деральной службе безопасности Российской Федерации. Дирек-

тор ФСБ России организует работу подчиненного ему ведом-

ства, представляет ФСБ России во взаимоотношениях с иными 

органами государственной власти, осуществляет руководство 

деятельностью по обеспечению пограничного контроля, реали-

зует иные функции. 

Систему органов Федеральной службы безопасности со-

ставляют: федеральный орган исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности; территориальные органы безопасно-

сти; органы безопасности в войсках; пограничные органы; орга-

низации и подразделения, предназначенные для обеспечения дея-

тельности федеральной службы безопасности (ст. 2 Федерального 

закона «О федеральной службе безопасности». 

В ФСБ России образуется коллегия в составе директора  

ФСБ России (председатель коллегии), заместителей директора 

по должности, а также руководящих работников органов без-

опасности. Численность и состав коллегии ФСБ России утвер-

ждаются директором ФСБ России. Коллегия ФСБ России 

на своих заседаниях рассматривает важнейшие вопросы дея-

тельности органов безопасности и принимает по ним решения. 

Решения коллегии ФСБ России оформляются приказами  

ФСБ России. 

Структура органов ФСБ России утверждена Указом Прези-

дента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации» (рис. 8.26). 
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Рис. 8.26. Структура органов ФСБ России 

8.6. Таможенные органы Российской Федерации. 

Федеральная таможенная служба (ФТС России): 

основные задачи, полномочия, организация 

деятельности, структура 

Таможенные органы Российской Федерации составляют 

единую федеральную централизованную систему органов, осу-

ществляющих деятельность в области таможенного дела. 

Общие положения о системе таможенных органов, принци-

пах деятельности, функции и задачи таможенных органов, права 

и обязанности таможенных органов и др. вопросы определены 

Федеральным законом «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами. 

Центральный аппарат 

(руководство, службы, департаменты, управления и другие 
подразделения, непосредственно реализующие направления 

деятельности органов федеральной службы безопасности, а также 
подразделения, исполняющие управленческие функции)

Территориальные 
органы 

безопасности 
(управления 

(отделы)
ФСБ России

по отдельным 
регионам

и субъектам 
Российской 
Федерации)

Органы 
безопасности

в войсках 
(управления 

(отделы) ФСБ 
России

в Вооруженных 
Силах Российской 

Федерации, 
других войсках

и воинских 
формированиях, 

а также в их 
органах 

управления 

Пограничные 
органы 

(управления 
(отряды, 

отделы) ФСБ 
России 

по 
пограничной 

службе)

Другие органы 
безопасности 
(управления 

(отделы)
ФСБ России, 

осуществляющие 
отдельные 

полномочия
ФСБ России или 
обеспечивающие 

деятельность 
органов 

федеральной 
службы 

безопасности)

Авиационные 
подразделения, 

центры специальной 
подготовки, 

подразделения 
специального 
назначения, 

образовательные 
организации, 

научные, экспертные, 
судебно-экспертные, 
военно-медицинские 
и иные учреждения, 

организации
и подразделения, 

предназначенные для 
обеспечения 
деятельности
ФСБ России
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Федеральным законом «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» (ст. 254), Таможен-

ным кодексом Евразийского экономического союза (ст. 351) 

определены задачи (рис. 8.27), принципы и функции таможен-

ных органов. 

 

 
Рис. 8.27. Задачи таможенных органов 

 

Деятельность таможенных органов основана на принципах: 

1) законности; 2) равенства лиц перед законом, уважения и со-

блюдения их прав и свобод; 3) единства системы таможенных 

органов и централизованного руководства; 4) профессионализма 

и компетентности должностных лиц таможенных органов; 5) яс-

ности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц 

таможенных органов, понятности требований таможенных орга-

нов при проведении таможенного контроля и совершении тамо-

женных операций, доступности информации о правилах осу-

ществления внешнеэкономической деятельности, таможенном 

законодательстве Союза и законодательстве Российской Федера-

ции о таможенном регулировании; 6) единообразия правоприме-

нительной практики при проведении таможенного контроля 

и совершении таможенных операций; 7) недопущения возложе-

ния на участников внешнеэкономической деятельности, лиц, 

Защита национальной безопасности государств – членов Евразийского 
экономического союза, жизни и здоровья человека, животного

и растительного мира, окружающей среды

Создание условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через 
таможенную границу Евразийского экономического союза

Обеспечение исполнения международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования, иных международных договоров и актов, составляющих право 

Евразийского экономического союза, законодательства государств – членов
о таможенном регулировании
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осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, пере-

возчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек 

при осуществлении полномочий в области таможенного дела. 

Таможенные органы выполняют две основополагающие 

функции: фискальную и правоохранительную (рис. 8.28). 
 

 
Рис. 8.28. Функции таможенных органов 

Совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля

Взимание таможенных платежей

Обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов 
и ограничений

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма 

Предупреждение, выявление и пресечение преступлений
и административных правонарушений

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности
на таможенной территории Евразийского экономического союза 

Ведение таможенной статистики

Осуществление экспортного, радиационного и иных видов государственного 
контроля (надзора)

Производство неотложных следственных действий и дознания
по уголовным делам о преступлениях, производство по делам
об административных правонарушениях

Осуществление оперативно-разыскной деятельности 

Оказание содействия в борьбе с коррупцией, международным терроризмом
и экстремизмом, противодействие незаконному обороту товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, наркотических средств, 
психотропных веществ, оружия, боеприпасов, культурных ценностей и иных 
предметов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 
экономического союза и (или) через Государственную границу России

Иные функции
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Система таможенных органов указана в ст. 253 Федераль-

ного закона «О таможенном регулировании в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (рис. 8.29). 
 

 
Рис. 8.29. Система таможенных органов 

 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в области таможенного дела, 

функции органа валютного контроля, функции по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности, функции по про-

ведению транспортного контроля в пунктах пропуска через  

Государственную границу Российской Федерации, а также сани-

тарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля 

и федерального государственного ветеринарного надзора в части 

проведения проверки документов в специально оборудованных 

и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через Гос-

ударственную границу Российской Федерации, функции по вы-

явлению, предупреждению и пресечению преступлений и ад-

министративных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов Российской Федерации, а также иных свя-

занных с ними преступлений и правонарушений. 

Организацию и деятельность ФТС России регламентируют 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О та-

моженном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в области таможенного дела 

Региональные таможенные управления

Таможни

Таможенные посты
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», акты, составляющие право Евразийского экономического 

союза, Положение о Федеральной таможенной службе, Регламент 

Федеральной таможенной службы и другие нормативные право-

вые акты. 

Полномочия ФТС России установлены разделом II Положе-

ния о Федеральной таможенной службе (рис. 8.30). 
 

 

Рис. 8.30. Основные полномочия ФТС России 
 

Организация деятельности ФТС России предусмотрена 

разделом III Положения о Федеральной таможенной службе. 

ФТС России находится в ведении Минфина России. 

Разрабатывает нормативные правовые акты, устанавливающие требования в сфере 
таможенного дела

Обеспечивает соблюдение запретов и ограничений в отношении ввозимых 
и вывозимых товаров

Осуществляет контроль и надзор в сфере таможенного дела (за соблюдением таможенного 
законодательства, за правильностью исчисления и своевременностью выплаты пошлин 

и сборов, за валютными операциями, внешнеторговыми бартерными сделками и др.)

Обеспечивает соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Евразийского экономического союза

Выявляет, предупреждает, пресекает
преступления и административные правонарушения

Проводит неотложные следственные действия и осуществляет дознание 
по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Осуществляет взимание таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, пеней, 
процентов, принимает меры по их принудительному взысканию

Осуществляет дознание и производство по делам об административных 
правонарушениях в сфере таможенного дела

Производит контроль за правильностью определения страны происхождения товаров
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Федеральную таможенную службу возглавляет руководи-

тель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Правительством Российской Федерации по представлению Ми-

нистра финансов Российской Федерации. 

У руководителя ФТС России есть заместители, количество 

которых устанавливается Правительством Российской Федера-

ции. Заместители назначаются на должность и освобождаются 

от должности Правительством Российской Федерации по пред-

ставлению Министра финансов Российской Федерации. 

Заместитель руководителя Федеральной таможенной 

службы, курирующий оперативно-разыскную работу таможен-

ных органов, по вопросам финансово-хозяйственной деятельно-

сти подотчетен руководителю Федеральной таможенной 

службы, а по вопросам оперативно-служебной деятельности 

наделяется правом принятия самостоятельных решений. 

Полномочия руководителя ФТС России установлены п. 9 

Положения о Федеральной таможенной службе. 

Структура ФТС России включает центральный аппарат, тер-

риториальные таможенные органы (региональные таможенные 

управления, таможни, таможенные посты, специализированные 

таможенные органы Российской Федерации), представительства 

(представителей) таможенной службы Российской Федерации 

в иностранных государствах и организации, находящиеся в веде-

нии ФТС России (рис. 8.31). 

Создание, реорганизация и ликвидация региональных тамо-

женных управлений, таможен, таможенных постов осуществля-

ются в порядке, определенном Правительством Российской Фе-

дерации.  
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Рис. 8.31. Структура ФТС России 
 

8.7. Иные государственные органы, 

осуществляющие охрану правопорядка 

и обеспечение безопасности 

Охрану правопорядка и обеспечение безопасности могут 

осуществлять иные государственные органы, выполняющие 

отдельные правоохранительные функции (рис. 8.32). 

Центральный аппарат ФТС России
(руководство; Управление контроля таможенных рисков; Главное управление организации 

таможенного оформления и таможенного контроля; Главное управление по борьбе
с контрабандой; Управление таможенных расследований

и дознания и др. управления и отделы)

Территориальные органы:
региональные таможенные управления;

таможни;
таможенные посты;

специализированные таможенные управления (центральное 
информационно-техническое таможенное управление; центральное 

экспертно-криминалистическое таможенное управление, 
региональное таможенное управление радиоэлектронной 

безопасности объектов таможенной инфраструктуры)

Таможни центрального подчинения (Шереметьевская таможня, 
Внуковская таможня и др.)

Представительства (представители) таможенной службы России
в иностранных государствах 

Научные организации, образовательные организации, медицинские организации, 
печатные издания и иные учреждения, а также государственные унитарные 

предприятия, деятельность которых способствует решению задач, возложенных 
на таможенные органы
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Рис. 8.32. Иные государственные органы, осуществляющие 

охрану правопорядка и обеспечение безопасности 
 

Федеральная служба охраны Российской Федерации 

(ФСО России) является федеральным органом исполнительной 

власти в области государственной охраны, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору 

в сфере государственной охраны, специальной связи, а также 

функции по специальному информационному обеспечению  

государственных органов. 

ФСО России действует на основании Федерального закона 

«О государственной охране», Положения о Федеральной службе 

охраны Российской Федерации и других нормативных актов. 

Задачи, права и обязанности органов государственной 

охраны установлены ст.ст. 13–15 Федерального закона «О госу-

дарственной охране», пп. 4, 12–14 Положения о Федеральной 

службе охраны Российской Федерации (рис. 8.33). 

  

Органы государственной охраны 
(Федеральная служба охраны Российской 

Федерации (ФСО России)

Служба внешней разведки Российской 
Федерации  (СВР России)

Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

(МЧС России)

Налоговые органы Российской 
Федерации (Федеральная налоговая 

служба (ФНС России)
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Рис. 8.33. Задачи ФСО России 
 

Руководство деятельностью ФСО России осуществляет Пре-

зидент Российской Федерации. 

ФСО России возглавляет директор, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Президентом Российской 

Федерации. Директор ФСО России осуществляет организацион-

ное руководство органами государственной охраны, представ-

ляет интересы ведомства в иных органах, а также реализует иные 

полномочия. 

ФСО России имеет в своем составе службы, управления и 

другие подразделения, в том числе дислоцированные в субъек-

тах Российской Федерации (рис. 8.34). 

Прогнозирование и выявление угроз безопасности объектов 
государственной охраны, осуществление комплекса мер
по предотвращению этих угроз

Обеспечение безопасности объектов государственной охраны

Обеспечение в пределах своих полномочий организации
и функционирования специальной связи

Участие в борьбе с терроризмом

Обеспечение защиты охраняемых объектов

Предупреждение, выявление и пресечение преступлений и иных 
правонарушений на охраняемых объектах и трассах проезда 
(передвижения) объектов государственной охраны

Обеспечение организации и функционирования
федеральных информационных систем

Участие в обеспечении информационной безопасности Российской 
Федерации

Обеспечение защиты персональных данных объектов
государственной охраны и членов их семей
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Рис. 8.34. Структура органов государственной охраны 

 

Служба внешней разведки Российской Федерации 

(СВР России) является составной частью сил обеспечения без-

опасности Российской Федерации и представляет собой основ-

ной орган внешней разведки Российской Федерации.  

СВР России осуществляет разведывательную деятельность 

в политической, экономической, военно-стратегической, 

научно-технической и экологической сферах, в сфере шифрован-

ной, засекреченной и иных видов специальной связи с использо-

ванием радиоэлектронных средств и методов за пределами Рос-

сийской Федерации, а также в сфере обеспечения безопасности 

учреждений Российской Федерации, находящихся за пределами 

территории Российской Федерации, и командированных за пре-

делы территории Российской Федерации граждан Российской 

Федерации, имеющих по роду своей деятельности допуск к све-

дениям, составляющим государственную тайну. 

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России)

Подразделения ФСО России, осуществляющие отдельные 
полномочия ФСО России (Служба безопасности 

Президента России; Служба охранных мероприятий; 
Служба коменданта Московского Кремля; Служба 

специальной связи и информации и др.)

Военные профессиональные образовательные 
организации и военные образовательные организации 

высшего образования ФСО России
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Разведывательная деятельность осуществляется органами 

внешней разведки Российской Федерации посредством: 1) добы-

вания и обработки информации о затрагивающих жизненно важ-

ные интересы Российской Федерации реальных и потенциаль-

ных возможностях, действиях, планах и намерениях 

иностранных государств, организаций и лиц; 2) оказания содей-

ствия в реализации мер, осуществляемых государством в инте-

ресах обеспечения безопасности Российской Федерации. 

Принципы разведывательной деятельности установлены 

в ст. 4 Федерального закона «О внешней разведке»: 1) разделе-

ние полномочий федеральных органов исполнительной власти, 

входящих в состав сил обеспечения безопасности Российской 

Федерации; 2) законность; 3) уважение прав и свобод человека и 

гражданина; 4) подконтрольность Президенту Российской Феде-

рации и Федеральному Собранию; 5) сочетание гласных и не-

гласных методов и средств. 

Целями разведывательной деятельности являются: 

 обеспечение Президента Российской Федерации, Феде-

рального Собрания и Правительства Российской Федерации раз-

ведывательной информацией, необходимой им для принятия ре-

шений в политической, экономической, оборонной, научно-

технической и экологической областях; 

 обеспечение условий, способствующих успешной реали-

зации политики Российской Федерации в сфере безопасности; 

 содействие экономическому развитию, научно-техниче-

скому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению 

безопасности Российской Федерации. 

Правовую основу организации и деятельности СВР России 

составляют Федеральный закон «О внешней разведке» и другие 

нормативные правовые акты.  

Полномочия органов внешней разведки установлены ст. 8 

Федерального закона «О внешней разведке» (рис. 8.35). 
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Рис. 8.35. Основные полномочия органов внешней разведки 

Российской Федерации 
 

Общее руководство органами внешней разведки Российской 

Федерации осуществляет Президент Российской Федерации, ко-

торый после консультаций с Советом Федерации назначает 

на должность Директора СВР России и освобождает его от долж-

ности. 

Организационная структура СВР России включает опера-

тивные, аналитические, функциональные подразделения (управ-

ления, службы, самостоятельные отделы) (рис. 8.36). 

Установление на конфиденциальной основе отношений сотрудничества 
с лицами, добровольно давшими на это согласие

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими контрразведывательную деятельность,
и органами государственной охраны

Заключение с федеральными органами исполнительной власти, 
предприятиями, учреждениями и организациями соглашений, необходимых 
для осуществления разведывательной деятельности

Организация и обеспечение защиты государственной тайны
в учреждениях Российской Федерации, находящихся за пределами страны

Обеспечение безопасности сотрудников учреждений Российской 
Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, 
и членов их семей в государстве пребывания

Обеспечение безопасности командированных за пределы Российской 
Федерации граждан Российской Федерации, имеющих по роду своих 
занятий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, 
и находящихся с ними членов их семей

Взаимодействие с разведывательными и контрразведывательными службами 
иностранных государств

Обеспечение собственной безопасности, т. е. защита своих сил, средств 
и информации от противоправных действий и угроз
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Рис. 8. 36. Структурные подразделения СВР России 
 

Министерство Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий (МЧС России) является феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, а также надзору и кон-

тролю в области гражданской обороны, защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

Правовая основа организации и деятельности МЧС России 

устанавливается Положением о Министерстве Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, иными норма-

тивными правовыми актами. 

Основные задачи (рис. 8.37), функции, полномочия  

МЧС России установлены разделами 2–4 Положения о Мини-

стерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Аппарат директора
Протокольный 

отдел
Академия СВР 
России (АВР)

Бюро по связям
с общественностью 

и СМИ
(Пресс-бюро) 

Оперативные 
отделы

Управление 
анализа

и информации

Управление 
внешней 

контрразведки

Управление 
информатики

Управление НТР
Управление 
опертехники

Управление 
экономической 

разведки

Служба 
эксплуатации
и обеспечения
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Рис. 8.37. Основные задачи МЧС России 

 

МЧС России осуществляет следующие основные полномо-

чия: 

 разрабатывает и принимает нормативные правовые акты 

по вопросам своей компетенции; 

 организует работу по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального ха-

рактера, спасению людей, по предупреждению и тушению пожа-

ров на особо важных объектах, по составлению и реализации мо-

билизационных и иных планов действий; 

 организует поиск и спасание людей во внутренних водах 

и в территориальном море Российской Федерации; 

Выработка и реализация государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности 
людей на водных объектах 

Организация подготовки и утверждения в установленном порядке 
проектов нормативных правовых актов 

Осуществление управления в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах

Осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения, 
прогнозирования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций
и пожаров, а также осуществление специальных, разрешительных, 
надзорных и контрольных функций 

Осуществление деятельности по организации и ведению гражданской 
обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, а также 
осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию,
в том числе за пределами Российской Федерации
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 информирует население о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению без-

опасности населения и территорий, приемах и способах защиты, 

а также осуществляет пропаганду в области гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах; 

 осуществляет в установленном порядке федеральный  

государственный пожарный надзор и государственный надзор  

в области гражданской обороны; 

 осуществляет иные полномочия. 

МЧС России возглавляет Министр Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Президентом Рос-

сийской Федерации по представлению Председателя Правитель-

ства Российской Федерации. 

МЧС России осуществляет свою деятельность непосред-

ственно и через входящие в его систему территориальные органы, 

федеральную противопожарную службу, спасательные воинские 

формирования, Государственную инспекцию по маломерным су-

дам, аварийно-спасательные и поисково-спасательные формиро-

вания, военизированные горноспасательные части, образователь-

ные, научные, медицинские, санаторно-курортные и иные 

организации, находящиеся в ведении МЧС России, а также через 

представителей МЧС России в составе дипломатических пред-

ставительств Российской Федерации, представительств Россий-

ской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях (ст. 3 Положения о Мини-

стерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий) (рис. 8.38). 
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Рис. 8.38. Система МЧС России 
 

Налоговые органы Российской Федерации – единая цен-

трализованная система контроля за соблюдением законодатель-

ства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную си-

стему Российской Федерации налогов, сборов и страховых 

взносов, соответствующих пеней, штрафов, процентов, за пра-

вильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации 

иных обязательных платежей. 

Правовую основу организации и деятельности ФНС России 

составляют: Закон Российской Федерации «О налоговых орга-

нах Российской Федерации», Положение о Федеральной налого-

вой службе, Регламент Федеральной налоговой службы, другие 

нормативные правовые акты. 
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Территориальные органы
Главные управления МЧС России 

по субъектам Российской 
Федерации

Противопожарная служба

Спасательные 
подразделения

Спасательные воинские 
формирования МЧС России

Аварийно-спасательные
и поисково-спасательные 

формированияГосударственная инспекция 
по маломерным судам

МЧС России

Учреждения и организации, находящиеся в ведении 
МЧС России (образовательные, научные,

медицинские и др.)

Представители МЧС России в составе дипломатических 
представительств Российской Федерации, представительства 

Российской Федерации при международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях
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Задачи, права и обязанности налоговых органов установ-

лены главой II Закона Российской Федерации «О налоговых ор-

ганах Российской Федерации». Так, главной задачей налоговых 

органов является контроль за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную си-

стему Российской Федерации налогов, сборов и страховых взно-

сов, соответствующих пеней, штрафов, процентов, а также за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Феде-

рации иных обязательных платежей. 

Единая централизованная система налоговых органов со-

стоит из федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного по контролю и надзору в области налогов и сборов 

(ФНС России), и его территориальных органов. 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по контролю и надзору за соблюдением законода-

тельства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, пол-

нотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет 

налогов, сборов и страховых взносов, за правильностью исчис-

ления, полнотой и своевременностью внесения в соответствую-

щий бюджет иных обязательных платежей, за производством 

и оборотом табачной продукции, за применением контрольно-

кассовой техники, а также функции органа валютного контроля. 

Полномочия ФНС России установлены главой II Положения 

о Федеральной налоговой службе (рис. 8.39).  
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Рис. 8.39. Полномочия ФНС России 

 

ФНС России находится в ведении Министерства финансов 

Российской Федерации. Службу возглавляет руководитель, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Пра-

вительством Российской Федерации по представлению Мини-

стра финансов Российской Федерации. 

Положение о Федеральной налоговой службе (ст. 4) устанав-

ливает систему ФНС России (рис. 8.40). 

Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью внесения налогов и сборов, за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
в соответствующий бюджет иных обязательных платежей

Осуществляет надзор за проведением валютных операций резидентами 
и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями 
или валютными биржами

Осуществляет надзор за соблюдением требований к контрольно-
кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения; 
за полнотой учета выручки денежных средств в организациях 
и у индивидуальных предпринимателей 

Выдает свидетельства о регистрации организаций, осуществляющих 
определенные виды деятельности 

Осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств

Осуществляет выдачу специальных марок для маркировки табака 
и табачных изделий, производимых на территории Российской 
Федерации

Регистрирует контрольно-кассовую технику, используемую 
организациями и индивидуальными предпринимателями

Ведет учет организаций и физических лиц в целях проведения 
налогового контроля

Иные полномочия
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Рис. 8.40. Система ФНС России 

8.8. Частная детективная и охранная 

деятельность. Иные коллективные 

и индивидуальные формы участия граждан 

в охране правопорядка 

и общественной безопасности 

Частная детективная и охранная деятельность – это ока-

зание на возмездной договорной основе услуг физическим 

и юридическим лицам имеющими специальное разрешение (ли-

цензию) организациями и индивидуальными предпринимате-

лями в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов 

(ст. 1 Закона Российской Федерации «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации»). 

Центральный аппарат:
(руководство; Управление обеспечения процедур банкротства; 

Управление по работе с задолженностью; 
Управление налогообложения имущества; Управление 

налогообложения доходов физических лиц и администрирования 
страховых взносов; Управление камерального контроля 

и др. подразделения)

Межрегиональные инспекции 
ФНС России

Управления ФНС России
по субъектам Российской 

Федерации 

Инспекции
ФНС России по районам, 

районам в городах, 
городам без районного 

деления

Инспекции
ФНС России 

межрайонного уровня
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Частная детективная и охранная деятельность осуществля-

ется для сыска и охраны (рис. 8.41–8.42). 

 
Рис. 8.41. Виды сыскной деятельности 

Сбор сведений по гражданским делам на договорной основе
с участниками процесса

Изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, 
выявление некредитоспособных или ненадежных деловых 
партнеров

Установление обстоятельств неправомерного использования
в предпринимательской деятельности фирменных знаков
и наименований, недобросовестной конкуренции, а также 
разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну

Выяснение биографических и других характеризующих личность 
данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия)
при заключении ими трудовых и иных контрактов

Поиск без вести пропавших граждан

Поиск утраченного гражданами или предприятиями, 
учреждениями, организациями имущества

Сбор сведений по уголовным делам на договорной основе
с участниками процесса

Поиск лица, являющегося должником в соответствии
с исполнительным документом, его имущества, а также поиск 
ребенка по исполнительному документу
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Рис. 8.42. Виды охранной деятельности 

 

Закон Российской Федерации «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации» определяет 

основные понятия («частная охранная организация», «частный 

охранник», «частный детектив» и др.) (рис. 8.43) и порядок осу-

ществления этого вида негосударственной деятельности. 

 

Защита жизни и здоровья граждан

Охрана объектов и (или) 
имущества, находящихся

в собственности, во владении,
в пользовании, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении 
или доверительном управлении

Охрана объектов и (или) 
имущества на объектах
с осуществлением работ

по проектированию, монтажу
и эксплуатационному 

обслуживанию технических 
средств охраны

Консультирование и подготовка 
рекомендаций клиентам

по вопросам правомерной защиты
от противоправных посягательств

Обеспечение порядка в местах 
проведения массовых мероприятий

Обеспечение внутриобъектового
и пропускного режимов

на объектах

Охрана объектов и (или) имущества, а также 
обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов на объектах, в отношении которых 
установлены обязательные для выполнения 

требования к антитеррористической 
защищенности
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Рис. 8.43. Основные понятия 

частной детективной и охранной деятельности 
 

Частная сыскная деятельность осуществляется частным де-

тективом в индивидуальном порядке. Сыскная деятельность 

должна быть основным видом занятости частного детектива, 

не разрешается ее совмещение с государственной службой, му-

ниципальной службой или с замещением выборной оплачивае-

мой должности в общественном объединении. 

Оказание охранных услуг разрешается только организа-

циям, специально учреждаемым для их выполнения и имею-

щим лицензию, выданную федеральным органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным в сфере частной охранной 

деятельности, или его территориальным органом (ст. 11 Закона 

Частная охранная 
организация 

Организация, специально 
учрежденная для оказания 

охранных услуг, 
зарегистрированная

в установленном законом 
порядке и имеющая лицензию

на осуществление частной 
охранной деятельности

Частный охранник

Гражданин Российской 
Федерации, достигший 18 лет, 
прошедший профессиональное 
обучение для работы в качестве 
частного охранника, сдавший 
квалификационный экзамен, 
получивший удостоверение 

частного охранника 
и работающий по трудовому 

договору с охранной 
организацией

Частный детектив

Гражданин Российской 
Федерации, зарегистрированный 

в качестве частного 
предпринимателя, получивший 

лицензию на осуществление 
частной детективной (сыскной) 
деятельности и оказывающий 

соответствующие услуги



304 

Российской Федерации «О частной детективной и охранной де-

ятельности в Российской Федерации»). Частные охранники ра-

ботают в охранном предприятии по трудовому договору. 

Организации, осуществляющие частную охранную деятель-

ность, оказывают содействие правоохранительным органам 

в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания 

охранных услуг и на прилегающих к ним территориях, а частные 

детективы оказывают содействие правоохранительным органам 

в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении 

и пресечении административных правонарушений (ст. 3 Закона 

Российской Федерации «О частной детективной и охранной де-

ятельности в Российской Федерации»). 

Контроль за частной детективной и охранной деятельно-

стью, в том числе выдача лицензий, осуществляется Федераль-

ной службой войск национальной гвардии Российской Федера-

ции. Лицензия выдается сроком на пять лет и действует на всей 

территории Российской Федерации. 

Иные коллективные и индивидуальные формы участия 

граждан в охране правопорядка и общественной безопасно-

сти установлены Федеральным законом «Об участии граждан 

в охране общественного порядка». 

Участие граждан в охране общественного порядка – это ока-

зание гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) 

и иным правоохранительным органам в целях защиты жизни, 

здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интере-

сов общества и государства от преступных и иных противоправ-

ных посягательств, совершаемых в общественных местах. 

Общественные объединения правоохранительной направ-

ленности могут участвовать в охране общественного порядка 

по месту их создания только после внесения в региональный ре-

естр, который ведется в территориальных органах внутренних 

дел. Решения о создании общественных объединений правоохра-

нительной направленности принимаются гражданами на общем 
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собрании по месту жительства, нахождения собственности, ра-

боты или учебы с уведомлением органов местного самоуправле-

ния соответствующего муниципального образования, террито-

риального органа внутренних дел. 

Принципы и формы участия граждан в охране обществен-

ного порядка предусмотрены ст. 4, главой 2 Федерального за-

кона «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

(рис. 8.44–8.45). 

Федеральный закон «Об участии граждан в охране обще-

ственного порядка» подробно регламентирует порядок создания 

и деятельности народных дружин. 
 

Рис. 8.44. Принципы участия граждан 

в охране общественного порядка 

Добровольность Законность

Приоритетность защиты прав
и свобод человека и гражданина

Право каждого на самозащиту
от противоправных посягательств 

всеми способами,
не запрещенными законом

Взаимодействие
с правоохранительными органами, 
органами государственной власти 

и органами местного 
самоуправления

Недопустимость подмены 
полномочий правоохранительных 
органов, органов государственной 

власти и органов местного 
самоуправления
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Рис. 8.45. Формы участия граждан в охране 

общественного порядка 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое правопорядок? 

2. Что такое безопасность? Какие виды национальной без-

опасности вы можете назвать? 

3. Определите систему органов, осуществляющих охрану пра-

вопорядка и обеспечение безопасности в Российской Федерации. 

4. Что такое Совет Безопасности Российской Федерации? 

5. Что такое органы внутренних дел? Каков их состав? 

6. Что такое МВД России? 

7. Определите задачи и полномочия МВД России. 

8. Определите организацию деятельности и структуру 

МВД России. 

9. Что такое полиция? Как соотносятся понятия «органы 

внутренних дел» и «полиция»?  

10. Назовите основные направления деятельности полиции. 

11. Какие подразделения органов внутренних дел относятся к 

подразделениям полиции? 

Содействие органам внутренних 
дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам 
(информирование

о правонарушениях и об угрозах 
общественному порядку; участие
в охране общественного порядка 

при проведении спортивных, 
культурно-зрелищных и иных 
массовых мероприятий и др.)

Участие граждан в поиске лиц, 
пропавших без вести

Внештатное сотрудничество
с полицией 

(участие в охране общественного 
порядка, в других направлениях 

деятельности полиции)

Участие граждан
в деятельности общественных 

объединений  правоохранительной 
направленности:

народные дружины
казачьи общества, отряды 
содействия полиции и др.
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12. Какими принципами руководствуется полиция в своей де-

ятельности? 

13. Назовите обязанности и права полиции. 

14. Что такое войска национальной гвардии Российской Фе-

дерации? Каковы их задачи? 

15. Что такое Росгвардия? 

16. Определите основные задачи и полномочия Росгвардии. 

17. Определите организацию деятельности и структуру 

Росгвардии. 

18. Что такое Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации? 

19. Назовите основные направления деятельности, основные 

задачи, обязанности и права ФСБ России. 

20. Как организована деятельность ФСБ России? Какова 

структура органов ФСБ России? 

21. Что такое таможенные органы Российской Федерации? 

Какова их система?  

22. В чем заключаются задачи и функции таможенных орга-

нов? 

23. Что такое ФТС России? Каковы основные полномочия 

ФТС России? 

24. Определите организацию деятельности и структуру 

ФТС России. 

25. Охарактеризуйте иные государственные органы, осу-

ществляющие охрану правопорядка и обеспечения безопасности. 

26. Что такое частная детективная и охранная деятельность? 

Кто имеет право осуществлять частную детективную деятель-

ность и частную охранную деятельность? 

27. Какие иные коллективные и индивидуальные формы уча-

стия граждан в охране правопорядка и общественной безопас-

ности вы можете назвать? 
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Тема 9 

Организации по оказанию юридической 

помощи и защиты по уголовным делам: 

адвокатура и нотариат 

Вопросы темы  

1. Оказание юридической помощи и защиты по уголовным 

делам: понятие и виды. 

2. Адвокатская деятельность. Адвокатура: принципы орга-

низации и деятельности. Адвокат: статус адвоката, его полно-

мочия. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры: 

формы адвокатских образований, органы управления адвокату-

рой. 

3. Нотариальная деятельность. Нотариат: понятие, основные 

задачи, организационные основы деятельности. Нотариус: поня-

тие и его правовое положение. 

9.1. Оказание юридической помощи и защиты 

по уголовным делам: понятие и виды 

Юридическая помощь – это оказание различных видов пра-

вовых услуг лицами и организациями (включая государственные 

и негосударственные), имеющими соответствующую квалифика-

цию и право осуществлять такой вид деятельности согласно за-

кону. 

Согласно ст. 48 Конституции Российской Федерации каж-

дому гарантировано право на получение квалифицированной 

юридической помощи; в случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно; каждый задержан-

ный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении пре-

ступления имеет право пользоваться помощью адвоката (за-

щитника) с момента задержания, заключения под стражу или 
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предъявления обвинения соответственно. Таким образом, уста-

новлено право каждого на получение не просто юридической 

помощи, а квалифицированной юридической помощи.  

Правовую основу для оказания юридической помощи со-

ставляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 

закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции», Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации», Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате, другие нормативные право-

вые акты. 

Классификация юридической помощи возможна по разным 

основаниям: по видам оказываемых юридических услуг 

(рис. 9.1), по органам и лицам, оказывающим юридическую по-

мощь, а также по возмездности оказываемых услуг. 
 

Рис. 9.1. Виды юридической помощи 

 

Субъекты, оказывающие юридическую помощь, достаточно 

многочисленны (рис. 9.2). В первую очередь квалифицирован-

Консультирование

Составление документов

Представительство

Нотариальные действия

Регистрация актов гражданского состояния

Разъяснение прав и обязанностей 

Иные 
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ную юридическую помощь предоставляют адвокаты как пред-

ставители профессионального сообщества юристов, подтвер-

дившие свою квалификацию и наличие профессиональных 

навыков в силу соответствия квалификационным требованиям, 

а также посредством сдачи специального квалификационного 

экзамена. Юридическую помощь могут осуществлять и иные 

юристы: нотариусы, сотрудники юридических фирм, штатные 

юристы государственных органов, частнопрактикующие юри-

сты и др. 

 

 

Рис. 9.2. Субъекты оказания юридической помощи 
 

Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» устанавливает гарантии реализации 

права граждан Российской Федерации, нуждающихся в получе-

ние квалифицированной юридической помощи, оказываемой 

бесплатно (рис. 9.3–9.4). 

Адвокатура

Нотариат

Органы юстиции

Прокуратура

ОВД

Юридические клиники

Иные



315 

Рис. 9.3. Виды бесплатной юридической помощи 

 

 
Рис. 9.4. Субъекты, оказывающие бесплатную 

юридическую помощь 

 

Правовое консультирование
в устной и письменной форме

Составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 

правового характера

Представление интересов 
гражданина в судах, 

государственных
и муниципальных органах, 

организациях в установленных 
законом случаях и порядке

Иные не запрещенные 
законодательством виды

Физические и юридические лица – участники государственной системы 
бесплатной юридической помощи:

федеральные органы исполнительной власти и подведомственные
им учреждения;

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и подведомственные им учреждения;

органы управления государственных внебюджетных фондов;
государственные юридические бюро;

адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную 
юридическую помощь

Физические и юридические лица – участники негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи:

юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие 
юридические бюро и др.);

негосударственные центры бесплатной юридической помощи

Иные лица, имеющие право на оказание бесплатной юридической помощи
в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами
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В целях оказания гражданам бесплатной юридической по-

мощи некоммерческие организации, адвокаты, адвокатские об-

разования, адвокатские палаты субъектов Российской Федера-

ции, нотариусы, нотариальные палаты могут создавать 

негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 

Бесплатное оказание юридической помощи гражданам Рос-

сийской Федерации предусмотрено законодательством в уголов-

ном судопроизводстве – обвиняемому, подозреваемому. Свиде-

тель, потерпевший, реабилитированный не имеют права 

на бесплатную квалифицированную юридическую помощь. 

Что касается платной юридической помощи, то она может 

оказываться широким кругом лиц, среди которых – адвокат, но-

тариус, аудитор, патентный поверенный и др. 

Оказание юридической помощи необходимо отличать от за-

щиты по уголовным делам. 

Согласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» юридическая 

помощь может осуществляться в разных формах, одной из кото-

рых является участие адвоката в качестве представителя или за-

щитника доверителя в уголовном судопроизводстве. Кроме того, 

согласно п. 6 ч. 4 ст. 56 и ч. 5 ст. 189 УПК РФ свидетель при 

допросе также может воспользоваться услугами адвоката. 

Представлять интересы потерпевшего, гражданского истца, 

частного обвинителя, гражданского ответчика, а также осу-

ществлять защиту подозреваемого, обвиняемого могут не только 

адвокаты, но и иные лица в случаях, предусмотренных УПК РФ. 
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9.2. Адвокатская деятельность. Адвокатура: 

принципы организации и деятельности. Адвокат: 

статус адвоката, его полномочия. Организация 

адвокатской деятельности 

и адвокатуры: формы адвокатских образований, 

органы управления адвокатурой 

Адвокатская деятельность – это квалифицированная юри-

дическая помощь, оказываемая на профессиональной основе ли-

цами, получившими статус адвоката в порядке, установленном 

законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их 

прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к право-

судию (ч. 1 ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

Адвокатская деятельность не является предпринимательской. 

Виды адвокатской деятельности (юридической помощи, 

оказываемой адвокатом) предусмотрены ст. 2 Федерального за-

кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (рис. 9.5). 

Адвокатура – это профессиональное сообщество адвокатов, 

не входящее как институт гражданского общества в систему ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния (ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре»).  

Негосударственный характер адвокатуры означает, что про-

фессиональное сообщество не является государственным или 

муниципальным органом, а адвокаты не являются государствен-

ными служащими. Это имеет большое значение для обеспечения 

независимости адвокатов и гарантирует оказание ими эффектив-

ной юридической помощи юридическим и физическим лицам. 

Государство не вправе вмешиваться в деятельность граждан-

ского общества. 
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Рис. 9.5. Виды адвокатской деятельности 

 

Социальную функцию адвокатуры (лат. function – соверше-

ние, исполнение) можно определить как социально значимую де-

Дача консультаций и справок
по правовым вопросам как

в устной, так и в письменной 
форме; составление заявлений, 

жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера

Представление интересов 
доверителя в конституционном 

судопроизводстве

Участие в качестве представителя 
доверителя в гражданском

и административном 
судопроизводстве

Участие в качестве представителя 
или защитника доверителя

в уголовном судопроизводстве
и производстве по делам

об административных 
правонарушениях

Участие в качестве представителя 
доверителя в разбирательстве дел 

в третейском суде, 
международном коммерческом 

арбитраже (суде) и иных органах 
разрешения конфликтов

Представление интересов 
доверителя в органах 

государственной власти, органах 
местного самоуправления, 

общественных объединениях
и иных организациях

Представление интересов 
доверителя в органах 

государственной власти, судах
и правоохранительных органах 

иностранных государств, 
международных судебных 

органах, негосударственных 
органах иностранных государств

Участие в качестве представителя 
доверителя в исполнительном 

производстве, а также
при исполнении

уголовного наказания

Участие в качестве представителя 
доверителя в налоговых 

правоотношениях

Иная юридическая помощь,
не запрещенная федеральным 

законом
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ятельность данного субъекта общественных отношений в инте-

ресах физических или юридических лиц в целях охраны, защиты 

и восстановления нарушенных прав и интересов доверителей, 

обеспечения доступа к правосудию, воспитания граждан в духе 

уважения закона. Одним из проявлений социальной функций ад-

вокатуры является участие адвоката в делах по назначению и 

оказание бесплатной юридической помощи.  

При этом адвокатура, не будучи государственной по своей 

природе, все же выполняет важную публичную функцию в инте-

ресах не только конкретного лица, обратившегося за помощью 

к адвокату, но и в интересах всего общества и государства, по-

скольку обеспечение прав и свобод личности, обеспечение со-

стязательности правосудия, недопустимость судейского произ-

вола или произвола правоохранительных органов могут быть 

достигнуты только при условии участия в данной деятельности 

профессиональных правовых советников1.  

Законом установлены принципы организации и деятельно-

сти адвокатуры (рис. 9.6). 

 
Рис. 9.6. Принципы организации и деятельности адвокатуры 

                                                 
1 Судоустройство и правоохранительные органы : учебник / под ред. 

Л. В. Головко. С. 642.  

Законность

Независимость 

Самоуправление 

Корпоративность

Равноправие адвокатов 
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Адвокатом является лицо, получившее в установленном за-

коном порядке статус адвоката и право осуществлять адвокат-

скую деятельность (ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).  

Порядок приобретения статуса адвоката, требования к пре-

тенденту (рис. 9.7), квалификационный экзамен, приостановле-

ние и прекращение статуса адвоката, гарантии независимости 

адвоката и другие вопросы урегулированы главой III Федераль-

ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации». 

 

 
Рис. 9.7. Требования для приобретения статуса адвоката 

в Российской Федерации 
 

Решение о присвоении статуса адвоката принимает квали-

фикационная комиссия адвокатской палаты субъекта Россий-

ской Федерации после сдачи лицом, претендующим на приобре-

тение статуса адвоката, квалификационного экзамена. 

Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со дня по-

дачи претендентом заявления о присвоении ему статуса адвоката 

принимает решение о присвоении либо об отказе в присвоении 

претенденту статуса адвоката. Решение квалификационной ко-

миссии о присвоении претенденту статуса адвоката вступает 

Высшее юридическое 
образование, полученное

по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной 
программе, либо ученая степень 
по юридической специальности

Стаж работы по юридической 
специальности не менее двух лет 

либо стажировка от одного
до двух лет в адвокатском 

образовании

Сданный квалификационный 
экзамен

Не признанные недееспособными 
или ограниченно дееспособными;
не имеющие непогашенную или 

неснятую судимость
за совершение умышленного 

преступления
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в силу со дня принятия претендентом присяги адвоката. Статус 

адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок 

и не ограничивается определенным возрастом адвоката. О при-

своении лицу статуса адвоката квалификационная комиссия по-

дает сведения в орган юстиции по субъекту Российской Федера-

ции, который вносит сведения об адвокате в региональный реестр 

и выдает адвокату соответствующее удостоверение. Адвокат 

вправе самостоятельно избирать форму адвокатского образования 

и место осуществления адвокатской деятельности. Адвокат 

в трехмесячный срок со дня присвоения статуса адвоката обязан 

уведомить совет адвокатской палаты об избранной им форме ад-

вокатского образования. 

Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность 

на всей территории Российской Федерации без какого-либо до-

полнительного разрешения. Адвокаты иностранных государств, 

осуществляющие адвокатскую деятельность на территории Рос-

сийской Федерации, регистрируются в органах юстиции в спе-

циальном реестре; без регистрации осуществление адвокатской 

деятельности адвокатами иностранных государств на террито-

рии Российской Федерации запрещается. 

Полномочия адвоката, участвующего в качестве предста-

вителя доверителя в конституционном, гражданском и админи-

стративном судопроизводстве, а также в качестве представителя 

или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и про-

изводстве по делам об административных правонарушениях, ре-

гламентируются ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре» и соответствующим процессуальным 

законодательством Российской Федерации (рис. 9.8–9.10). В слу-

чаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен 

иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответству-

ющим адвокатским образованием. В иных случаях адвокат пред-

ставляет доверителя на основании доверенности. Никто не 
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вправе требовать от адвоката и его доверителя предъявления со-

глашения об оказании юридической помощи для вступления ад-

воката в дело. 

 
Рис. 9.8. Права адвоката 

 

Закон предусматривает понятие «адвокатская тайна», под 

которой понимаются любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю. Адвокат 

Собирать сведения, необходимые для оказания юридической 
помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные 
документы от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и иных организаций 

Опрашивать с их согласия лиц

Собирать и представлять предметы и документы, которые могут 
быть признаны вещественными и иными доказательствами

Привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи

Беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине,
в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе
в период его содержания под стражей), без ограничения числа 
свиданий и их продолжительности

Фиксировать (в том числе с помощью технических средств) 
информацию, содержащуюся в материалах дела

Совершать иные действия, не противоречащие законодательству
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не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об об-

стоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением 

к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием, 

за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля хо-

датайствует адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого 

с согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого. 
 

 

Рис. 9.9. При оказании юридической помощи адвокат не вправе 

 

Принимать от лица поручение в случае, если оно имеет заведомо 
незаконный характер

Принимать от лица поручение в случаях, если он: имеет 
самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, 
отличный от интереса данного лица; участвовал в деле в качестве 
судьи, прокурора, следователя, дознавателя и др. или состоит
в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, 
которое принимало или принимает участие в расследовании или 
рассмотрении дела данного лица

Занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением 
случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя

Делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если 
тот ее отрицает

Разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи
с оказанием последнему юридической помощи, без согласия 
доверителя

Отказаться от принятой на себя защиты
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Рис. 9.10. Обязанности адвоката 
 

Проведение оперативно-разыскных мероприятий и след-

ственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых 

и служебных помещениях, используемых им для осуществления 

адвокатской деятельности) допускается только на основании су-

дебного решения. Полученные в ходе оперативно-разыскных ме-

роприятий или следственных действий (в том числе после при-

остановления или прекращения статуса адвоката) сведения, 

предметы и документы могут быть использованы в качестве до-

казательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят 

в производство адвоката по делам его доверителей. Указанные 

ограничения не распространяются на орудия преступления, 

а также на предметы, которые запрещены к обращению или обо-

рот которых ограничен. 

Честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 
интересы доверителя всеми средствами,
не запрещенными законодательством

Исполнять требования закона об обязательном участии адвоката
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или суда,
а также бесплатно оказывать юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации

Постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно
и повышать свой профессиональный уровень 

Соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 
решения органов адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

Ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской 
палаты, а также на содержание соответствующего адвокатского 
образования
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Организации адвокатской деятельности и адвокатуры 

посвящена гл. 4 Федерального закона «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации», в которой уста-

новлено, что осуществление адвокатской деятельности воз-

можно не любым образом, а исключительно посредством 

четырех предусмотренных законом организационных форм 

(рис. 9.11). Адвокат не может по своему усмотрению создавать 

коммерческую фирму для оказания юридической помощи, он 

должен избирать форму адвокатского образования – адвокат-

ский кабинет (ст. 21); коллегия адвокатов (ст. 22); адвокатское 

бюро (ст. 23); юридическая консультация (ст. 24) – и уведомить 

об этом совет адвокатской палаты. 

 

Рис. 9.11. Формы адвокатских образований 

 

Адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее 

трех лет и принявший решение осуществлять адвокатскую дея-

тельность индивидуально, вправе учредить адвокатский каби-

нет. Об учреждении адвокатского кабинета адвокат направляет 

в совет адвокатской палаты уведомление. 

Адвокатский кабинет не является юридическим лицом. 

Соглашения об оказании юридической помощи в адвокат-

ском кабинете заключаются между адвокатом и доверителем и 

регистрируются в документации адвокатского кабинета. 

Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов. 

В числе учредителей коллегии адвокатов должно быть не менее 

Адвокатский кабинет Коллегия адвокатов

Адвокатское бюро
Юридическая
консультация
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двух адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не ме-

нее трех лет. 

Коллегия адвокатов является некоммерческой организа-

цией, основанной на членстве и действующей на основании 

устава, утверждаемого ее учредителями. 

Учредители коллегии адвокатов заключают между собой до-

говор об учреждении коллегии адвокатов, определяющий поря-

док совместной деятельности по ее учреждению и условия пере-

дачи ими коллегии адвокатов своего имущества. Об учреждении, 

о реорганизации или о ликвидации коллегии адвокатов ее учре-

дители направляют в совет адвокатской палаты уведомление. 

Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее госу-

дарственной регистрации.  

Коллегия адвокатов является юридическим лицом. Коллегия 

адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории Россий-

ской Федерации, а также на территории иностранного государ-

ства. 

Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро. 

Адвокаты до учреждения адвокатского бюро заключают 

между собой партнерский договор, определяющий порядок и 

условия соединения усилий для оказания юридической помощи 

от имени всех партнеров. Все адвокаты, заключившие партнер-

ский договор и присоединившиеся к нему впоследствии, явля-

ются участниками адвокатского бюро (партнерами). 

Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется 

управляющим партнером, если иное не установлено партнер-

ским договором.  

Учреждение адвокатского бюро осуществляется по прави-

лам, предусмотренным для коллегии адвокатов. 

В случае, если на территории одного судебного района об-

щее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, распо-

ложенных на территории данного судебного района, составляет 

менее двух на одного федерального судью, адвокатская палата 
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по представлению органа исполнительной власти соответствую-

щего субъекта Российской Федерации учреждает юридическую 

консультацию. 

Юридическая консультация является некоммерческой орга-

низацией.  

Совет адвокатской палаты принимает решение об учрежде-

нии юридической консультации, утверждает кандидатуры адво-

катов, направляемых для работы в юридической консультации, 

и направляет заказным письмом уведомление об учреждении 

юридической консультации в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. При этом советом адвокатской 

палаты может быть предусмотрена выплата адвокатам, осу-

ществляющим профессиональную деятельность в юридических 

консультациях, дополнительного вознаграждения за счет 

средств адвокатской палаты. 

Для решения задач, связанных с деятельностью адвокатуры, 

создаются органы управления на федеральном уровне и уровне 

субъектов Российской Федерации с постоянно действующими 

и периодически созываемыми структурными организациями. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации явля-

ется общероссийской негосударственной некоммерческой орга-

низацией, объединяющей адвокатские палаты субъектов Россий-

ской Федерации на основе обязательного членства (рис. 9.12). 

Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского само-

управления в Российской Федерации создается в целях предста-

вительства и защиты интересов адвокатов в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления; 

координации деятельности адвокатских палат; обеспечения вы-

сокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи; 

реализации иных задач (ст. 35 Федерального закона «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 
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Решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, при-

нятые в пределах их компетенции, обязательны для всех адво-

катских палат и адвокатов. 

 

Рис. 9.12. Органы адвокатского самоуправления 

федерального уровня (Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации) 
 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации 

(например, Адвокатская палата г. Москвы) – негосударственная 

некоммерческая организация, основанная на обязательном член-

стве адвокатов одного субъекта Российской Федерации (ст. 29 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации») (рис. 9.13). 

 

Всероссийский съезд адвокатов – высший орган Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации

Совет Федеральной палаты адвокатов – коллегиальный 
исполнительный орган Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации

Президент Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации

Ревизионная комиссия

Комиссия по этике и стандартам – коллегиальный орган 
Федеральной палаты адвокатов, разрабатывающий стандарты 
оказания квалифицированной юридической помощи и другие 
стандарты адвокатской профессии, дающий обязательные для 
всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения по вопросам 

применения кодекса профессиональной этики адвоката, 
осуществляющий иные полномочия
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Рис. 9.13. Органы адвокатского самоуправления 

регионального уровня (адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации) 
 

Адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания 

квалифицированной юридической помощи, ее доступности для 

населения на всей территории данного субъекта Российской Фе-

дерации, организации юридической помощи, оказываемой граж-

данам Российской Федерации бесплатно, представительства 

и защиты интересов адвокатов в органах государственной вла-

сти, органах местного самоуправления, общественных объеди-

нениях и иных организациях, контроля за профессиональной 

подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской 

деятельности, и соблюдением адвокатами кодекса профессио-

нальной этики адвоката. 

Собрание (конференция) адвокатов – высший орган адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации

Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации –
коллегиальный исполнительный орган адвокатской палаты

Президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации

Ревизионная комиссия – осуществляет контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью адвокатской палаты и ее органов

Квалификационная комиссия – создается для приема 
квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение 
статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) адвокатов
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На территории субъекта Российской Федерации может быть 

образована только одна адвокатская палата, которая не вправе 

образовать свои структурные подразделения, филиалы и пред-

ставительства на территориях других субъектов Российской Фе-

дерации. Образование межрегиональных и иных межтерритори-

альных адвокатских палат не допускается. 

9.3. Нотариальная деятельность. Нотариат: 

понятие, основные задачи, организационные 

основы деятельности. Нотариус: понятие 

и его правовое положение 

Нотариальная деятельность – это деятельность системы 

органов, осуществляемая в целях защиты прав и законных инте-

ресов участников гражданского оборота (граждан и юридиче-

ских лиц), заключающаяся в совершении от имени государства 

возмездных нотариальных действий, предусмотренных россий-

ским законодательством. 

Цель нотариальной деятельности, состоящая в обеспечении 

защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

позволяет относить ее к юридической помощи – одному из 

направлений правоохранительной деятельности.  

Основы законодательства Российской Федерации о нотари-

ате (гл. VIII) устанавливают виды нотариальных действий и пра-

вила их совершения (рис. 9.14). 
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Рис. 9.14. Основные виды нотариальных действий 

Нотариальные действия могут совершать нотариусы, долж-

ностные лица местного самоуправления, должностные лица кон-

сульских учреждений Российской Федерации. 

Нотариальная деятельность не является предприниматель-

ством и не преследует цели извлечения прибыли. 

Понятие нотариата законом не определено.  

Удостоверение сделок

Выдача свидетельств о праве собственности на долю
в общем имуществе супругов

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них; 
подлинности подписи на документах, верности перевода документов
с одного языка на другой

Удостоверение факта нахождения гражданина в живых

Передача заявления и (или) иных документов физических и юридических 
лиц другим физическим и юридическим лицам

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг

Совершение исполнительных надписей

Принятие на хранение документов

Обеспечение доказательства

Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, исполнительных 
надписей и дубликатов документов, выражающих содержание 
нотариально удостоверенных сделок

Удостоверение равнозначности электронного документа документу
на бумажном носителе и документа на бумажном носителе электронному 
документу

Выдача свидетельства о праве на наследство

Представление документов на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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В правовой доктрине нотариат обычно рассматривают как 

систему органов и уполномоченных государством лиц, наделен-

ных правом совершать нотариальные действия в соответствии 

с законом и от имени Российской Федерации в целях обеспече-

ния защиты прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц1.  

Нотариат – система государственных органов и должност-

ных лиц, на которых возложено удостоверение бесспорных прав 

и фактов, свидетельствование документов, выписок из них, при-

дание документам исполнительной силы и выполнение других 

предусмотренных законом действий. 

Правовой основой деятельности органов нотариата явля-

ются Конституция Российской Федерации, Основы законода-

тельства Российской Федерации о нотариате, федеральные за-

коны, иные нормативные правовые акты. Нотариат относится 

к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, которые могут устанавливать свои нормы, не проти-

воречащие федеральному законодательству. 

Нотариат – явление неоднородное; в его состав входят: 

1) государственные нотариальные конторы; 2) должностные лица, 

наделенные правом выполнять нотариальные действия; 3) нота-

риусы, занимающиеся частной практикой2 (рис. 9.15–9.16). 

                                                 
1 Судоустройство и правоохранительные органы : учебник для бакалав-

ров / отв. ред. Ю. К. Орлов. С. 329 ; Нотариальное право : учебник / под ред. 

В. В. Яркова. М. : Статут, 2017. С. 9 ; Сучкова Н. В. Нотариат : учебник для 

академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2019. С. 34. 
2 Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы : учебник. 3-е изд., испр. 

и перераб. М. : Кнорус, 2014. С. 360–361. 
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Рис. 9.15. Структура нотариата 

 

Рис. 9.16. Должностные лица, наделенные правом 

выполнять нотариальные действия 
 

Государственные нотариальные конторы открываются 

и упраздняются Минюстом России или по его поручению его 

территориальным органом. Нотариусы, работающие в государ-

ственных нотариальных конторах, являются государственными 

служащими и получают зарплату из бюджетных средств. 

Государственные нотариальные конторы

Должностные лица, наделенные правом выполнять 
нотариальные действия

Нотариусы, занимающиеся частной практикой

В поселении, в котором нет нотариуса, – глава местной администрации 
поселения и (или) уполномоченное должностное лицо местной 
администрации поселения

В расположенном на межселенной территории населенном пункте,
в котором нет нотариуса, – глава местной администрации 
муниципального района и (или) уполномоченное должностное лицо 
местной администрации муниципального района

Во входящем в состав территории муниципального округа, городского 
округа населенном пункте, не являющемся его административным 
центром, в котором нет нотариуса, – уполномоченное должностное лицо 
местной администрации муниципального округа, городского округа
в случае, если такое должностное лицо исполняет должностные 
обязанности в данном населенном пункте

На территории других государств – должностные лица консульских 
учреждений Российской Федерации, уполномоченные на совершение 
нотариальных действий от имени Российской Федерации
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Нотариус, занимающийся частной практикой, вправе иметь 

контору, открывать в любом банке расчетный и другие счета, 

в том числе валютный, иметь имущественные, личные неимуще-

ственные права и обязанности, нанимать и увольнять работни-

ков, распоряжаться поступившим доходом, выступать в суде, ар-

битражном суде от своего имени и совершать другие действия 

в соответствии с законодательством.  

Нотариус (как работающий в государственной нотариаль-

ной конторе, так и занимающийся частной практикой) – специ-

ально уполномоченное государством лицо, сдавшее квалифика-

ционный экзамен и получившее в предусмотренном законом 

порядке право осуществлять нотариальную деятельность. 

Требования к нотариусу установлены ст. 2 Основ законода-

тельства Российской Федерации о нотариате (рис. 9.17). 

 

Рис. 9.17. Требования к нотариусу в Российской Федерации 
 

Количество должностей нотариусов в нотариальном округе 

определяется органом юстиции совместно с Федеральной нота-

риальной палатой.  

Гражданин Российской Федерации

Получивший высшее юридическое образование в имеющей 
государственную аккредитацию образовательной организации 

высшего образования

Стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет

Достигший возраста 25 лет, но не старше 75 лет

Сдавший квалификационный экзамен
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Наделение нотариуса полномочиями производится на осно-

вании рекомендации нотариальной палаты Минюстом России 

или по его поручению его территориальными органами на кон-

курсной основе из числа лиц, сдавших квалификационный экза-

мен. Реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экза-

мен, ведет федеральный орган исполнительной власти в области 

юстиции.  

Права, обязанности и ответственность (нотариуса установ-

лены гл. III Основ законодательства Российской Федерации о но-

тариате (рис. 9.18–9.20). 

 

 
Рис. 9.18. Права нотариуса 

Совершать нотариальные действия в интересах физических и юридических 
лиц, обратившихся к нему

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 
(в том числе содержащие персональные данные), необходимые для 
совершения нотариальных действий

Получать сведения из единого государственного реестра юридических лиц 
и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
а также в связи с ведением наследственного дела – сведения от налоговых 
органов о номерах банковских счетов, вкладах (депозитах), 
наименованиях и месте нахождения банков и иных кредитных 
организаций, в которых были открыты банковские счета, вклады 
(депозиты) наследодателя на момент его смерти

Иные права
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Рис. 9.19. Обязанности нотариуса 
 

 

 
Рис. 9.20. Ответственность нотариуса 

 

Оказывать физическим и юридическим лицам содействие 
в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять 
им права и обязанности, предупреждать о последствиях 
совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая 
неосведомленность не могла быть использована им во вред

Хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи 
с осуществлением его профессиональной деятельности

Отказать в совершении нотариального действия в случае его 
несоответствия законодательству Российской Федерации или 
международным договорам

Иные обязанности

Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную 
имущественную ответственность за вред, причиненный по его вине 
имуществу гражданина или юридического лица в результате 
совершения нотариального действия с нарушением закона

Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную 
имущественную ответственность за реальный ущерб, причиненный 
неправомерным отказом в совершении нотариального действия, 
а также разглашением сведений о совершенных нотариальных 
действиях

Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную 
имущественную ответственность за вред, виновно причиненный его 
работниками

Нотариус несет дисциплинарную ответственность за нарушения, 
предусмотренные Кодексом профессиональной этики нотариусов 
в Российской Федерации
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Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть 

членом нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, 

на территории которого он осуществляет нотариальную деятель-

ность. 

Нотариальная палата субъекта Российской Федерации – 

это некоммерческая самоуправляемая организация, представляю-

щая собой профессиональное объединение, основанное на обяза-

тельном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой, 

которая образуется в каждом субъекте Российской Федерации. 

Полномочия и органы нотариальной палаты субъекта Российской 

Федерации определены ст.ст. 25, 26 Основ законодательства Рос-

сийской Федерации о нотариате (рис. 9.21–9.22). 

 

Рис. 9.21. Полномочия нотариальной палаты 

Представляет и защищает интересы нотариусов

Оказывает им помощь и содействие в развитии
частной нотариальной деятельности

Организует стажировку лиц, претендующих на должность нотариуса, 
и повышение профессиональной подготовки нотариусов

Организует страхование нотариальной деятельности

Ежегодно устанавливает обязательные для применения нотариусами 
размеры платы за оказание услуг правового и технического 
характера, не превышающие предельных размеров платы, 
установленные Федеральной нотариальной палатой

Обеспечивает соблюдение нотариусами
указанного графика приема населения

Иные полномочия



338 

 
Рис. 9.22. Органы нотариальной палаты 

 

Федеральная нотариальная палата является некоммерче-

ской организацией, представляющей собой профессиональное 

объединение нотариальных палат республик в составе Россий-

ской Федерации, автономной области, автономных округов, 

краев, областей, городов федерального значения, основанное 

на их обязательном членстве. Полномочия и органы Федеральной 

нотариальной палаты определены ст.ст. 30, 31 Основ законода-

тельства Российской Федерации о нотариате (рис. 9.23–9.24). 
 

 
Рис. 9.23. Полномочия Федеральной нотариальной палаты 

 

Общее собрание 
членов нотариальной 

палаты

Президент 
нотариальной палаты

Правление 
нотариальной палаты

Ревизионная комиссия 
нотариальной палаты

Иные органы, создание 
которых предусмотрено 

уставом нотариальной палаты

Осуществляет координацию деятельности и контроль за деятельностью 
нотариальных палат

Обеспечивает защиту социальных и профессиональных прав нотариусов, 
занимающихся частной практикой

Организует страхование нотариальной деятельности

Обеспечивает создание и функционирование единой информационной 
системы нотариата

Осуществляет формирование и управление компенсационным фондом, 
осуществляет компенсационные выплаты из компенсационного фонда

Ежегодно устанавливает предельные размеры платы за оказание нотариусами 
услуг правового и технического характера для каждого субъекта Российской 
Федерации

Иные полномочия
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Рис. 9.24. Органы Федеральной нотариальной палаты 

 

Контроль за исполнением обязанностей нотариусами, рабо-

тающими в государственных нотариальных конторах, осуществ-

ляют органы юстиции, а нотариусами, занимающимися частной 

практикой – нотариальные палаты. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте оказание юридической помощи как 

направление правоохранительной деятельности. 

2. Какие виды юридической помощи вы можете назвать? 

3. Какие субъекты оказывают юридическую помощь? 

4. В каком порядке юридическая помощь оказывается бес-

платно? 

5. В каком соотношении находятся понятия «юридическая 

помощь» и «защита по уголовным делам»? 

6. Что такое адвокатская деятельность?  

7. Что такое адвокатура? Каковы принципы ее организации 

и деятельности? 

8. Кто может быть адвокатом? 

9. Назовите полномочия адвоката. 

10. Какие формы адвокатских образований вы можете 

назвать? 

11. Назовите органы управления адвокатурой на федераль-

ном и региональном уровнях. 

12. Что такое нотариальная деятельность?  

Собрание 
представителей 

нотариальных палат

Президент 
Федеральной 

нотариальной палаты

Правление 
Федеральной 

нотариальной палаты

Ревизионная комиссия 
Федеральной нотариальной 

палаты

Иные органы, создание 
которых предусмотрено 
уставом Федеральной 
нотариальной палаты



340 

13. Что такое нотариат? 

14. Кто может быть нотариусом в Российской Федерации? 

15. Определите права, обязанности и ответственность нота-

риуса. 

16. Что такое нотариальные палаты? Каковы полномочия 

и органы нотариальной палаты субъекта Российской Федерации 

и федеральной нотариальной палаты? 
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