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Тема 3.7. Судебная власть в Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

 

План работы 

 

1. Изучение нового материала.   

 

Задание к уроку  

 

1. Проработать вопрос, используя лекции преподавателя. См. Приложение 1 

2. Составить конспект. 

3. ИЗУЧИТЬ нормы Конституции Российской Федерации, касающиеся судебной 

власти. 

 

 

 

Требования по оформлению тетради: 

1.тетрадь должна быть подписана; 

2. страницы в тетради должны быть пронумерованы;  

3. номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы,  а рядом написать 

фамилию студента (для удобства проверки выполненной работы). 

 

(Например:  4 – Иванов, 5 – Иванов и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

После выполнения заданий работу необходимо отправить на проверку 

преподавателю на  электронную почту. 

 Электронная почта: polyakova.yur@yandex.ru 

 

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Понятие судебной власти, правосудия, их признаки. 

Принципы правосудия. 



 

1. В соответствии с концепцией разделения властей государственная власть 

включает в себя три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

При этом в соответствии со ст. 10 Конституции судебная власть представляет 

собой самостоятельную и независимую часть государственного аппарата, обладающую 

рядом отличительных признаков: 

1 . Судебная власть осуществляется специальными государственными органами - 

судами (ст. 11 Конституции РФ). Важность задач, возложенных на суды, характер 

деятельности, существенно затрагивающий права и свободы граждан, интересы 

различных органов и организаций, определяют особое положение суда в государственном 

механизме. 

2. 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 

имеет 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. 

3. 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 право давать судье указания, рекомендации, как 

разрешить то, или иное дело. Судьи, рассматривая дела, 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 другую государственную структуру. 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. 

4. Судебная власть осуществляется путем судопроизводства, что определено ст. 

118 Конституции РФ и ст. 5 Закона "О судебной системе РФ". Судопроизводство 

представляет собой деятельность, которая начинается при наличии определенных законом 

поводов и оснований (например, поступление в суд уголовного дела и достаточность 

содержащихся в нем доказательств, для его разрешения), протекает в определенной 

законом последовательности и форме. Закон выделяет следующие виды 

судопроизводства: конституционное - разрешение дел о соответствии Конституции РФ 

федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, палат Федерального Собрания 

и других актов; уголовное - разрешение уголовных дел; гражданское - рассмотрение и 

разрешение дел, вытекающих из гражданских правоотношений; административное - 

рассмотрение и разрешение дел об административных правонарушениях. Хотя ни 

Конституция РФ, ни Закон "О судебной системе РФ", перечисляя виды судопроизводства, 

не называют среди них арбитражное, но вместе с тем ст. 127 Конституции РФ, 

посвященная Высшему Арбитражному Суду РФ, его деятельности также помещена в 

главу 7 "Судебная власть". Арбитражные дела представляют собой разновидность 

гражданских и административных дел, а их рассмотрение осуществляется в порядке, 

определенном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Все это 



дает основания для включения арбитражного процесса в понятие судопроизводства. 

Следует также учесть, что судебной властью является не только рассмотрение дел, но и 

рассмотрение заявлений на незаконные решения и действия государственных органов и 

должностных лиц, жалоб на необоснованное применение меры пресечения - заключения 

под стражу, санкционирование действий, ограничивающих права граждан, 

предусмотренных ст. 23 и 25 Конституции РФ. 

5. Судебная власть осуществляется на основе и в строгом соответствии с 

процессуальным законодательством. 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 кодексами. По делам об административных 

правонарушениях порядок деятельности суда определяется Кодексом об 

административных правонарушениях (4 и 5 разделами). 

6. 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 в 

рамках процессуальных полномочий применяет такие меры принуждения, как привод, 

наложение ареста на имущество, арест и т. д. Решение суда, вступившее в законную силу, 

носит характер закона и подлежит обязательному исполнению на всей территории 

государства. В случае его неисполнения органы, исполняющие судебные решения, могут 

применить принудительные меры для реализации судебных решений. 

Наконец, следует указать такую черту судебной власти, как участие 

представителей народа. Часть 5 ст. 32 Конституции РФ закрепляет право граждан 

участвовать в осуществлении правосудия, но правосудие является основной частью 

судебной деятельности. Следовательно, в отправлении правосудия, граждане участвуют и 

в осуществлении судебной власти по определённой категории уголовных дел. В состав 

суда, рассматривающего уголовные дела о наиболее тяжких и опасных преступлениях по 

ходатайству обвиняемого в соответствии со ст.30 ч.2 УПК РФ, помимо судьи могут 

входить присяжные заседатели в количестве 12 чел. 

В Законе о судебной системе Российской Федерации закреплены основные 

признаки судебной власти с позиции разделения властей и отделения судебной власти от 

законодательной и исполнительной. Анализ данного Закона и других законов 

регулирующих деятельность судов, позволяет выдвинуть и обосновать еще ряд 

особенностей судебной власти, в частности: 

- она осуществляется на профессиональной основе судьями, обладающими 

особым статусом (правовым положением), установленным законом; 

- судьи при рассмотрении любого дела или вопроса их компетенции 

руководствуются только законом и обязаны на него ссылаться; 

- правоприменительный характер: суд не издает законов и иных нормативных 

актов, а применяет их к конкретным фактам и обстоятельствам; 

-полнота власти, выражаемая в широких, законодательно закрепленных 

полномочиях судов и судей как в разрешении самых разнообразных правовых споров и 

вопросов, так и в применении мер государственного принуждения к правонарушителям; 

-исключительность, т.е. не допускающая возможности вторичного рассмотрения и 

разрешения дела кем бы то ни было после вступления в силу судебного акта, 

следовательно, исключающая вторичное наказание лица судом. 

Итак, судебная власть в нашей стране осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 



Эти разновидности судопроизводства составляют основное содержание, формы 

выражения судебной власти, вместе с тем они определяют границы правосудия как 

специфического вида государственной деятельности, осуществляемой судами и судьями. 

Однако судебная власть не сводится лишь к данному полномочию, хотя и самому 

главному, поскольку включает и ряд других, которые также имеют большое значение: 

- конституционный контроль; 

-контроль за законностью и обоснованностью решений и действий 

государственных органов и должностных лиц; 

- обеспечение исполнения приговоров, иных судебных решений и решений 

некоторых других органов; 

- разъяснение действующего законодательства на основе данных судебной 

практики; 

- направление запросов в Конституционный Суд РФ о проверке 

конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном 

деле; 

- участие в формировании судейского корпуса и содействие органам судебного 

сообщества. Реализация этих полномочий тесно связана с правосудием и содействует его 

осуществлению. 

Из изложенного можно сделать вывод, что правосудие - это деятельность 

независимого суда по рассмотрению и разрешению в процессуальном порядке уголовных, 

гражданских арбитражных и административных дел и применению на основе закона 

государственного принуждения к правонарушителям или оправдания невиновных, в целях 

укрепления законности и правопорядка, предупреждения правонарушений, охраны от 

всяких посягательств конституционного строя, прав и интересов граждан, организаций, 

общества и государства. 

Специфическое положение суда как органа судебной власти состоит также в том, 

что для его деятельности установлены особые правила, процедуры. Их основная цель - 

обеспечение обоснованного, законного и справедливого решения.  

 

2. Конституционные принципы правосудия - это закрепленные в Конституции 

(гл.7) и законах, руководящие правовые положения, выражающие демократическую 

сущность и специфические свойства правосудия и судебной власти с учетом 

национальных особенностей правовой и судебной систем России. 

Конституционные принципы правосудия играют важную роль в развитии 

законодательства о суде, в осуществлении задач по обеспечению законности и защиты 

прав человека, т.к. содержат в себе идейно-политические начала права, являются 

правовыми нормами, регулирующими организацию и деятельность суда, их нарушение 

влечет вынесение неправосудных судебных актов, которые подлежат отмене 

вышестоящим судом. 

Особенность принципов правосудия заключается в том, что почти все они даны в 

Конституции и в отраслевом законодательстве в виде конкретных норм. 

В законодательстве закреплена целая система принципов правосудия, которая 

строится по двум направлениям - это прежде всего те, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации, и те, которые прямо в ней не закреплены, но вытекают из ее 

положений. 

Как видим, принципы правосудия можно определить как закрепленные в 

Конституции РФ и федеральных конституционных законах основополагающие правовые 

идеи, определяющие организацию и деятельность судебных органов. 

Принципы правосудия обладают рядом признаков: 

1. Принципы правосудия носят объективный характер. Они отражают наиболее 

общие закономерности организации судебных органов. В принципах отражаются 

правовые и нравственные идеи, господствующие в обществе. В связи с этим принципы 



правосудия изменяются и развиваются вместе с развитием общества. Так, Конституция 

РФ 1993 г. закрепила такой принцип, как состязательность сторон, который ранее, в 

"советский" период, правовой наукой отрицался и в законодательстве не содержался. 

Принципы правосудия связаны с общеправовыми принципами, такими как верховенство 

закона, охрана прав и свобод личности. 

2. Принципы правосудия являются руководящими положениями. Все они 

обязательны для соблюдения всеми судами, независимо от занимаемого положения, а 

также лицами, участвующими в судебном разбирательстве (прокурором, защитником, 

подсудимым, истцом, ответчиком и др.). Кроме того, принципы правосудия являются 

руководством и для законодателей, которые должны при принятии новых законов 

учитывать их, чтобы положения, содержащиеся в новых законах, не противоречили им. 

3. Принципы правосудия носят общий характер. В них закрепляются основные 

направления организации судебных органов и их деятельности. Конкретизируются же они 

в других законах и, как правило, реализуются путем применения содержащихся в них 

норм. 

4. Все принципы правосудия закреплены в законе. Этим они приобретают 

точность формулировок и общеобязательность соблюдения. Несоблюдение принципов, 

закрепленных в законе, уже является правонарушением, влекущим соответствующую 

ответственность. Большинство принципов правосудия содержится в Конституции РФ, но 

ряд других формулировок может содержаться и в других законах: "О судебной системе 

РФ", "О статусе судей РФ" и др. 

Все принципы правосудия образуют систему. Хотя каждый принцип имеет свое 

собственное содержание, действуют они в неразрывной связи друг с другом. Каждый из 

принципов является гарантией осуществления других.  

1. Принцип гласности 

Гласность означает, что разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание 

дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным 

законом (ч.1 ст.123). Конституционный принцип означает, что в отличии от деятельности 

других государственных органов, во всех судах судебной системы Российской Федерации: 

общей юрисдикции (включая военные) и в арбитражных судах – рассмотрение 

конкретных уголовных, гражданских (арбитражных) и административных дел 

осуществляется гласно, в открытых судебных заседаниях. На судебные заседания 

допускаются все граждане, а по уголовным делам – не моложе 16 лет, кроме тех случаев, 

когда они являются обвиняемыми, потерпевшими или свидетелями по делу. 

Конституционный принцип гласности в деятельности суда, с одной стороны, 

обеспечивает воспитательное значение судебных процессов, с другой – свидетельствуя о 

демократических началах судопроизводства, является своего рода контролем населения за 

правосудием, дисциплинирует суд, обязывает носителей судебной власти строго 

относиться к выполнению установленных законом процедур. 

В залах судебных заседаний могут присутствовать и освещать работу суда 

корреспонденты газет, радио, телевидения и других средств массовой информации. 

Размещение и использование соответствующей радио- и телевизионной аппаратуры 

допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании. На судей 

возлагается обязанность обеспечить для населения и представителей средств массовой 

информации возможность присутствовать при судебном разбирательстве дел. 

2. Принцип законности 

К системе принципов правосудия относятся принципы законности, 

осуществления правосудия только судом, независимости судей, осуществления 

правосудия на началах равенства всех перед законом и судом, обеспечения каждому права 

на судебную защиту, презумпции невиновности, обеспечения подсудимому права на 

защиту, состязательности и равноправия сторон, гласности судопроизводства, 

национального языка судопроизводства, участия граждан в осуществлении правосудия, 



охраны чести и достоинства личности, непосредственности и устности судебного 

разбирательства. 

Законность является универсальным правовым принципом, относящимся не 

только к правосудию, но и к деятельности всех государственных органов. Это вытекает из 

конституционного положения (ст. 15) о том, что все государственные органы, 

должностные лица обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. В соответствии с этим 

из ФЗ «О судебной системе Российской Федерации» следует, что правосудие во всех 

судах Российской Федерации осуществляется в точном соответствии с законодательством. 

Данный принцип также закреплен в процессуальных законах (УПК, ГПК, АПК). Так, ст. 

10 ГПК указывает, что суд обязан разрешать дела на основании законов, и перечисляет 

каких именно. 

В соответствии с принципом законности суды обязаны соблюдать и иерархию 

законов. В случае коллизии норм законодательства суд должен руководствоваться сначала 

Конституцией РФ как основным законом, затем федеральными конституционными 

законами, а уже в последнюю очередь иными законами, если они не противоречат 

Конституции РФ и федеральным конституционным законам. В процессе судебной 

деятельности суд применяет нормы материального права, поэтому в соответствии с этим 

принципом он должен правильно квалифицировать деяние, разрешать спор о праве. 

Важность данного принципа обусловлена тем, что, осуществляя правосудие только в 

точном соответствии с законом, не допуская отступлений от установленной формы 

судопроизводства, суд может вынести обоснованный и законный приговор, решение, 

достичь тем самым истины по делу, выполнить поставленные перед ним задачи по охране 

прав граждан, интересов государства. Суд должен не только сам неуклонно соблюдать 

действующее законодательство, но и предупреждать, устранять нарушения закона со 

стороны участников судопроизводства, а также и других государственных органов, 

должностных лиц и граждан. Так, ст. 225 ГПК обязывает суд выносить частное 

определение в случае обнаружения нарушения законности гражданами, должностными 

лицами либо существенных недостатков в деятельности предприятий, организаций. 

Наличие качественных, демократичных законов - основа законности. Поэтому 

реализация Концепции судебной реформы в Российской Федерации привела к 

обновлению судебной системы и всех видов судопроизводства. Однако сами по себе 

законы не обеспечивают реализацию этого принципа. Принцип законности проявляется в 

деятельности суда, и от судей зависит насколько правильно законы применяются. 

Поэтому важны гарантии соблюдения законности, а таковыми являются и все другие 

принципы правосудия. Их соблюдение в конечном итоге будет означать и соблюдение 

законности. Кроме того, гарантиями законности правосудия являются возможность 

обжалования и опротестования любых действий, решений суда, заявлять отводы судье, 

присяжному заседателю; надзор вышестоящих судов за деятельностью нижестоящих в 

порядке кассационного и надзорного производства. 

3. Принцип осуществления правосудия только судом 

Данный принцип закреплен в ст. 118 Конституции РФ. Статья 49 Конституции РФ 

указывает, что лицо может быть признано виновным только по приговору суда. Статья 1 

Закона "О судебной системе РФ" определяет, что никто, кроме судов в лице судей, 

присяжных, народных и арбитражных заседателей, не вправе принимать на себя 

осуществление правосудия. 

Функция осуществления правосудия предоставлена только суду в связи с тем, что 

ни один другой государственный правоохранительный орган не обладает такими 

возможностями для принятия законного и обоснованного решения по делу. Именно в 

стадии судебного разбирательства проявляются все принципы судопроизводства и 

правосудия. Невозможно на данный момент, к примеру, обеспечить состязательность и 

равноправие сторон в стадии предварительного расследования, а в ходе судебного 

заседания это вполне реально. В стадии судебного разбирательства больше прав имеют 



возможность реализовать обвиняемый, его защитник. Все это способствует установлению 

истины по делу, вынесению справедливого приговора. Причем и приговор, и решение 

суда может изменить или отменить только вышестоящий суд. 

Реализация принципа осуществления правосудия только судом обеспечивается 

нормами конституционного, судебного и процессуального права. Закон "О судебной 

системе РФ" перечисляет все суды, действующие на территории РФ, и запрещает 

создавать чрезвычайные суды. УПК, ГПК, Арбитражный процессуальный кодекс детально 

регламентируют процедуру осуществления правосудия. Вмешательство в осуществление 

правосудия является серьезным правонарушением. 

4. Принцип независимости судей 

Данный принцип закреплен в ст. 120 Конституции РФ. Это конституционное 

положение нашло отражение в таких законах, как Закон "О судебной системе РФ" (ст. 5), 

Закон "Об арбитражных судах в РФ" (ст. 6). В ст. 1 Закона "О статусе судей в РФ" 

указано: "Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации 

и закону. 

В своей деятельности по осуществлению правосудия они никому не подотчетны". 

По действующему законодательству рассмотрение дел в судах первой инстанции 

осуществляется с участием присяжных, народных, арбитражных заседателей. Заседатели 

при осуществлении правосудия также независимы и подчиняются только закону, 

пользуясь всеми правами судьи. Независимость судей является проявлением 

самостоятельности судебной власти, ее отделении от власти исполнительной и 

законодательной. Независимость судей заключается в том, что исключается любое 

воздействие на них со стороны других лиц и организаций при разрешении ими 

конкретных уголовных, гражданских и арбитражных дел. При рассмотрении дела суд 

руководствуется не мнениями участников процесса, а законом, принимает решения по 

своему внутреннему убеждению, основанному на изучении всех материалов дела, анализе 

всех представленных доказательств. 

Значение данного принципа состоит в том, что только независимый и 

беспристрастный суд может справедливо рассмотреть уголовное, гражданское, 

арбитражное дело, вынести по нему законное и обоснованное решение, приговор. 

Вмешательство в деятельность суда, даже с "добрыми намерениями", влечет нарушение 

законности, произвол. 

Согласно Закону "О статусе судей РФ" независимость судей обеспечивается: 

1) наличием особой процедуры осуществления правосудия; 

2) установлением запрета под угрозой ответственности за вмешательство кого бы 

то ни было в деятельность по осуществлению правосудия; 

3) установлением порядка приостановления и прекращения полномочий судьи; 

4) правом судьи на отставку; 

5) неприкосновенностью судьи; 

6) системой органов судейского сообщества; 

7)предоставлением судье за счет государства материального и социального 

обеспечения, соответствующего его высокому статусу; 

8) наличием особой защиты государством судей, членов их семей и имущества. 

Независимость судьи зависит во многом и от него самого, от его моральных и 

профессиональных качеств. Поэтому гарантией независимости является установленный 

законом порядок отбора кандидатов на должность судьи, обеспечивающий формирование 

действительно независимого, беспристрастного судейского корпуса. При наличии 

обоснованных сомнений в беспристрастности судьи, присяжного, народного, 

арбитражного заседателя они подлежат отводу. Независимость судей гарантируется и 

несменяемостью судей. Судья не может быть переведен на другую работу, в другой суд 

без его согласия. Полномочия судьи не ограничены определенным сроком. 



Определенные гарантии предоставляют регулируемый процессуальным законом 

порядок принятия решений (тайна совещательной комнаты, порядок голосования, при 

котором председательствующий подает голос последним). Однако все еще встречаются 

случаи дачи председателями судов судьям указаний по конкретным делам. Такая 

практика, даже если объясняется недостаточной квалификацией, неопытностью судей, 

является нарушением закона. 

5. Принцип осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом и 

судом 

Этот принцип закрепляется ст. 19 Конституции РФ. Согласно данной 

конституционной норме государство гарантирует равенство прав и свобод человека 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям. 

Данное положение распространяется на деятельность всех правоохранительных 

органов. Применительно к правосудию ст. 7 Закона "О судебной системе РФ" определяет, 

что суд не отдает предпочтения участвующим лицам в зависимости от их 

государственной, социальной, политической принадлежности и т. д. 

Равенство перед законом означает, что не могут приниматься законы, 

дискриминирующие граждан по одному или нескольким указанным выше признакам. Для 

всех граждан в государстве существует единый порядок подачи жалоб, привлечения к 

уголовной ответственности. 

Равенство перед судом предполагает, что суд, рассматривая уголовное, 

гражданское, арбитражное дело, предоставляет гражданам, участвующим в процессе, 

возможность пользоваться правами не в зависимости от их имущественного, социального 

положения, а только на основании того, каким субъектом процесса они являются: истцом, 

ответчиком, потерпевшим и т. д. Суд не может создавать для кого бы то ни было не 

предусмотренные законом преимущества или ограничения. 

Равенство всех перед законом и судом гарантируется единым судом и единым 

правом. В государстве нет судов для определенных слоев населения, национальности, 

вероисповедания. Порядок же судопроизводства различается только в зависимости от 

категории дела (уголовное, гражданское, арбитражное) и является единым для всех дел 

данной категории. 

Действующее законодательство предусматривает особый порядок привлечения к 

уголовной ответственности некоторых категорий граждан - судей, депутатов, прокуроров, 

что является определенным отступлением от данного принципа. Такие исключения из 

принципа являются гарантией успешного осуществления деятельности этих лиц, но 

вызывают нарекания в средствах массовой информации и юридической литературе. 

6. Принцип обеспечения каждому права на судебную защиту 

Обеспечение каждому гражданину судебной защиты его прав и свобод 

предусмотрено ст. 46 Конституции РФ. А в соответствии со ст. 47 Конституции РФ никто 

не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом. 

Сущность данного принципа заключается в том, что любое лицо, считающее, что 

решения, действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц нарушают его законные 

права и свободы, вправе обратиться в суд с жалобой по этому поводу. Признание права на 

судебную защиту в качестве принципа правосудия означает, что правосудие является 

наиболее эффективным средством защиты прав личности, что судебная процедура в 

наибольшей степени гарантирует объективное и беспристрастное рассмотрение дела, 

принятие законного и обоснованного решения. 

В соответствии с Законом "Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан", могут быть поданы жалобы на действия, 



бездействие и решения, в результате которых нарушены права и свободы граждан либо 

созданы препятствия к осуществлению гражданами их прав и свобод, либо на гражданина 

незаконно возложили какую-либо обязанность, либо он незаконно привлечен к 

ответственности. Жалоба рассматривается по правилам гражданского судопроизводства и, 

если суд признает обоснованность жалобы, он признает обжалуемое решение незаконным, 

отменяет примененные меры ответственности. 

Жалобы могут быть принесены и на решения судебных органов путем подачи их 

в вышестоящий суд. В последние годы наблюдается тенденция к расширению круга 

решений, обжалуемых в судебном порядке, включая действия органов дознания, 

предварительного следствия, прокуроров. 

7. Принцип презумпции невиновности 

Слово "презумпция" означает предположение, основанное на вероятности. Сам 

принцип презумпции невиновности сформулирован в ст. 49 Конституции РФ следующим 

образом: "Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в установленном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в силу приговором суда". 

Данный принцип является не только принципом правосудия, но и всего 

уголовного процесса в целом. Органы предварительного расследования, прокурор 

обязаны также строго соблюдать его. Конечно, предъявляя обвинение, следователь 

должен быть убежден в виновности обвиняемого, иначе ему необходимо воздержаться от 

этого действия. Но субъективное мнение следователя, выраженное в постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого, не порождает тех последствий, что влечет его 

признание виновным в приговоре суда от имени государства. Только один орган может 

признать человека виновным - суд. Презумпция невиновности действует до тех пор, пока 

на основе достаточных доказательств не будет доказано обратное, то есть что лицо 

виновно в совершении преступления. 

Кроме того, необходим и еще один момент - вступление приговора в законную 

силу. Приговор вступает в законную силу спустя семь дней после его провозглашения, 

если он не был обжалован или опротестован, либо после его рассмотрения кассационной 

инстанцией, если она его не отменяет. До этого ничьи суждения и мнения о виновности 

лица (письменные и устные заявления, интервью, публикации) не имеют никакого 

юридического значения и совершенно недопустимы. 

Из принципа презумпции невиновности вытекает ряд положений, закрепленных в 

законе: 

1. Обвиняемый не должен доказывать свою невиновность (ч. 2 ст. 49 Конституции 

РФ). 

2. Неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 

49 Конституции РФ). 

3. Подозреваемый или обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность. 

Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. (ч. 2 ст. 14 УПК РФ) 

4. Органы, ведущие производство по делу, обязаны проводить всестороннее, 

полное и объективное исследование всех обстоятельств дела, выявлять как 

обвинительные, так и оправдательные доказательства . 

5. Признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу 

обвинительного приговора только при подтверждении признания совокупностью 

имеющихся в деле доказательств (ч. 2 ст. 77 УПК). Обвинительный приговор не может 

быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе 

судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления 

подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств (ч.4 ст.302 УПК РФ). 

8. Обеспечение подсудимому права на защиту 



В большинстве учебников данный принцип трактуется как "обеспечение 

подозреваемому, обвиняемому права на защиту". Однако, полагаем, что в подобной 

редакции уместно говорить о принципе уголовного процесса, а не о принципе правосудия. 

Обвиняемый и подозреваемый - это процессуальные субъекты, действующие в стадии 

предварительного расследования. После того, как начинается судебное производство, т. е. 

осуществление правосудия по уголовным делам, обвиняемый становится подсудимым. 

Поэтому, на наш взгляд, применительно именно к правосудию именовать данный 

принцип как "обеспечение подсудимому права на защиту". 

Право на защиту закрепляется Конституцией РФ (ст. 48), которая провозглашает, 

что каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи, в том 

числе и бесплатно, в случаях, установленных законом. Подробно же данное право 

регламентировано рядом статей Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Право на защиту складывается у подсудимого из предусмотренных законом 

средств, которые он может использовать для защиты своих интересов в суде от 

предъявленного ему органами предварительного расследования обвинения. 

Во-первых, подсудимый вправе защищаться сам. Для этого он наделен широкими 

правами, предоставленными ему уголовно-процессуальным законом, которые он может 

реализовать в ходе судебного разбирательства. Подсудимый вправе знать, в чем он 

обвиняется, давать объяснения по предъявленному обвинению, представлять ходатайства, 

заявлять отводы, приносить жалобы на действия и решения суда, участвовать в судебном 

разбирательстве, обжаловать приговор. Он также имеет право на последнее слово. 

Решение, использовать или не использовать предоставленные ему законом права и в 

каком объеме, целиком и полностью зависит от усмотрения подсудимого. 

Во-вторых, подсудимый вправе защищаться с помощью защитника - адвоката или 

любого другого лица, которому он доверил защиту своих интересов в суде. Конституция 

РФ (ст. 48) определяет, с какого момента в ходе досудебного производства подозреваемый 

и обвиняемый могут пользоваться услугами защитника. Что же касается судебного 

разбирательства, то защитник подсудимого, как правило, имеется еще до его начала. Если 

же его нет, то вопрос о защитнике разрешается в подготовительной части судебного 

заседания. Подсудимый вправе сам выбрать себе защитника либо это делают по его 

просьбе родственники или знакомые. 

Защитник обязан использовать все законные средства и способы для оправдания 

подсудимого или смягчения ему наказания, он оказывает ему юридическую помощь: 

разъясняет законодательство, помогает подготавливать заявления, последнее слово и т. д. 

Защитник вправе представлять доказательства, участвовать в судебном разбирательстве, 

обжаловать приговор. Фактически у него те же права, что и у подсудимого. Если у 

подсудимого нет средств для оплаты защитника, то ему может быть предоставлен 

защитник бесплатно. Подсудимый может отказаться от защитника и защищать себя сам, 

но в некоторых случаях участие защитника обязательно. К ним относятся дела о 

преступлениях несовершеннолетних, глухих, немых, слепых и других лиц, которые в силу 

своих физических или психических недостатков не могут сами осуществлять свое право 

на защиту; лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, а также 

обвиняемых в преступлениях, за которые предусмотрено применение смертной казни. 

Защитник также обязательно участвует в судебном разбирательстве, если участвует 

государственный или общественный обвинитель, если имеют защитников другие 

подсудимые, между интересами которых есть существенные противоречия, и если дело 

рассматривается судом присяжных. 

Обеспечение подсудимому права на защиту означает, что суд обязан обеспечить 

ему возможность защищаться указанными средствами и способами, а также обеспечить 

охрану его личных и имущественных прав. 

Прежде всего, суд обязан разъяснить подсудимому его права, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом. Кроме того, суд должен принять меры для 



реализации этих прав. Если подсудимый желает заявить отвод прокурору, то суд должен 

удалиться в совещательную комнату, обсудить заявление об отводе и, если оно 

обоснованно, удовлетворить его. Если подсудимый высказал желание иметь защитника, 

то суд обязан предоставить его, направив вызов в юридическую консультацию. В тех 

случаях, когда подсудимый отказывается давать показания, он тоже реализует свое право 

на защиту, и суд обязан принять все меры для всестороннего и объективного 

исследования всех обстоятельств дела: допросить всех возможных свидетелей, назначить 

в случае необходимости экспертизу и т. д. 

Значение данного принципа состоит в том, что его реализация обеспечивает 

охрану законных прав и интересов граждан. Кроме того, обеспечивая подсудимому право 

на защиту, суд обеспечивает реализацию и другого принципа - состязательности и 

равноправия сторон, что в конечном итоге способствует вынесению законного и 

обоснованного приговора. 

9. Состязательность и равноправие сторон 

Принцип состязательности и равноправия сторон провозглашен ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ. Состязательность судебного процесса означает такое его построение, 

при котором функция суда по разрешению дела отделена от функции обвинения и 

функции защиты, причем функцию обвинения осуществляет одна сторона, а функцию 

защиты - другая. Эти стороны наделены равными процессуальными правами по 

предоставлению доказательств, заявлению ходатайств, обжалованию действий и решений 

суда. Функция разрешения дела является исключительной компетенцией суда. Сторону 

обвинения в уголовном процессе представляют прокурор, потерпевший, общественный 

обвинитель, гражданский истец. Сторону защиты - подсудимый, его защитник, 

гражданский ответчик, общественный защитник. По гражданским делам одну сторону 

представляют гражданский истец, его представитель, а другую - гражданский ответчик и 

его представитель. Суд обязан обеспечить каждой стороне реализацию ее законных прав, 

проследить, чтобы действия сторон осуществлялись в рамках закона. 

Принцип состязательности и равноправия сторон более полно выражен в 

гражданском процессе. Что же касается уголовного судопроизводства, то ныне 

действующее уголовно-процессуальное законодательство допускает ряд отступлений от 

этого принципа. Так, в случаях, когда прокурор отказывается от обвинения, убедившись в 

его недоказанности, суд все равно должен продолжить разбирательство и решить вопрос о 

виновности или невиновности подсудимого, не будучи связанным при этом мнением 

прокурора. В гражданском же процессе отказ стороны - гражданского истца - от иска 

влечет немедленное прекращение судопроизводства. Следует отметить, что в уголовном 

судопроизводстве с участием суда присяжных принцип состязательности проводится в 

жизнь более последовательно. В нем обязательно участие защитника и прокурора, допрос 

подсудимого начинает не судья, а государственный обвинитель и, если он отказывается от 

обвинения, судья прекращает уголовное дело. 

Состязательность выражена и в арбитражном процессе, где стороны наделяются 

равными правами для отстаивания своих законных интересов, а арбитражный суд 

рассматривает дело и выносит решение исходя из доказательств, представленных 

сторонами. 

Принцип состязательности и равноправия сторон имеет большое значение для 

правильного и объективного рассмотрения дела и вынесения справедливого и 

обоснованного приговора. 

10. Гласность судопроизводства 

Данный принцип закреплен в ч. 1 ст. 123 Конституции РФ, где установлено, что 

разбирательство во всех судах открытое. Открытое разбирательство означает, что при 

слушании уголовных, гражданских и арбитражных дел доступ в зал свободен для всех 

граждан, за исключением лиц, не достигших 16-летнего возраста, если они не являются 

участниками процесса или свидетелями, представителей прессы, а ход и результаты 



процесса могут освещаться в средствах массовой информации. Количество лиц, 

желающих присутствовать на процессе, может быть ограничено только в силу 

недостаточной вместимости зала судебного разбирательства. В тех случаях, когда число 

желающих слишком велико по сравнению с количеством мест в зале, их доступ может 

быть прекращен для обеспечения нормального хода судебного процесса. Не запрещена 

законом и теле - видеосъемка судебного заседания, если это не отразится на судебном 

процессе. 

Каждое отраслевое процессуальное законодательство также предусматривает 

гласность судебного разбирательства. Данный принцип является одним из показателей 

демократизма судопроизводства. Допуская граждан, средства массовой информации на 

судебное разбирательство, суд тем самым обеспечивает контроль народа за деятельностью 

судебной власти. Гласность судебного разбирательства является важным условием 

вынесения справедливого и обоснованного решения по делу, побуждает судей и других 

участников процесса добросовестно выполнять свои процессуальные обязанности, 

затрудняет оказание давления на суд, что гарантирует его независимость и подчинение 

только закону. 

Вместе с тем, предоставляя право гражданам присутствовать на судебном 

заседании, закон возлагает на них и обязанность соблюдать тишину, порядок, не мешать 

участникам процесса и подчиняться распоряжениям председательствующего. В случае 

неподчинения этим требованиям и нарушения установленного порядка виновники могут 

быть удалены из зала судебного заседания. Средства массовой информации, освещая ход 

процесса, должны в силу принципа презумпции невиновности воздерживаться от 

преждевременных выводов о виновности подсудимого, доказанности обвинения. 

Закрепляя как общее правило гласность судебного разбирательства, 

процессуальное законодательство предусматривает и случаи, когда оно может 

проводиться закрыто. Это основано на той же ст. 123 Конституции РФ, которая допускает 

закрытое заседание в случаях, установленных федеральным законом. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ предусматривает закрытое слушание в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом "О государственной тайне", при 

удовлетворении ходатайства участников, ссылающихся на необходимость сохранения 

коммерческой и иной тайны. 

УПК РФ устанавливает, что разбирательство уголовных дел осуществляется 

открыто, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны 

государственной тайны или личности. Кроме того, по мотивированному определению 

суда или постановлению судьи в закрытом судебном заседании могут слушаться дела о 

преступлениях лиц, не достигших 16-летнего возраста, о половых преступлениях, а также 

в иных случаях в целях предотвращения разглашения сведений - об интимных сторонах 

жизни участвующих в деле лиц. 

Гражданские дела также рассматриваются в закрытом судебном заседании в 

интересах охраны государственной тайны, в целях предотвращения разглашения сведений 

об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, для сохранения тайны 

усыновления. 

Слушание дел в закрытом заседании осуществляется с соблюдением всех правил 

судопроизводства. Приговор и решения судов в любом случае провозглашаются 

публично. 

11. Национальный язык судопроизводства 

Согласно Конституции РФ (ст. 26) каждый гражданин Российской Федерации 

имеет право пользоваться родным языком. Русский язык признается государственным 

языком на всей территории Российской Федерации, а республики вправе устанавливать 

свой государственный язык (ст. 68). Исходя из этих конституционных положений, Закон 

"О судебной системе РФ" закрепил, что судопроизводство в Конституционном Суде РФ, 

Верховном Суде РФ, в арбитражных и военных судах ведется на русском языке. 



Судопроизводство в других федеральных судах общей юрисдикции может вестись также 

на государственном языке республики, на территории которой находится суд. В судах 

субъектов Российской Федерации судопроизводство ведется на русском языке либо на 

государственном языке республики, на территории которой находится суд. 

Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется 

судопроизводство, предоставляется право делать заявления, заявлять ходатайства, давать 

показания, выступать в суде на родном или другом избранном ими языке. Суд, 

рассматривающий дело, в этих случаях обязан не только разъяснить им это право, но и 

обеспечить участие переводчика. Переводчик не только переводит в суде показания лица, 

не владеющего языком, на котором ведется судопроизводство, но и переводит ему 

показания свидетелей, вопросы суда и т.д. 

Все судебные документы вручаются лицам, участвующим в деле, переведенными 

на их родной язык или на другой язык, которым они владеют. 

Ведение процесса на государственном языке республики, на территории которой 

находится суд, рассматривающий дело, является необходимым условием обеспечения 

гласности судопроизводства, поскольку присутствующие имеют возможность 

воспринимать и оценивать происходящее в судебном заседании, обеспечивает 

воспитательное и предупредительное воздействие правосудия на граждан. Обеспечение 

же права лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, давать 

показания, заявлять ходатайства на родном языке и пользоваться услугами переводчика 

является гарантией равенства граждан независимо от национальности и владения тем или 

иным языком. Не обеспечение подсудимому, не владеющему языком, на котором ведется 

судопроизводство, права пользоваться услугами переводчика, признано Пленумом 

Верховного Суда РФ от29.04.1996г. №1 (в ред. От 06.02.2007 г.) «О судебном приговоре» 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену 

приговора. 

12. Участие граждан в осуществлении правосудия 

Данный принцип закреплен в ч. 5 ст. 32 Конституции РФ, которая гласит: 

"Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении 

правосудия". Закон "О судебной системе РФ" указал, что правосудие осуществляется 

наряду с судьями и присяжными заседателями (ст. 1). 

Присяжные заседатели осуществляют правосудие только по уголовным делам, 

подсудным областному, краевому суду. Они, не имеют одинаковых прав с судьей при 

осуществлении правосудия, роль присяжных заседателей заключается в вынесении 

вердикта - решения по вопросам, поставленным перед ними судьей. Причем судья в 

обсуждении решения участия не принимает. Вердикт может быть как обвинительным, так 

и оправдательным. Обвинительный вердикт принимается простым большинством голосов, 

а оправдательный - хотя бы при равенстве голосов. На его основе судья выносит 

обвинительный или оправдательный приговор и, если приговор обвинительный, назначает 

наказание. Коллегия присяжных заседателей образуется путем жеребьевки в составе 

двенадцати присяжных заседателей и двух запасных. В соответствии с законом 

присяжные заседатели независимы и подчиняются только закону. На них 

распространяются в полном объеме гарантии неприкосновенности судьи. Присяжный 

заседатель, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой государства. 

13. Охрана чести и достоинства личности 

Конституция РФ (ст. 2) провозгласила человека, его права и свободы высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина - 

обязанностью государства. В соответствии с этим правосудие, как часть государственной 

правоохранительной деятельности, должно защищать человека, его права и свободы. 

Охрана чести и достоинства человека является одним из его важнейших прав. Статья 21 

Конституции РФ указывает, что государство охраняет достоинство личности, ничто не 

может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, 



насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию. Суды, рассматривающие уголовные дела, иногда получают заявления 

подсудимых, свидетелей о том, что показания на предварительном следствии они давали 

под угрозой или при применении физического воздействия, пыток. Суды должны 

тщательно исследовать данный вопрос и, если факты, приведенные подсудимым, 

свидетелем, подтвердятся, признать их первоначальные показания недопустимыми и 

принять меры для привлечения лиц, допустивших нарушение закона, к ответственности 

(направить частное определение или возбудить уголовное дело). 

Статья 23 Конституции РФ гарантирует гражданам неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своего доброго имени. Согласно действующему 

уголовно-процессуальному законодательству по делам о половых преступлениях, а также 

по другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах 

жизни участвующих в деле лиц может быть назначено закрытое судебное заседание. По 

гражданскому делу закрытое судебное заседание может быть назначено в целях 

предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле 

лиц и для сохранения тайны усыновления. В той же статье Конституции РФ 

провозглашается право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и 

телеграфных сообщений. Указывается, что только суд может принять решение об 

ограничении этого права. В настоящее время суды в связи с отсутствием в УПК норм, 

регламентирующих порядок принятия решений о прослушивании телефонных 

переговоров, просмотре корреспонденции, давая разрешение на проведение этих 

действий, руководствуются непосредственно ст. 23 Конституции РФ. 

14. Непосредственность и устность судебного разбирательства 

В отличие от других конституционных принципов правосудия, принцип 

непосредственности и устности судебного разбирательства прямо в Конституции РФ не 

зафиксирован. Однако конституционные принципы гласности и состязательности не 

могут быть реализованы вне условий устности и непрерывности судебного 

разбирательства. В силу принципа непосредственности суд все свои выводы, 

содержащиеся в решении или приговоре, обязан делать только на основе доказательств, 

исследованных самим судом в судебном заседании. Только при наличии особых 

обстоятельств суд может вместо допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей 

огласить их показания, данные на предварительном следствии. Устность судебного 

разбирательства означает, что все доказательства должны быть восприняты судом устно и 

должны устно обсуждаться участниками процесса. Просьба подсудимого приобщить его 

письменные показания к делу не освобождает суд от обязанности допросить его. Все 

содержащиеся в деле документы оглашаются председательствующим вслух. В устной 

форме осуществляются и прения сторон. 

 


