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1. Судебная власть в системе разделения властей в 
Российской Федерации

Понятию судебной власти свойственно по крайне мере два 
компонента: 

во-первых, данная власть может реализоваться только 
специально создаваемым государственным учреждением - 
судом; 

во-вторых, у этого органа должны быть свои, присущие только 
ему возможность и способность воздействия. 

Эти признаки взаимосвязаны и взаимозависимы. Их нельзя 
изолировать друг от друга или противопоставлять.



Среди полномочий доминирующую роль играет 
правосудие. Его может осуществлять только суд, и 
никакой другой орган. Это специфически судебное 

полномочие.
Судебная власть включает и ряд других полномочий: 

· конституционный контроль;
· контроль за законностью и обоснованностью решений 
и действий органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц;

· дача разъяснений по вопросам судебной практики;
· участие в формировании судейского корпуса и 

содействие органам судейского сообщества

.

].



✔

Судебная власть обладает рядом 
признаков, прямо вытекающих из закона:

- судебная власть - вид государственной 
власти, 

- судебная власть осуществляется 
государственными органами, 

- судебная власть выражает государственную 
волю, 

ее составляют государственно-властные 
полномочия.



✔

Судебная власть осуществляется специальными 
государственными органами - судами. 

Важность задач, возложенных на суды, характер деятельности, 
существенно затрагивающей права и свободы граждан, 

интересы различных органов и организаций, определяют особое 
положение суда в государственном механизме. 

Непосредственными носителями судебной власти являются 
судьи. В связи с этим к ним предъявляются повышенные 

требования относительно и профессиональной подготовки, и 
моральных качеств.



Исключительность судебной власти - признак, тесно 
связанный с предыдущим. Судебную власть вправе 

осуществлять только суды (ст. 118 Конституции РФ, ст. 1 
Закона «О судебной системе РФ»). Никакой другой 

государственный орган, должностное лицо не имеют 
права присваивать себе судебные функции. Порядок 

образования судов, их перечень определяются 
Конституцией РФ и федеральными конституционными 

законами. Создание судов, не входящих в судебную 
систему, определенную законом, не допускается.

.



Независимость, самостоятельность и обособленность судебной 
власти. При выполнении своих полномочий судьи подчиняются только 

закону, не испытывая давления или влияния со стороны кого-либо (ст. 118 
Конституции РФ, ч. 1 и 2 ст. 5 Закона «О судебной системе РФ»). Никто не 
имеет права давать судье рекомендации, как разрешить то или иное дело. 

Судьи, рассматривая дело, не связаны позицией и мнением сторон в 
процессе. Даже вышестоящий суд может отменить решение 

нижестоящего, но не вправе дать указания о квалификации, мере 
наказания. Вмешательство в судебную деятельность является 

преступлением против правосудия и влечет уголовную ответственность. 
Одновременно с этим независимость судей означает, что судьи сами не 
имеют права подчиняться чьему-либо мнению при рассмотрении дел. 
Самостоятельность судебной власти означает, что суды осуществляют 
свои полномочия самостоятельно. Никто, кроме вышестоящего суда, не 

контролирует и не проверяет судебные решения. Решения суда не 
требуют какого-либо утверждения. Суды образуют свою обособленную 

систему, не входящую в другие государственные структуры. 
Организационно они никому не подчинены. Конечно, суды имеют 
определенные взаимоотношения с органами законодательной и 

исполнительной власти, но они осуществляются в рамках закона, 
гарантирующего независимость судей и подчинения их только закону.



Судебная власть осуществляется на основе и в строгом 
соответствии с процессуальным законом. Детальная 

регламентация судебного процесса, судебных документов и 
точное выполнение судами всех процессуальных требований 

гарантирует правильное установление всех фактических 
обстоятельств дела и вынесение обоснованного и законного 
решения, охрану прав лиц, чьи интересы затронуты в ходе 

судопроизводства. Конституционное судопроизводство 
осуществляется в соответствии с Законом «О 

Конституционном Суде РФ». Уголовное, гражданское и 
арбитражное - по правилам, установленным соответственно 
Уголовно-процессуальным, Гражданско-процессуальным и 

Арбитражным процессуальным кодексами. По делам об 
административных правонарушениях порядок деятельности 

суда определяется Кодексом об административных 
правонарушениях (4 и 5 разделами).



Властный характер полномочий суда - один из самых 
существенных признаков судебной власти. Все 

требования и распоряжения суда обязательны для всех 
без исключения государственных органов, организаций, 
должностных лиц и граждан. Суд применяет такие меры 
процессуального принуждения, как привод, наложение 
ареста на имущество, арест и т. д. Решение суда носит 

характер закона и подлежит обязательному 
исполнению на всей территории государства. В случае 

невыполнения органы, исполняющие судебные 
решения, могут применить принудительные меры для 

реализации судебных решений.



Участие представителей народа. Хотя ч. 5 ст. 32 Конституции РФ 
закрепляет право граждан участвовать в осуществлении 

правосудия, правосудие является основной частью судебной 
деятельности. Следовательно, участвуя в отправлении 

правосудия, граждане участвуют и в осуществлении судебной 
власти. В состав суда, рассматривающего уголовное, гражданское, 

арбитражное дело, помимо судьи могут входить и народные, и 
арбитражные заседатели. Некоторые уголовные дела 
рассматриваются с участием присяжных заседателей.



За формулой «суды судят» скрывается весьма емкая и 
разнообразная деятельность, которая в целом 

существенно отличается оттого, что должны делать 
законодательные и исполнительные органы.

Круг судебных полномочий говорит о том, что данная 
власть призвана выполнять важную и ответственную 

социальную функцию, не менее значимую, чем 
функции, выполняемые другими ветвями власти. А это 

позволяет делать вывод также о равнозначности, 
равноправности и паритетности всех ветвей власти.



Вывод : Судебная власть - самостоятельная ветвь государственной 
власти Российской Федерации, осуществляемая независимым 
судом в сотрудничестве с другими институтами государства и 

общества, в установленной законом форме реализацию 
предоставленных полномочий в целях обеспечения охраны 
конституционного строя, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, законных интересов общества и государства, путем 
правосудия и разрешения дел об административных 

правонарушениях, конституционного контроля и судебного 
контроля за законностью действий и решений органов и 

должностных лиц публичной власти, обеспечения исполнения 
приговоров и иных судебных актов, участия в деятельности 

судейских сообществ и организационного обеспечения 
деятельности судов.



Правовую основу судебной власти и механизма её реализации 
составляют: 

Конституция РФ (гл. 7- "Судебная власть", ст. 118-128 и др.), 
федеральные конституционные законы о Конституционном суде 

(1994), о судебной системе (1996), об арбитражном суде (1995), о 
верховном суде  (2004);

 федеральные законы о статусе судей (1992, с последующими 
изменениями), о мировых судьях (1999), о народных заседателях 

(2000), и другие правовые акты.
 Основной задачей судебной власти и механизма её реализации 

является обеспечение правосудия. "Правосудие в Российской 
Федерации,- гласит ст. 118 Конституции,- осуществляется только 

судом" (ст. 118, п. 1).



Судебная власть в РФ осуществляется только судами в лице судей 
и привлекаемых в установленном законом порядке к 

осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных 
заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать 

на себя осуществление правосудия. 
Судебная власть самостоятельна и действует независимо от 

законодательной и исполнительной властей. 
Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
В соответствии с принципом разделения властей, органы судебной 

власти относятся к органам государственной власти. В главе 7 
Конституции не говорится о системе органов судебной власти, речь 
идет о судебной системе, которая, в свою очередь, регулируется 

Конституцией и федеральным законом.



Организация и порядок деятельности органов судебной власти 
основаны на следующих принципах:

* осуществления правосудия только судом,
* законности,

* права граждан на судебную защиту,
* равенства граждан перед судом и законом,

* независимости судей и подчинении их только Конституции и 
федеральному закону,

* сочетания коллегиального и единоличного осуществления правосудия,
* равноправия сторон и состязательности процесса (участие в процессе 

сторон - т.е. таких участников судебного разбирательства, у которых 
имеется определенный процессуальный интерес и которым закон 
предоставил равные права для обоснования своих утверждений и 

выводов и для оспаривания утверждений и выводов другого участника 
судебного разбирательства),

* гласности судебного разбирательства,
* принципа государственного языка судопроизводства,

* презумпции невиновности,
* недопустимости повторного осуждения за одно и то же преступление,

* право на пользование квалифицированной юридической помощи.



2. Судебная система Российской Федерации: конституционно-
правовые основы.

Судебная система России — система специализированных 
органов государственной власти (судов — система 

специализированных органов государственной власти (судов), 
осуществляющих правосудие на территории Российской 

Федерации

Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. N 1-
ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон "О судебной системе Российской 
Федерации" и отдельные федеральные конституционные 
законы в связи с созданием кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции



Законодательство о судебной системе
Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О 
судебной системе Российской Федерации».

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского,  арбитражного , административного и уголовного 

судопроизводства.
Судебная система Российской Федерации устанавливается 

Конституцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом.  Судебную систему Российской 

Федерации составляют Конституционный Суд Российской 
Федерации; Верховный Суд Российской Федерации; 

федеральные суды общей юрисдикции; арбитражные суды; 
мировые судьи субъектов Российской Федерации.  Создание 

чрезвычайных судов не допускается.



Единство судебной системы Российской Федерации 
обеспечивается путём:

установления судебной системы Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О 

судебной системе Российской Федерации»;
соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями 

установленных федеральными законами правил судопроизводства;
применения всеми судами Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации, а также конституций 

(уставов) и других законов субъектов Российской Федерации;
признания обязательности исполнения на всей территории Российской 

Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу;
законодательного закрепления единства статуса судей;

финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального 
бюджета.



1.  Конституционный Суд Российской Федерации является высшим 
судебным органом конституционного контроля в Российской 
Федерации, осуществляющим судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства в целях защиты основ 
конституционного строя, основных прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 
Конституции Российской Федерации на всей территории Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации состоит 
из  11  судей,  включая Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации и его заместителя.



Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной 

пятой  сенаторов Российской Федерации  или депутатов 
Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, органов законодательной 
и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает 

дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а)  федеральных конституционных законов , федеральных законов, 

нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета 
Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации;
б) 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;



в) договоров между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 
Федерации.

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры 
о компетенции:

а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации.
4. Конституционный Суд Российской Федерации  в порядке, 

установленном федеральным конституционным законом, проверяет:
а) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан — конституционность законов и иных нормативных актов, 
указанных в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей статьи, 

примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие 
внутригосударственные средства судебной защиты;

б) по запросам судов — конституционность  законов и иных 
нормативных актов, указанных в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей 

статьи , подлежащих применению в конкретном деле.



5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти 
субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции 

Российской Федерации.
5.1. Конституционный Суд Российской Федерации:

а)  по запросу Президента Российской Федерации проверяет 
конституционность проектов законов Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, 
а также принятых в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 

107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации 
законов до их подписания Президентом Российской Федерации;

б) в порядке, установленном федеральным конституционным 
законом, 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 (межгосударственного) суда, иностранного или 
международного третейского суда (арбитража), налагающего 

обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение 
противоречит основам публичного правопорядка Российской 

Федерации;
.



в) по запросу Президента Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным конституционным законом, проверяет 
конституционность законов субъектов Российской Федерации до их 
обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации).

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской 

Федерации международные договоры Российской 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.

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета 
Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента Российской Федерации,  либо 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение 
своих полномочий , в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления.
8. Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет иные 

полномочия, установленные федеральным конституционным 
законом.

.



Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 
органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам  общей 
юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии 

с федеральным конституционным законом  и осуществляющим 
судебную власть посредством гражданского, арбитражного, 

административного и уголовного судопроизводства. Верховный Суд 
Российской Федерации  осуществляет в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью 
судов  общей юрисдикции и арбитражных судов  и дает разъяснения 

по вопросам судебной практики.



Пленум Верховного Суда Российской Федерации правосудие не 
осуществляет, а обеспечивает правильное и единообразное применение 

законов судами и дает разъяснения и толкования норм права посредством 
принятия постановлений.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации действует в составе 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 
Председателя и членов Верховного Суда РФ. В заседаниях Пленума в 
обязательном порядке участвует Генеральный прокурор Российской 
Федерации. В заседаниях Пленума по приглашению Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации могут участвовать Министр 
юстиции Российской Федерации, судьи, члены Научно-консультативного 

совета при Верховном Суде Российской Федерации, представители 
министерств, государственных комитетов, ведомств, научных учреждений 

и других государственных и общественных организаций.



Суды общей юрисдикции
Суд общей юрисдикции — это суд, осуществляющий правосудиеСуд 

общей юрисдикции — это суд, 
осуществляющий правосудие по гражданскимСуд общей юрисдикции — 

это суд, осуществляющий правосудие по гражданским, уголовным 
деламСуд общей юрисдикции — это суд, 

осуществляющий правосудие по гражданским, уголовным делам и делам, 
возникающим из административных правонарушений, а также иным 

делам, подсудным судам общей юрисдикции. 

В Российской Федерации к судам общей юрисдикции относятся: 
кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей 

юрисдикции, верховные суды республик в составе Российской Федерации, 
краевые, областные суды, суд автономной области, автономных округов, 

Московский, Санкт-Петербургский и Севастопольский городские 
суды, районные (городские) судыВ Российской Федерации к судам общей 

юрисдикции относятся: кассационные суды общей юрисдикции, 
апелляционные суды общей юрисдикции, верховные суды республик в 

составе Российской Федерации, краевые, областные суды, суд 
автономной области, автономных округов, Московский, Санкт-

Петербургский и Севастопольский городские суды, районные (городские) 
суды и система военных судов.

К федеральным судам в судах общей юрисдикции относится
Суд по интеллектуальным правам — 

специализированный арбитражный суд — 
специализированный арбитражный суд, рассматривающий в пределах 

своей компетенции в качестве суда первой — 
специализированный арбитражный суд, рассматривающий в пределах 

своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций — 
специализированный арбитражный суд, рассматривающий в пределах 

своей компетенции в качестве суда первой и кассационной 
инстанций дела по спорам, связанными с защитой интеллектуальных 

прав. Суд по интеллектуальным правам является первым 
специализированным судом в России.

Местом постоянного пребывания определён город Москва.
В концепции развития судебной системы предусматривается также 
создание административных, ювенальных и миграционных судов.



Кассационные суды общей юрисдикции

Рассматривают в качестве суда кассационной инстанции дела по 
жалобам, представлениям на вступившие в законную силу 

судебные акты нижестоящих судов.

Апелляционные суды общей юрисдикции
 

Являются непосредственно вышестоящими судебными 
инстанциями для соответствующих верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области, судов автономных округов.

.



Суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации

Они осуществляют уголовное, гражданское, административное и 
другие виды судопроизводства. Судами среднего звена являются 

суды субъектов Федерации. Они являются непосредственно 
вышестоящей судебной инстанцией и апелляционной инстанцией 

по отношению к районным судам, действующим на территории 
соответствующего судебного района.



Районные суды

Районный суд — это основное звено судов общей юрисдикции, в 
котором рассматриваются дела по первой инстанции и в 

апелляционной инстанции по отношению к мировым судьям. Он 
является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по 

отношению к мировым судьям, действующим на территории 
соответствующего судебного района. Рассматривает более 

сложные дела, чем мировые судьи. Районные (межрайонные, 
городские) суды образуются в соответствии с федеральными 

законами в судебном районе, состоящем из нескольких 
административно-территориальных образований (тогда это 

межрайонный суд, 
обжалованию в кассационном порядке в суды субъектов РФ.



Например, юрисдикция Советского районного суда Республики Марий-
Эл распространяется на территории следующих административно-
территориальных образований: Куженерского, Новоторъяльского и 

Советского районов) либо в судебном районе, когда этот судебный район 
составляет один административный район, районах города (в крупных 

городах), а также в городах (в последнем случае они называются 
городскими судами). Районный суд состоит из профессионалов-судей, 

количество которых должно определяться нагрузкой на судей по 
разрешению дел. До тех пор пока не во всех судебных районах мировые 
судьи осуществляют свою деятельность, районные суды рассматривают 

дела, подсудные мировым судьям, по первой инстанции, что 
предусмотрено Законом о введении в действие ГПК РФ. В этих случаях 
судебные постановления по таким делам не могут быть обжалованы в 
апелляционную инстанцию, а подлежат обжалованию в кассационном 

порядке в суды субъектов РФ.



Мировые суды
Гражданские дела, подсудные мировому судье.(ст.23 ГПК РФ.)

До назначения (избрания) мировых судей в субъектах Российской 
Федерации дела, рассматривались районными судами 

(Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации»). 
В настоящей статье определяется подсудность дел мировым 

судьям. На сегодняшний день ещё не во всех субъектах 
Российской Федерации действуют мировые судьи, в связи с чем в 
Законе о введении в действие ГПК РФ предусматривается, что до 

создания системы мировых судей в тех судебных районах, где 
мировые судьи ещё не осуществляют деятельность, подсудные им 
дела рассматривают районные суды. Мировой судья единолично 

рассматривает дела, отнесенные к его компетенции Федеральным 
законом. Деление на судебные участки, количество мировых судей 
и судебных участков определяются Федеральным законом № 218-

ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Федерации».



Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей 
юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую 

судебную систему Российской Федерации. 
Полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок создания 
должностей мировых судей устанавливаются Конституцией Российской 

Федерации, Законом о судебной системе, иными федеральными 
конституционными законами, в том числе Федеральным законом от 17 

декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» 
(с изменениями от 18 июля 2011 г.), а порядок назначения (избрания) и 

деятельности мировых судей устанавливается также законами субъектов 
Российской Федерации.



В соответствии со ст. 3 этого Закона о мировых судьях мировой судья 
рассматривает по первой инстанции:

1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное 
наказание не превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в 

соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК РФ.
2) дела о выдаче судебного приказа;

3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене 

иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
5) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел 
об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении 

родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении 
(удочерении) ребёнка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака 

недействительным;
6) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании 

имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию 
результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 

пятидесяти тысяч рублей;
7) дела об определении порядка пользования имуществом;

Кроме дел, перечисленных выше, федеральными законами к подсудности 
мирового судьи могут быть отнесены и другие дела. Мировой судья 

рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении 
решений, принятых им в первой инстанции и вступивших в силу.



Военные суды

Военные суды — это суды РФ, действующие в Вооруженных 
Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, 

входящие в единую судебную систему РФ, осуществляющие 
задачи правосудия. Ранее именовались военными трибуналами. 
Система военных судов состоит из Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного суда России (высшее звено); 
кассационного военного суда; апелляционного военного суда; 

окружных (флотских) военных судов; гарнизонных военных судов 
(первое звено).



Военные суды рассматривают уголовные дела:
О преступлениях, совершенных военнослужащими Вооруженных Сил, 

военнообязанными во время прохождения ими учебных сборов, а также 
лицами офицерского состава, мичманами, сержантами и матросами 

органов Федеральной службы безопасности, иных органов 
государственной власти где Законом РФ предусмотрена военная служба, а 

также граждан, призванных в установленном Законодательством РФ на 
военные сборы.

Система военных судов занимается также разрешением гражданских дел 
между военнослужащими и Министерством обороны (иными 

федеральными органами, где предусмотрена военная служба), 
гражданских дел при обжаловании бывшими военнослужащими действий 
органов военного управления по правоотношениям, возникшим в период 

прохождения военной службы, и рассмотрением дел об 
административных правонарушениях военнослужащих, 

подведомственных согласно КоАП РФ судам общей юрисдикции. 



Арбитражные суды

Арбитражные суды  являются федеральными. Они разрешают 
экономические споры, возникшие между юридическими лицами из 

гражданских, административных и иных правоотношений. 

Арбитражные суды округов
Осуществляют проверку решений, принятых арбитражными судами 

субъектов Российской Федерации и арбитражными апелляционными 
судами, входящими в данный округ. 

Например: Арбитражный суд Уральского округа (АС УО) — осуществляет проверку решений, 
принятых арбитражными судами Республики Башкортостан, Пермского края, Курганской 

области, Оренбургской области, Свердловской области, Удмуртской Республики, Челябинской 
области и соответствующими арбитражными апелляционными судами; Арбитражный суд 

Поволжского округа (АС ПО) — осуществляет проверку решений, принятых арбитражными 
судами Астраханской области, Волгоградской области, Пензенской области, Самарской 

области, Саратовской области, Республики Татарстан, Ульяновской области арбитражные 
апелляционные суды являются судами по проверке в апелляционной инстанции законности и 

обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации, 
принятых ими в первой инстанции.



Арбитражные апелляционные суды

Арбитражный апелляционный суд действует в составе:
— президиума арбитражного апелляционного суда; — судебной 

коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и 
иных правоотношений; — судебной коллегии по рассмотрению 
споров, возникающих из административных правоотношений.
Кроме этого, в составе арбитражного апелляционного суда по 
решению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации могут быть образованы иные судебные коллегии по 
рассмотрению отдельных категорий дел, а также постоянные 

судебные присутствия, расположенные вне места постоянного 
пребывания арбитражного апелляционного суда.



Полномочия Арбитражного апелляционного суда:
Арбитражный апелляционный суд:

проверяет в апелляционной инстанции законность и 
обоснованность судебных актов, не вступивших в законную силу, 

по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации в первой инстанции, повторно 

рассматривая дело;
пересматривает по 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 деле, рассматриваемом им в 

апелляционной инстанции;
изучает и обобщает судебную практику;

подготавливает предложения по совершенствованию законов и 
иных нормативных правовых актов;
анализирует судебную статистику.



Президиум арбитражного апелляционного суда — действует в 
составе председателя арбитражного апелляционного суда, его 

заместителей, председателей судебных составов и судей. Один и 
тот же судья может быть введен в состав президиума 

арбитражного апелляционного суда неоднократно.
К полномочиям президиума арбитражного апелляционного суда 

относятся:
утверждение по представлению председателя арбитражного 

апелляционного суда членов судебных коллегий и председателей 
судебных составов этого суда;

рассмотрение других вопросов организации работы суда;
рассмотрение вопросов судебной практики.



Арбитражные суды субъектов Российской Федерации

Рассматривают и разрешают споры между юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также между ними и 

государственными органами по вопросам гражданского и 
административного судопроизводства; рассматривают дела, 

возникающие из экономических и иных предусмотренных законом 
правоотношений в качестве суда первой инстанции.



Конституционный Суд Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации
 — судебный орган конституционного контроля самостоятельно и 

независимо осуществляющий судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства.

Полномочия, порядок образования и деятельности 
Конституционного суда Российской Федерации 

определяются Конституцией РФ и Федеральным конституционным 
законом «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей, 
назначаемых Советом Федерации по представлению Президента.



Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации

Конституционный (уставной) суд субъекта Российской Федерации
в Российской Федерации орган судебной системы, который может 
создаваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения 
вопросов соответствия законов субъекта Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления субъекта Российской Федерации конституции 
(уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования 
конституции (устава) субъекта Российской Федерации (ст. 27 ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации»). 

.



Финансирование производится за счет средств бюджета 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Конституционный суд конкретного субъекта рассматривает 
отнесенные к его компетенции вопросы в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации. Решение такого суда, 

принятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотрено 
иным судом. Не является подчиненным и подведомственным 

Конституционному Суду РФ

.



 Позиция  Верховного Суда РФ . 
1. В целях обеспечения независимости и самостоятельности судов 

в настоящее время возникла необходимость разделения 
апелляционной и кассационной инстанций, находящихся в одном 

суде. 
2. Для достижения тех же целей следует структурировать 

судебные инстанции таким образом, чтобы их юрисдикция не 
совпадала с административно-территориальным делением 

субъектов Российской Федерации. 
3. Положительный опыт существования такой иерархии в системе 

арбитражных судов является актуальным для СОЮ.
Эффективность разделения доказана 

Бичом современной системы СОЮ является существование 
апелляционной и кассационной инстанций в рамках одного 

областного и ему равного суда. При таком положении вещей 
механизм обжалования судебных актов неэффективен, особенно в 
суд кассационной инстанции – президиум соответствующего суда.

Для борьбы с этим недугом Верховным Судом РФ предложено 
создать федеральные кассационные СОЮ и федеральные 

апелляционные СОЮ, после чего система федеральных СОЮ 
будет выглядеть следующим образом:

 

.



будет выглядеть следующим образом:

 

.



При этом, согласно предложению Верховного Суда РФ, апелляционные 
СОЮ будут размещаться в городах: Воронеже/Иваново, Санкт-
Петербурге, Краснодаре/Сочи, Нижнем Новгороде и Томске, а 

кассационные – в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, 
Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке. Именоваться 
апелляционные и кассационные СОЮ будут по номерам, например 

Первый федеральный апелляционный СОЮ и Первый федеральный 
кассационный СОЮ.

Предложение разбить областной и ему равный суд, объединяющий 
сегодня две инстанции, на два самостоятельных суда представляется 

обоснованным. Тем более что эффективность такого разделения доказана 
арбитражными судами.

В настоящее время в состав президиумов областных и им равных судов, т.
е. в кассационную инстанцию, входят судьи апелляционной инстанции, что 

ставит под сомнение соблюдение принципа независимости и 
самостоятельности апелляционной инстанции.

Создание обособленных судебных инстанций апелляционного и 
кассационного уровней будет способствовать более свободному 

усмотрению суда при принятии судебных актов.

:

 

.



Кассационные и апелляционные СОЮ станут действовать в составе 
президиума суда и судебных коллегий: гражданской, по 

административным делам, уголовной и по делам военнослужащих. 
Президиумы кассационных и апелляционных СОЮ будут выполнять 
административную функцию, а также изучать и обобщать судебную 

практику. Таким образом, президиумы не будут принимать 
непосредственного участия в отправлении правосудия.

При такой системе все равно остается открытым вопрос о возможном 
воздействии председателя суда на конкретного судью соответствующего 

суда через стандартные полномочия организационного характера, однако 
ликвидация системы, при которой апелляционная и кассационная 

инстанции существовали под одной крышей, снизит степень возможного 
влияния кассационной инстанции на апелляционную при осуществлении 
правосудия, а качественное изменение полномочий председателей судов 

– тема для дальнейшего этапа реформы.

:

 

.



2. Судебная система Российской Федерации: 
конституционно-правовые основы



3. Конституционные принципы правосудия
Федерации

Судебная власть и правосудие основываются на демократических 
принципах, которые представляют собой закрепленные в 

Конституции и законодательстве о судах и статусе судей основные 
положения, руководя щие идеи, определяющие сущность и 

содержание организации и порядка деятельности судов при 
осуществлении правосудия.

Основные принципы закреплены в Конституции и являются 
основополагающими при принятии отраслевых законов, 

регулирующих вопросы в сфере судоустройства и отправления 
правосудия, а также являются обязательными для соблюдения и 
исполнения всеми гражданами, должност ными и юридическими 

лицами.



Конституция устанавливает принципы правосудия, 
которыми дол жен руководствоваться судья при 

применении закона:

1. Лицо считается невиновным в совершении 
преступления, пока его виновность не будет признана 

вступившим в законную силу приговором суда 
(презумпция невиновности). Это означает, что лицо, 

привлеченное к уголовной ответственности, не 
считается преступником до тех пор, пока не вступит в 

законную силу решение суда.



2. Никто не может быть подвергнут повторно уголовной 
или административной ответственности за одно и то же 

правонарушение.
3. Никому не может быть без его согласия изменена 

подсудность, предусмотренная для него законом;
4. В суде каждый имеет право быть выслушанным;

5. Закон обратной силы не имеет. Обратной силы не 
имеют законы: а) устанавливающие или усиливающие 
ответственность; б) возлагающие но вые обязанности на 

граждан; в) ухудшающие положение граждан. Если 
после совершения человеком правонарушения закон 

отменяется или смягчается ответственность за это 
правонарушение, то применяется новый закон.

6. Обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность;



7. Никто не обязан давать показания против самого себя, супруга 
(суп руги) и близких родственников, круг которых определяется 
законом. К близким родственникам относятся родители, дети, 
усыновители, усынов ленные, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, дедушка, бабуш ка и внуки. Священнослужители 
не обязаны свидетельствовать против до верившихся им на 

исповеди;на назначение Председателя Правительства.

8. Любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемо го;

Не имеют юридической силы доказательства, полученные 
незаконным способом. Никто не может быть осужден лишь на 

основе его собственного признания;
10. Применение уголовного закона по аналогии не допускается, т.е. 

не
могут квалифицироваться как преступление действия человека 

внешне
схожие с ним, но не предусмотренные (описанные) уголовным 

законом.



Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, 
имеющие высшее юридическое образование и стаж работы 

по юридической профессии не менее пяти лет,  постоянно проживающие 
в Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства. 
Судьям судов 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.  Федеральным законом могут быть установлены 

дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации.
Статья 120

1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону.



1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены 

не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным 
законом.

Статья 122
1. Судьи неприкосновенны.

2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе 
как в порядке, определяемом федеральным законом.



1.  Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, 
заместитель Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации и судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации,  Председатель Верховного Суда Российской Федерации, 
заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
и судьи  Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации.
2.  Председатели, заместители председателей  и судьи других 

федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации 
в порядке, установленном федеральным  конституционным  законом.
3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации 

и иных федеральных судов устанавливаются  Конституцией Российской 
Федерации и федеральным конституционным законом. Порядок 
осуществления гражданского, арбитражного, административного 

и уголовного судопроизводства регулируется также соответствующим 
процессуальным законодательством.



4.Система органов прокуратуры в Российской Федерации.

Система органов прокуратуры в Российской Федерации
Статья 129

1.  Прокуратура Российской Федерации — единая 
федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов, надзор 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

уголовное преследование в соответствии со своими 
полномочиями, а также выполняющих иные 

функции.  Полномочия  и функции  прокуратуры Российской 
Федерации, ее организация и порядок деятельности определяются 

федеральным законом.
Систему прокуратуры РФ составляют Генеральная прокуратура 
РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и 
другие специализированные прокуратуры. Среди учреждений, 

входящих в систему органов прокуратуры, выделяют научные и 
образовательные учреждения, редакции печатных изданий, 

являющиеся юридическими лицами и имеющие в оперативном 
управлении различные объекты социально-бытового и 

хозяйственного назначения. 



В структуру органов прокуратуры входит Следственный 
комитет при прокуратуре РФ.

Система органов прокуратуры построена по принципу:
 

1) административно-территориального и национально-
государственного устройства РФ; 

2) постоянной дислокации воинских частей и 
подразделений;

 3) отраслевой принадлежности к определенной сфере 
деятельности.



Например, территориальные прокуратуры образовываются в субъектах РФ, а также 
в районах, составляющих административную структуру этого субъекта. Вместе с 

тем в некоторых субъектах РФ созданы межрайонные территориальные 
прокуратуры, полномочия которых распространяются на несколько 

административных образований.
Военные прокуратуры осуществляют свои полномочия в Вооруженных Силах РФ, 

других войсках и воинских формированиях, а также в некоторых иных 
государственных органах. Система этих прокуратур организована в соответствии с 
местами постоянной дислокации воинских частей и подразделений, а также видов 

Вооруженных Сил РФ.
В основе создания специализированных прокуратур лежит конкретный 

специфический вид деятельности или отраслевая принадлежность. Например, 
прокуратуры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) 

создаются в связи с особым режимом деятельности на этих территориях, 
характерным для оборонно-промышленной отрасли.

Одним из важнейших признаков организации системы органов прокуратуры 
является то обстоятельство, что образование, реорганизация и ликвидация органов 
и учреждений прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляются 

исключительно Генеральным прокурором РФ. Создание и деятельность на 
территории России органов прокуратуры, не входящих в единую систему 

прокуратуры РФ, запрещено законом.



Генеральную прокуратуру РФ возглавляет Генеральный 
прокурор РФ, который назначается на должность и освобождается 
от должности Советом Федерации Федерального Собрания РФ. Он 

имеет первого заместителя и заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Советом Федерации РФ 

по представлению Генерального прокурора РФ.
В Генеральной прокуратуре РФ образуется Коллегия в составе 

Генерального прокурора РФ (председатель), его первого 
заместителя и заместителей (по должности), других прокурорских 

работников, назначаемых Генеральным прокурором РФ.
Структуру Генеральной прокуратуры РФ составляют главные 
управления, управления и отделы (на правах управлений, в 

составе управлений), Главная военная прокуратура, Главное 
следственное управление, Управление по надзору за 

расследованием преступлений органами прокуратуры, Управление 
по надзору за следствием, дознанием и ОРД в органах внутренних 

дел, Управление по надзору за расследованием особо важных 
преступлений, Управление криминалистического обеспечения и др.

.



На управления Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах возложены 
следующие полномочия:

1) координация деятельности всех правоохранительных органов, находящихся в 
пределах федерального округа, по борьбе с преступностью;

2) надзор за исполнением законов федеральными органами, находящимися в 
пределах федерального округа, органами контроля, их должностными лицами;

3) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 
органами, органами контроля, их должностными лицами;

4) надзор за исполнением законов федеральными органами в округах, 
осуществляющими предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность, а также региональными управлениями по борьбе с организованной 

преступностью, региональными отделами следственного комитета при МВД России;
5) расследование уголовных дел о наиболее опасных и общественно значимых 

преступлениях.



Территориальные прокуратуры

Прокуратуры субъектов РФ образованы в соответствии с административно-
территориальным и национально-государственным устройством. Существуют 
прокуратуры республик, входящих в состав РФ, прокуратуры краев, областей, 

автономных округов и автономной области.
Прокуратуры субъектов РФ возглавляют соответствующие прокуроры, назначаемые 

на должность Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами власти 
субъекта РФ. Руководители прокуратур субъектов РФ имею первого заместителя и 
заместителей, которые также назначаются на должность Генеральным прокурором 

РФ.
Для последовательной реализации сочетания единоличных и коллегиальных 
методов работы в прокуратурах субъектов РФ создаются коллегии в составе 

прокурора (председатель), его первого заместителя и заместителей (по должности) 
и других прокурорских работников, назначаемых прокурором субъекта РФ. В 

прокуратурах субъектов РФ образуются управления и отделы (на правах 
управлений, в составе управлений). Начальники управлений и отделов на правах 

управлений являются старшими помощниками, а их заместители и начальники 
отделов в составе управлений – помощниками прокуроров субъектов РФ.



В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 09.09.2002 № 59 «О разграничении 
компетенции прокуроров территориальных, приравненных к ним военных и других 

специализированных прокуратур» на прокуроров субъектов РФ возложены следующие 
полномочия:

1) надзор за исполнением Конституции и законов, действующих на территории РФ, соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина представительными (законодательными) и 

исполнительными органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
органами контроля и их должностными лицами, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых 
этими органами и должностными лицами правовых актов;

2) надзор за исполнением законов должностными лицами территориальных органов и служб 
Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной 
таможенной службы, Министерства юстиции РФ, Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при 
производстве предварительного следствия, дознания, осуществлении ОРД, а также при 

исполнении наказания и применении назначаемых судом мер принудительного характера в 
местах содержания задержанных и заключенных под стражу;

3) надзор за исполнением законов при реализации судебными приставами органов 
Министерства юстиции РФ своих функций, связанных с защитой установленного порядка 
осуществления государственной власти и управления, а также конституционных прав и 

законных интересов граждан и организаций;
4) уголовное преследование по уголовным делам в соответствии с полномочиями, 

установленными УПК.



Специализированные прокуратуры

Военные прокуратуры. Свои полномочия органы военной прокуратуры 
осуществляют в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских 

формированиях и органах, созданных в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.

Систему органов военной прокуратуры составляют Главная военная 
прокуратура, военные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных 

войск стратегического назначения, Федеральной пограничной службы РФ, 
Московская городская военная прокуратура и другие военные 

прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов РФ, военные 
прокуратуры объединений, соединений, гарнизонов и другие военные 

прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и районов. В военных 
прокуратурах, приравненных к прокуратурам городов и районов, по 

решению Главного военного прокурора могут создаваться прокурорские, 
прокурорско-следственные и следственные участки.

В местностях, где в силу исключительных обстоятельств не действуют 
иные органы прокуратуры, а также за пределами государства, где в 
соответствии с международными договорами находятся войска РФ, 

осуществление функций прокуратуры может быть возложено 
Генеральным прокурором РФ на органы военной прокуратуры.

.



Образование, реорганизация и ликвидация органов военной прокуратуры, 
определение их статуса, компетенции, структуры и штатов 

осуществляются Генеральным прокурором РФ, приказы которого по этим 
вопросам реализуются в соответствии с директивами Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ и других войск, воинских формирований и органов.

Органы военной прокуратуры возглавляет заместитель Генерального 
прокурора РФ – Главный военный прокурор, который руководит 

деятельностью органов военной прокуратуры, обеспечивает подбор, 
расстановку и воспитание кадров, проводит аттестацию военных 

прокуроров и следователей, издает приказы и указания, обязательные для 
исполнения всеми военными прокуратурами.

.



На военную прокуратуру возлагаются следующие полномочия:

1) надзор за исполнением Конституции и законов, действующих на 
территории РФ, соответствием законам издаваемых правовых актов, 

соблюдением прав военнослужащих и членов их семей и иных граждан 
руководителями и должностными лицами органов управления и военного 
управления, воинских частей, учреждений, организаций, предприятий и 

иных военизированных подразделений Вооруженных Сил РФ, внутренних 
войск Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы 

безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ и т. д.;
2) надзор за исполнением законов при производстве предварительного 

следствия, дознания и осуществлении ОРД по уголовным делам в 
материалах о преступлениях, совершенных военнослужащими, а также 

гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского 
персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований;

3) уголовное преследование по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных военнослужащими, а также гражданами, проходящими 

военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ.

.



Природоохранные прокуратуры. Эти прокуратуры созданы для 
усиления прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

охране окружающей среды.
На правах прокуратуры субъекта РФ действует только одна прокуратура – 

Волжская межрегиональная природоохранительная прокуратура. 
Конкретный перечень городов и районов субъектов РФ, на территории 

которых распространяются полномочия этой прокуратуры, определяются 
Волжским межрегиональным природоохранным прокурором по 

согласованию с прокурорами субъектов РФ.
На Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру возложены 

следующие полномочия:
– надзор за исполнением законов, направленных на защиту окружающей 

природной среды и экологических прав граждан, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, органами контроля и их 
должностными лицами, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, которые функционируют 
или расположены в бассейне р. Волги, а также за соответствием законам 

издаваемых ими нормативных правовых актов;
– уголовное преследование по делам об экономических преступлениях, 

совершенных на предприятиях, в учреждениях, организациях и иных 
субъектах хозяйственной деятельности, расположенных в бассейне р. 

Волги.

.



Транспортные прокуратуры. Данные прокуратуры действуют на 
правах прокуратур районов и осуществляют свои полномочия, 

касающиеся исполнения законов о безопасности движения на воздушном, 
речном (морском) и железнодорожном транспорте. Транспортные 

прокуратуры также осуществляют надзор за исполнением законов и 
соблюдением прав, свобод и законных интересов граждан предприятиями 

различных форм собственности, которые так или иначе связаны с 
предоставлением или обслуживанием транспортных перевозок грузов и 

пассажиров.
Транспортные прокуратуры осуществляют также расследование 

преступлений, совершенных на транспортных объектах. Одновременно 
они обеспечивают надзор за законностью административной 

деятельности органов внутренних дел на транспорте, а также за ОРД, 
дознанием и предварительным следствием, которые проводят сотрудники 

транспортной милиции.

.



Прокуратуры по надзору за соблюдением законов при исполнении 
назначенных судом наказания и иных мер принудительного 
характера. Эти прокуратуры создаются для усиления влияния на 

состояние законности при исполнении уголовного наказания в виде 
лишения свободы и иных мер принудительного характера, назначаемых 

судом. Указанные прокуратуры действуют на правах районных прокуратур 
с подчинением прокурорам соответствующих субъектов РФ. На 

прокуратуры по надзору за законностью исполнения наказания возложены 
задачи в соответствии со ст. 32 Закона о прокуратуре.

Прокуратуры ЗАТО. В настоящее время в соответствии с приказом 
Генерального прокурора РФ от 09.09.2002 № 59 действуют только две 

специализированные прокуратуры ЗАТО г. Межгорье и комплекса 
«Байконур» с непосредственным подчинением Генеральной прокуратуре 

РФ.

.



На прокуратуры ЗАТО г. Межгорье и комплекса «Байконур» возложены 
следующие полномочия:

– надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина органами местного самоуправления, органами контроля и их 

должностными лицами, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием 

законам издаваемых ими нормативно-правовых актов;
– надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
предварительное следствие, дознание и ОРД, а также уголовное 

преследование по уголовным делам о преступлениях, совершенных в 
пределах этих административно-территориальных образований (кроме 

производства по уголовным делам в отношении военнослужащих

.



Следственный комитет при прокуратуре РФ является 
органом прокуратуры РФ, обеспечивающим в пределах 

своих полномочий исполнение федерального 
законодательства об уголовном судопроизводстве. 

Следователи Следственного комитета при прокуратуре 
РФ проводят предварительное следствие по делам о 

преступлениях, отнесенных к их компетенции уголовно-
процессуальным законодательством.

.



Следственный комитет при прокуратуре РФ возглавляет Председатель 
Следственного комитета при прокуратуре РФ, который является первым 

заместителем Генерального прокурора РФ. Он назначается и 
освобождается от должности Советом Федерации Федерального Собрания 

РФ по представлению Президента РФ. Председатель Следственного 
комитета при прокуратуре РФ имеет первого заместителя и заместителей, 

которые назначаются на должность и освобождаются от должности 
Президентом РФ по представлению Председателя Следственного 

комитета при прокуратуре РФ.
В Следственном комитете при прокуратуре РФ создаются главные 

управления, управления, отделы и отделения; образуются должности 
руководителей соответствующих структурных подразделений, их первых 

заместителей и заместителей, а также старших прокуроров-
криминалистов, прокуроров-криминалистов, старших следователей по 
особо важным делам, следователей по особо важным делам, старших 

следователей, следователей.
Работники Следственного комитета при прокуратуре РФ являются 

прокурорскими работниками.

.



2. Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. Прокурорам 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.

.



3. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители 
Генерального прокурора Российской Федерации назначаются 

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

Федерации.
4. Прокуроры субъектов 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.
5. 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.
6. Если иное не предусмотрено федеральным законом , прокуроры 

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

Российской Федерации.

.


