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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» занимает важное место в системе 

юридических дисциплин. Значение ее определяется тем, что она является своего рода 

вступлением в изучение других профилирующих правовых дисциплин, отраслей российского 

права. Она призвана ознакомить слушателей (обучаемых) с системой, структурой и 

полномочиями правоохранительных и судебных органов Российской Федерации, принципами их 

организации и деятельности, показать место правоохранительных и судебных органов в 

государственном аппарате России. 
Изучение дисциплины «Правоохранительные органы» имеет своей целью формирование у 

студентов необходимого правового компонента их профессиональной подготовки, способности 

оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в 

соответствии с его нормами, а также воспитание высокой правовой и нравственной культуры, 

уважения к правам и свободам граждан, добросовестного отношения к своей работе. 
Задачами изучения дисциплины являются достижение теоретического усвоения основных 

понятий и правовых институтов судоустройства в Российской Федерации, организации 

прокуратуры, адвокатуры, органов предварительного расследования, органов юстиции, 

нотариата, подготовка студентов к практической работе в этих органах и организациях. Вопросы 

организации правоохранительных органов включают в свой круг кадровые и структурные 

вопросы, основы компетенции данных органов. Структурные вопросы системы органов – 
описание системы органов в целом и устройства каждого звена системы в отдельности. 

В процессе изучения дисциплины обучаемые постигают систему правоохранительных 

органов, их место в государственном аппарате и компетенцию; получают представление о 

правосудии и его демократических принципах, об истории и перспективах развития судебной 

системы Российской Федерации; приобретают навыки анализа норм Конституции Российской 

Федерации, законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих организацию и 

функционирование правоохранительных органов Российской Федерации, и их толкования. 
Особенности изучения дисциплины «Правоохранительные органы» обусловлены тем, что 

в процессе обучения студенты должны научиться анализировать нормативный материал. В силу 

этого на практических занятиях необходимо организовывать работу обучаемым с нормативно-
правовыми актами, уделять особое внимание формированию умений понимать юридические 

тексты, находить необходимую информацию, анализировать её и применять на практике. 

Студентам необходимо изучить отдельные главы Конституции Российской Федерации, а также 

ряд норм федеральных законов, предусмотренных программой курса. Проверка усвоения 

материала может осуществляться как посредством теоретического и письменного опроса, так и 

через рассмотрение конкретных правовых ситуаций (решение задач, изучение судебной 

практики, составление и анализ простых документов). 
Учебная цель практических занятий: сформировать основные правовые понятия 

дисциплины; научить анализировать нормативные акты; создать представление о системе 

правоохранительных органов России. 
Воспитательная цель практических занятий: формирование общей и правовой культуры 

обучающихся с применением активных и интерактивных форм проведения занятий: турнир 

ораторов, круглый стол. 
 



 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 
№ темы 
дисципл

ины 

Наименование тем практических занятий Обьем 

часов 
(астр.) 

Интерактивная 

форма 

проведения 
 1 семестр   
 Раздел 2.  Судебная власть и правосудие в 

Российской Федерации 
  

3 Практическое занятие 1. Судебная власть и 

органы, ее осуществляющие в российской 

федерации 

1,5  

 Раздел 3. Судебная система Российской 

Федерации 
  

6 Практическое занятие 2. Конституционный суд 

Российской Федерации 
1,5  

9 Практическое занятие 3. Арбитражные суды и 

иные органы по рассмотрению споров в 

экономической сфере 

1,5  

10 Практическое занятие 4. Правовой статус судей, 

присяжных и арбитражных заседателей в 

Российской Федерации 

1,5  

13 Практическое занятие 5. Прокуратура 

Российской Федерации 
1,5 Круглый стол 

14 Практическое занятие 6. Органы 

предварительного расследования преступлений 
1,5  

 Итого за 1 семестр 9 1,5 
 Итого 9 1,5 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

РАЗДЕЛ 2.  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Практическое занятие 1. Тема 3. Судебная власть и органы, ее осуществляющие в 

российской федерации 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины 

«Правоохранительные органы». 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – конституционные основы (принципы) правосудия. 
Уметь – оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  
Формируемые компетенции (или их части) – способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10). 



 
 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении судебной власти и 

органов, ее осуществляющие в российской федерации. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  
Теоретическая часть: Понятие "судебная власть" производно от общего понятия 

"власть". 
Власть - "право, сила и воля над кем-либо, свобода действий и распоряжений, 

начальствование", "право и возможность распоряжаться, повелевать, управлять кем-либо, чем-
либо" и "могущество, господство, сила". 

Потребность в установлении властных отношений обусловлена необходимостью 

регулирования поведения людей. При первобытнообщинном строе общиной управляли 

старейшины и вожди. Их власть основывалась на авторитете, уважении членов рода к старшим, 

их опыте, мудрости, храбрости охотников и воинов. Огромную роль в родовой общине играли 

обычаи, с их помощью регулировалась жизнедеятельность рода и его членов. С появлением 

государства организация и осуществление власти сосредоточиваются в руках отдельных лиц 

(короля, царя, императора и т.п.) или специальных органов, постоянно занимающихся 

управлением общественными делами. Власть призвана служить обществу, гарантировать его 

целостность, надлежащее функционирование, обеспечивать и охранять права и свободы граждан. 
Государственная власть воздействует на сознание и поведение людей с помощью 

различных средств, в том числе права, авторитета, убеждения и принуждения. 
Многовековой опыт человечества свидетельствует о том, что концентрация 

государственной власти в одних руках неизбежно ведет к отрицательным последствиям - 
произволу и злоупотреблениям. "Самые просвещенные властители, в руках которых 

сосредоточивались неограниченно все нити власти, рано или поздно становились своенравными 

тиранами, признававшими только свой авторитет, попиравшими свободу и не считавшимися с 

неотъемлемыми правами человека". 
Такой опыт подталкивал к поискам путей преодоления подобных негативных явлений и к 

созданию рационального устройства государственной власти. 
Идея разграничения деятельности органов государственной власти в общем виде 

высказывалась еще древними мыслителями - Платоном, Аристотелем, Эпикуром и др. 
Традиционно основоположниками классического варианта разделения властей считают 

Джона Локка и Шарля Монтескье (XVIII в.). Обоснование необходимости разделения властей 

приведено в знаменитом сочинении Ш. Монтескье "О духе законов". 
Теория разделения властей в государстве предполагает самостоятельное 

функционирование законодательной, исполнительной и судебной властей. Теория разделения 

властей, по мнению ее создателей, обеспечивает взаимный контроль властных структур и 

нормальное управление делами государства без произвола и насилия. Эта теория практически 

реализуется в государственном устройстве большинства современных демократических 

государств. 
В период перестройки, в конце 80-х - начале 90-х гг. XX в., теория разделения властей 

получила признание и в России как начало формирования правового государства. Съезд 

народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. одобрил Декларацию "О государственном 

суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики": "Разделение 

законодательной, исполнительной и судебной властей является важнейшим принципом 

функционирования РСФСР как правового государства" (п. 13). Позднее принцип разделения 

властей был закреплен в Конституции РСФСР (ред. от 21 апреля 1992 г.): "Система 

государственной власти в Российской Федерации основана на принципах разделения 

законодательной, исполнительной и судебной властей" (ст. 3). 
В Конституции Российской Федерации 1993 г. эта формулировка была несколько 

изменена: "Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны" (ст. 10). 
Понятие "судебная власть" как официальное сегодня не существует. Конституция РФ не 

раскрывает содержания понятия "судебная власть". Законодатель не сформулировал его ни в 

consultantplus://offline/ref=0F5D81B5570BB73DD5848404D8F4DA67D17E3B0C16CA746AF00402FA13CB5202A99D0A6443A69F11TAH
consultantplus://offline/ref=0F5D81B5570BB73DD5848D16DAF4DA67D3703C021F977E62A90800FD1C944505E0910B6443A719T4H
consultantplus://offline/ref=0F5D81B5570BB73DD5848404D8F4DA67D07F380E1F977E62A90800FD1C944505E0910B6443A219T4H
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одном из нормативных правовых актов. В литературе и на практике данное понятие 

употребляется в разных значениях. Обычно это понятие связывают с судом и системой судебных 

учреждений. 
Однако власть - это не только те или иные учреждения, должностные лица, но и функции, 

полномочия, которыми они обладают, осуществление и реализация этих функций. 
"Власть - это не какое-то лицо, орган, объединение, учреждение. Они - действующие лица, 

но не власть. Они лишь реализуют предоставленную им возможность (способность) делать что-
то, влиять на чьи-то поступки, достигать какой-то цели". 

"Власть" следует понимать не как орган или систему органов, ее осуществляющих, а, как 

правило, основанную на законе возможность этих органов выполнять определенные действия и 

само выполнение этих действий. Оба элемента органически связаны друг с другом". 
Важнейшая функция (полномочие) судебной власти, которая осуществляется ее органами 

- судами, правосудие. Способом осуществления правосудия является разбирательство и 

разрешение конкретных дел в судебных заседаниях посредством конституционного, 

гражданского, административного, арбитражного и уголовного судопроизводства. При 

разрешении судами дел и принятии при этом решений проявляются властные полномочия суда в 

подчинении участников судебного разбирательства суду и безусловном исполнении его 

постановлений всеми государственными органами, должностными лицами и гражданами на всей 

территории Российской Федерации. 
Конституционный контроль осуществляется Конституционным Судом РФ за 

соответствием Конституции РФ широкого круга нормативных актов государственных органов 

Российской Федерации и ее субъектов, в частности федеральных законов, нормативных актов 

Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, конституций 

республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по 

вопросам, находящимся в ведении органов государственной власти Российской Федерации и 

совместном ведении органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Судебный контроль законности нормативных правовых актов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц (нормоконтроль) осуществляется 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами в соответствии с их подсудностью. 

Разрешение судами гражданских дел об оспаривании законности актов Правительства РФ и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных 

правовых актов законодательных и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления позволяет улучшить нормотворческую и 

правоприменительную деятельность органов власти различных уровней и должностных лиц, 

способствует усилению прав граждан и юридических лиц. 
Судебный контроль законности действий (бездействия) органов исполнительной власти и 

должностных лиц осуществляется путем рассмотрения жалоб и заявлений на действия (или 

бездействие) органов государственной власти, должностных лиц и государственных служащих 

всех уровней. В настоящее время любые решения и действия (бездействие), которые способны 

причинить ущерб конституционным правам и свободам участников судопроизводства либо 

затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в суд. 
Судами общей юрисдикции, кроме того, осуществляется судебный контроль за 

законностью действий органов исполнительной власти на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства посредством дачи судом разрешения на производство ряда процессуальных 

действий, способных нарушить или ограничить конституционные права граждан (ч. 2 ст. 29 УПК 

РФ). 
Предметом постоянного и особого внимания судебной власти является формирование 

судейского корпуса. Подбор кандидатов на судейские должности осуществляется 

соответствующими квалификационными коллегиями судей весьма тщательно, с тем чтобы 

исключить возможность появления в сфере правосудия недостойных лиц, не обладающих 

высокими профессиональными качествами. 
Судебная власть в лице высших судебных органов в Российской Федерации активно 
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использует свое право законодательной инициативы по вопросам ведения. Многие 

законопроекты, подготовленные Верховным Судом РФ, направлены на совершенствование 

работы судов, процедуры судопроизводства, повышение независимости, самостоятельности 

судей, укрепление их статуса. Законы о внесении изменений и дополнений в Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и другие были приняты 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ. 
Разъяснение действующего законодательства на основе изучения и обобщения судебной 

практики - важнейшая функция судебной власти. Эта функция направлена на обеспечение 

единства судебной практики, а следовательно, и на защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и других лиц. Верховный Суд РФ реализует эту функцию посредством разъяснений 

Пленумом вопросов судебной практики, которые оформляются его постановлениями. 
Обеспечение судебной деятельности - функция, которая направлена на создание условий 

для нормального функционирования судебной власти, укрепление самостоятельности судов, 

независимости судей. Она осуществляется аппаратом Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ при реализации мероприятий 

кадрового, финансового, материально-технического и иного характера. 
Все это свидетельствует о том, что судебная власть, обладая столь значимыми 

полномочиями, представляет равновесную ветвь среди других ветвей государственной власти. 

Такое положение судебной власти стало возможным только при разделении государственной 

власти на три самостоятельные ветви - законодательствую, исполнительную и судебную. 
Судебная власть основана на праве (положениях Конституции РФ и федеральных законах) 

и реализуется путем применения норм права для разрешения конкретных ситуаций, 

возникающих в обществе и требующих вмешательства суда. 
Судебная власть - это предоставленные судам как специальным органам государства 

полномочия по разрешению отнесенных к их компетенции вопросов, возникающих при 

применении права, и реализация этих полномочий путем конституционного, гражданского, 

уголовного, административного и арбитражного судопроизводства с соблюдением 

процессуальных форм, создающих гарантии законности и справедливости принимаемых судами 

решений. 
Становление правового государства неразрывно связано с возрастанием роли судебной 

власти в утверждении конституционной законности, с расширением объема полномочий 

судебной власти в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих не только в отношениях 

между физическими и юридическими лицами, но и во взаимоотношениях различных ветвей 

власти при нарушении интересов Российской Федерации и ее субъектов, при осуществлении 

административного управления. 
Как сказано выше, государственная власть едина, но функции ее - законодательство, 

управление и правосудие - осуществляются различными органами. Выполняя возложенные на 

них полномочия, ветви власти взаимодействуют друг с другом и оказывают взаимное влияние. 
С одной стороны, органы законодательной власти влияют на суды, создавая для них 

нормативно-правовую базу, которая охватывает организацию судебной системы, определяет 

полномочия, порядок образования (управления) и деятельности судов. Кроме того, органы 

законодательной власти определяют бюджет судов, участвуют в формировании судейского 

корпуса - назначении судей: Совет Федерации по представлению Президента РФ назначает судей 

высших федеральных судов - Конституционного и Верховного Суда, но, будучи назначенными 

на должность органами законодательной власти, судьи им не подчинены и принимаемые ими 

решения не подконтрольны органам законодательной власти. 
Органы исполнительной власти также участвуют в создании нормативно-правовой базы 

для судов и формировании судейского корпуса. 
Президент страны, будучи главой государства и высшим должностным лицом 

исполнительной власти, представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должности судей Конституционного и Верховного Суда Российской Федерации, назначает судей 
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других федеральных судов, а также подписывает и обнародует федеральные законы. Органы 

исполнительной власти создают надлежащие условия для деятельности судов (предоставление 

служебных и жилых помещений, медицинское обеспечение и др.) и исполнения принимаемых 

ими решений. 
С другой стороны, суды контролируют конституционность законов, принимаемых 

законодательной властью, а также законность правовых актов и действий органов 

исполнительной власти и могут признать их незаконными и недействующими. 
Многообразными являются взаимоотношения суда и исполнительной власти 

(Правительство и министерства Российской Федерации). 
Правительство РФ, обладая правом законодательной инициативы, вправе вносить в 

Государственную Думу проекты федеральных законов, касающиеся деятельности судов. 

Правительство РФ в соответствии со ст. 114 Конституции РФ разрабатывает федеральный 

бюджет, в том числе и в отношении судов, и осуществляет его исполнение. Это существенный 

фактор влияния на судебную власть, при этом, согласно существующему законодательству, суды 

имеют возможность активно участвовать в формировании бюджета и отстаивать свои права. 
Судебная власть, будучи самостоятельной и независимой от других ветвей власти - 

законодательной и исполнительной, в свою очередь, оказывает воздействие на их деятельность, 

уравновешивает их, выступает равной среди равных. К таким полномочиям судебной власти 

относятся наделение ее правом осуществлять конституционный судебный контроль и контроль 

над соответствием принимаемых исполнительными органами нормативных и индивидуальных 

правовых актов, а также совершаемых ими действий (или бездействия) федеральным законам. 
Суды общей юрисдикции и арбитражные суды осуществляют административный 

судебный контроль, который заключается в решении вопроса о соответствии или несоответствии 

нормативного акта органов исполнительной власти федеральному закону. Верховный Суд РФ по 

заявлению заинтересованных лиц рассматривает вопросы об оспаривании соответствия 

федеральному закону нормативных и ненормативных актов Президента РФ и Правительства РФ. 

Противоречащий федеральному закону оспариваемый правовой акт признается недействующим 

(ст. 27 ГПК РФ и ст. 34 АПК РФ). 
В суды общей юрисдикции и арбитражные суды могут быть обжалованы действия 

(бездействие) других федеральных органов власти - министерств, служб и агентств, а также 

территориальных федеральных органов исполнительной власти. 
У судов полномочия, позволяющие существенным образом оказывать влияние на 

исполнительную власть, появились в 1993 г. в связи с принятием Закона РФ от 27 апреля 1993 г. 

"Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан". 
Влияние судебной власти на законодательную и исполнительную власть осуществляется 

также при формировании судейского корпуса. Председатель Верховного Суда РФ на основании 

заключения Высшей квалификационной коллегии вносит представление о назначении 

кандидатов на должности судей этих судов Советом Федерации и судей других федеральных 

судов Президентом РФ. 
Вопросы и задания: 
1. Понятие власти. 
2. Понятие государственной власти. 
3. Понятие судебной власти. 
4. Функции судебной власти. 
5. Признаки судебной власти. 
6 Суд как орган судебной власти. 
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РАЗДЕЛ 3. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Практическое занятие 2. Тема 6. Конституционный суд Российской Федерации 
 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины 

«Правоохранительные органы». 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – особенности устройства каждого звена судебной системы, его места в судебной 

системе, судебной компетенции,  кадрового состава. 
Уметь – оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  
Формируемые компетенции (или их части) – способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10). 
Актуальность темы практического занятия заключается в изучении состава и 

организации деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, понятия и видов 

решений Конституционного Суда Российской Федерации. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  
Теоретическая часть:  
Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей, назначаемых на должность Советом 

Федерации по представлению Президента РФ. 
Конституционный Суд РФ правомочен осуществлять свою деятельность при наличии 2/3 

от общего числа судей. Если в случае выбытия судьи из состава Конституционного Суда РФ 

число судей окажется менее 2/3 от общего числа судей, Президент РФ вносит в Совет Федерации 

представление о назначении другого лица на вакантное место судьи не позднее месяца со дня 

открытия вакансии. 
В состав Конституционного Суда РФ входит Председатель Конституционного Суда, 

заместители Председателя и судьи. 
Председатель Конституционного Суда РФ назначается на должность Советом Федерации 

по представлению Президента РФ сроком на 6 лет из числа судей Конституционного Суда РФ. 
Председатель Конституционного Суда РФ имеет 2 заместителей, которые назначаются на 

должность Советом Федерации по представлению Президента РФ сроком на 6 лет из числа судей 

Конституционного Суда РФ. 
Председатель и заместители Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации по истечении срока их полномочий могут быть назначены на должность на новый 
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срок. 
Председатель и заместители Председателя Конституционного Суда РФ могут по личному 

письменному заявлению сложить с себя полномочия. Сложение полномочий констатируется 

решением Конституционного Суда РФ. 
Полномочия Председателя или заместителей Председателя Конституционного Суда РФ 

могут быть досрочно прекращены Советом Федерации по представлению Президента РФ в 

случае, если решением Конституционного Суда РФ установлено, что Председатель или его 

заместитель не исполняет должностные обязанности или исполняет их ненадлежащим образом. 

Указанное решение Конституционного Суда РФ принимается большинством не менее 2/3 

голосов от числа действующих судей Конституционного Суда РФ тайным голосованием в 

порядке, установленном Регламентом Конституционного Суда РФ. Прекращение полномочий 

Председателя или заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации в 

качестве судьи Конституционного Суда Российской Федерации по основанию, 

предусмотренному п. п. 1, 6, 7 и 8 ч. 1 ст. 18 ФКЗ "О Конституционном Суде РФ", без 

прекращения его полномочий как Председателя или заместителя Председателя 

Конституционного Суда РФ не допускается. 
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации (ст. 24 ФКЗ "О 

Конституционном Суде РФ"): 
1) руководит подготовкой заседаний Конституционного Суда Российской Федерации, 

созывает их и председательствует на них; 
2) вносит на обсуждение Конституционного Суда Российской Федерации вопросы, 

подлежащие рассмотрению в его заседаниях; 
3) представляет Конституционный Суд Российской Федерации в отношениях с 

государственными органами и организациями, общественными объединениями, по уполномочию 

Конституционного Суда Российской Федерации выступает с заявлениями от его имени; 
4) осуществляет общее руководство аппаратом Конституционного Суда Российской 

Федерации, представляет на утверждение Конституционного Суда Российской Федерации 

кандидатуры руководителя аппарата и руководителя Секретариата Конституционного Суда 

Российской Федерации, а также Положение о Секретариате Конституционного Суда Российской 

Федерации и структуру аппарата; 
5) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Федеральным 

конституционным законом и Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации. 
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации издает приказы и 

распоряжения. 
Во всех случаях, когда Председатель Конституционного Суда РФ не в состоянии 

исполнять свои обязанности, их временно исполняет один из заместителей Председателя 

Конституционного Суда РФ по уполномочию Председателя Конституционного Суда РФ. 
В случае невозможности исполнения обязанностей Председателя одним из заместителей 

Председателя Конституционного Суда РФ временное исполнение этих обязанностей переходит 

последовательно к судье, имеющему наибольший стаж работы в должности судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, а при равном стаже - к старейшему по возрасту 

судье Конституционного Суда РФ. 
Заместители Председателя Конституционного Суда РФ осуществляют по уполномочию 

Председателя Конституционного Суда РФ его отдельные полномочия, а также выполняют иные 

обязанности, возложенные на них Председателем Конституционного Суда РФ. 
Аппарат Конституционного Суда РФ, состоящий из Секретариата и иных подразделений, 

обеспечивает деятельность Конституционного Суда РФ. 
Секретариат Конституционного Суда РФ осуществляет организационное, научно-

аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение Конституционного Суда РФ, 

проводит прием посетителей; рассматривает обращения в адрес Конституционного Суда РФ в 

предварительном порядке и в случаях, когда они не затрагивают вопросов, требующих изучения 

судьями Конституционного Суда РФ; содействует судьям в подготовке дел и иных вопросов к 

рассмотрению в заседаниях и на совещаниях; изучает и обобщает деятельность государственных 
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органов по обеспечению исполнения решений Конституционного Суда РФ. Иные подразделения 

аппарата осуществляют материально-техническое и социально-бытовое обеспечение 

Конституционного Суда РФ. 
Конституционный Суд РФ (в пределах своей сметы расходов) устанавливает структуру 

аппарата; утверждает Положение о Секретариате Конституционного Суда РФ. 
Права, обязанности, ответственность сотрудников аппарата Конституционного Суда РФ, а 

также условия прохождения ими службы определяются законами (например, ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации") и иными нормативными актами о 

федеральной государственной службе, нормативными актами о правовом положении работников 

судов, а также законодательством Российской Федерации о труде. 
В составе аппарата Конституционного Суда РФ функционирует судебный пристав 

Федеральной службы судебных приставов, полномочия которого определены Регламентом 
Конституционного Суда РФ. 

Судебный пристав в заседаниях Конституционного Суда РФ подчиняется 

председательствующему и оказывает ему содействие в поддержании установленного порядка в 

зале судебных заседаний. 
При Конституционном Суде РФ образуется Научно-консультативный совет из числа 

ученых и практикующих специалистов в области права в целях обсуждения сложных проблем, 

возникающих перед судом, и дачи рекомендаций. Его персональный состав и положение о нем 

утверждаются Конституционным Судом РФ. 
По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд РФ принимает 

Регламент. 
Регламент Конституционного Суда РФ регулирует вопросы внутренней деятельности 

Конституционного Суда РФ, устанавливает порядок определения очередности рассмотрения дел 

в заседаниях, правила процедуры и этикета в заседаниях, особенности делопроизводства в 

Конституционном Суде РФ, требования к работникам аппарата и иные вопросы внутренней 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает и разрешает дела в 

заседаниях Конституционного Суда РФ с проведением слушаний, а в случаях и порядке, которые 

установлены ст. 47.1 ФКЗ "О Конституционном Суде РФ", также без проведения слушаний. 
Конституционный Суд РФ может рассматривать и разрешать дела о соответствии 

Конституции РФ указанных в п. 1 ч. 1 ст. 3 ФКЗ "О Конституционном Суде РФ" нормативных 

правовых актов, проверять по жалобе на нарушение конституционных прав и свобод граждан 

конституционность закона, примененного в конкретном деле, или проверять по запросу суда 

конституционность закона, подлежащего применению в конкретном деле, без проведения 

слушания, если придет к выводу о том, что вопрос о конституционности нормативного правового 

акта может быть разрешен на основании содержащихся в ранее принятых постановлениях 

Конституционного Суда РФ правовых позиций и проведение слушания не является 

необходимым для обеспечения прав заявителя - гражданина или объединения граждан. 
Ходатайство с возражением против применения процедуры разрешения дела без 

проведения слушания вправе подать орган государственной власти в случае, когда 

предполагается разбирательство дела о соответствии Конституции РФ принятого 

соответствующим органом государственной власти нормативного правового акта, или заявитель. 
Конституционный Суд РФ рассматривает в заседаниях все вопросы, относящиеся к его 

полномочиям, установленным Конституцией РФ и ст. 3 ФКЗ "О Конституционном Суде РФ". 
Конституционный Суд РФ в заседаниях также: принимает послания Конституционного 

Суда РФ; принимает Регламент Конституционного Суда РФ и вносит в него изменения и 

дополнения; принимает решения о представлении судьи Конституционного Суда РФ к 

награждению государственной наградой Российской Федерации, в том числе присвоению ему 

почетного звания Российской Федерации, а также об обращении к Президенту РФ с 

ходатайством о даче им согласия на принятие судьей Конституционного Суда РФ награды или 

иного знака отличия иностранного государства; принимает решения о приостановлении или 

прекращении полномочий судьи Конституционного Суда РФ, а также о наличии оснований для 
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досрочного прекращения Советом Федерации по представлению Президента РФ полномочий 

Председателя или заместителей Председателя Конституционного Суда РФ; осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные федеральным конституционным законом. 
По итогам конституционного судопроизводства Конституционный Суд РФ принимает 

соответствующие решения, которые можно разделить на два вида: итоговые решения и иные 

решения. 
Итоговое решение Конституционного Суда РФ по существу любого из вопросов, 

перечисленных в п. п. 1, 2, 3, 3.1, 4 и 5.1 ч. 1 ст. 3 ФКЗ о Конституционном Суде РФ, именуется 

постановлением. Постановления выносятся именем Российской Федерации. 
Итоговое решение Конституционного Суда РФ по существу запроса о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления именуется заключением. 
Все иные решения Конституционного Суда Российской Федерации, принимаемые в ходе 

осуществления конституционного судопроизводства, именуются определениями. 
В заседаниях Конституционного Суда РФ принимаются также решения по вопросам 

организации его деятельности. 
Решение Конституционного Суда РФ принимается открытым голосованием путем 

поименного опроса судей. Председательствующий во всех случаях голосует последним. 
Решение Конституционного Суда РФ считается принятым при условии, что за него 

проголосовало большинство участвовавших в голосовании судей, если иное не предусмотрено 

федеральным конституционным законом. 
В случае если при принятии решения по делу о проверке конституционности 

нормативного акта, договора между органами государственной власти, не вступившего в силу 

международного договора Российской Федерации голоса разделились поровну, решение 

считается принятым в пользу конституционности оспариваемого акта. Решение по спорам о 

компетенции во всех случаях принимается большинством голосов. 
Решение о толковании Конституции РФ принимается большинством не менее 2/3 от числа 

действующих судей. 
Судья Конституционного Суда РФ не вправе воздержаться при голосовании или 

уклониться от голосования. 
Решения Конституционного Суда РФ должны основываться на материалах, 

исследованных Конституционным Судом. 
Конституционный Суд РФ принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл 

рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или 

сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых 

актов. 
Конституционный Суд РФ принимает постановления и дает заключения только по 

предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта или компетенции 

органа, конституционность которых подвергается сомнению в обращении. 
Постановления и заключения Конституционного Суда РФ излагаются в виде отдельных 

документов с обязательным указанием мотивов их принятия. 
Определения Конституционного Суда РФ оглашаются в заседании и заносятся в протокол, 

если иное не установлено ФКЗ "О Конституционном Суде РФ" или решением Конституционного 

Суда РФ. 
В решении Конституционного Суда Российской Федерации, излагаемом в виде 

отдельного документа, в зависимости от характера рассматриваемого вопроса содержатся 

следующие сведения (ст. 75 ФКЗ "О Конституционном Суде РФ"): 
1) наименование решения, дата и место его принятия; 
2) персональный состав Конституционного Суда РФ, принявший решение; 
3) необходимые данные о сторонах; 
4) формулировка рассматриваемого вопроса, поводы и основания к его рассмотрению; 
5) нормы Конституции РФ и настоящего Федерального конституционного закона, 

согласно которым Конституционный Суд РФ вправе рассматривать данный вопрос; 
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6) требования, содержащиеся в обращении; 
7) фактические и иные обстоятельства, установленные Конституционным Судом РФ; 
8) нормы Конституции РФ и настоящего Федерального конституционного закона, 

которыми руководствовался Конституционный Суд РФ при принятии решения; 
9) доводы в пользу принятого Конституционным Судом РФ решения, а при 

необходимости также доводы, опровергающие утверждения сторон; 
10) формулировка решения; 
10.1) указание на необходимость пересмотра дела в отношении заявителя в случае, если 

принимается итоговое решение в виде постановления в соответствии с п. п. 2 и 3 ч. 1 ст. 100 ФКЗ 

О Конституционном Суде РФ; 
11) указание на окончательность и обязательность решения; 
12) порядок вступления решения в силу, а также порядок, сроки и особенности его 

исполнения и опубликования. 
Итоговое решение Конституционного Суда РФ подписывается всеми судьями, 

участвовавшими в голосовании. 
Судья Конституционного Суда РФ, не согласный с решением Конституционного Суда РФ, 

вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение судьи приобщается к 

материалам дела и подлежит опубликованию в "Вестнике Конституционного Суда Российской 

Федерации" вместе с решением Конституционного Суда Российской Федерации. 
Решение Конституционного Суда РФ, вынесенное по итогам рассмотрения дела, за 

исключением постановления, принятого в порядке, предусмотренном ст. 47.1 ФКЗ о 

Конституционном Суде РФ, провозглашается в полном объеме в открытом заседании 

Конституционного Суда РФ немедленно после его подписания. 
Постановления и заключения Конституционного Суда РФ не позднее чем в 2-недельный 

срок со дня их подписания направляются: судьям Конституционного Суда РФ, сторонам, 

Президенту РФ, Совету Федерации, Государственной Думе, Правительству РФ, 

Уполномоченному по правам человека, Верховному Суду РФ, Генеральному прокурору РФ, 

Председателю Следственного комитета РФ, Министру юстиции РФ. 
Постановления и заключения Конституционного Суда РФ подлежат незамедлительному 

опубликованию в официальных изданиях органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, которых касается принятое решение. Решения 

Конституционного Суда РФ публикуются также в "Вестнике Конституционного Суда 

Российской Федерации", а при необходимости и в иных изданиях. 
Решение Конституционного Суда РФ окончательно и не подлежит обжалованию; 

вынесенное по итогам рассмотрения дела, назначенного к слушанию в заседании 

Конституционного Суда РФ, оно вступает в силу немедленно после его провозглашения. 
Постановление Конституционного Суда РФ, принятое в порядке, предусмотренном ст. 

47.1 ФКЗ "О Конституционном Суде РФ", вступает в силу со дня его опубликования в 

соответствии со ст. 78 ФКЗ "О Конституционном Суде РФ". Иные решения Конституционного 

Суда РФ вступают в силу со дня их принятия. 
Решение Конституционного Суда РФ действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 
Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; 

признанные не соответствующими Конституции РФ не вступившие в силу международные 

договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. Решения 

судов и иных органов, основанные на актах или их отдельных положениях, признанных 

постановлением Конституционного Суда РФ неконституционными, не подлежат исполнению и 

должны быть пересмотрены в установленных федеральным законом случаях. 
В случае если решением Конституционного Суда РФ нормативный акт признан не 

соответствующим Конституции РФ полностью или частично либо из решения Конституционного 

Суда РФ вытекает необходимость устранения пробела в правовом регулировании, 

государственный орган или должностное лицо, принявшие этот нормативный акт, 

рассматривают вопрос о принятии нового нормативного акта, который должен, в частности, 
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содержать положения об отмене нормативного акта, признанного не соответствующим 

Конституции РФ полностью, либо о внесении необходимых изменений и (или) дополнений в 

нормативный акт, признанный неконституционным в отдельной его части. До принятия нового 

нормативного акта непосредственно применяется Конституция РФ. 
Вопросы и задания: 

1. Конституционный Суд РФ: определение, основные понятия. 
2. Полномочия Конституционного Суда РФ. 
3. Состав Конституционного Суда РФ. 
4. Структура аппарата Конституционного Суда РФ. 
5. Структура секретариата Конституционного Суда РФ. 
6. Организация деятельности Конституционного Суда РФ. 
7. Виды решений Конституционного Суда РФ. 
Литература 
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Тамаев. – 8-е изд. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 471 c.  
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Практическое занятие 3. Тема 9. Арбитражные суды и иные органы по рассмотрению 

споров в экономической сфере 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины 

«Правоохранительные органы». 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – особенности устройства каждого звена судебной системы, его места в судебной 

системе, судебной компетенции,  кадрового состава. 
Уметь – оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  
Формируемые компетенции (или их части) – способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10). 
Актуальность темы практического занятия заключается в изучении деятельности 

арбитражных судов и иных органов по рассмотрению споров в экономической сфере. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  
Теоретическая часть:  
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Арбитражные суды являются федеральными судами и входят в судебную систему 

Российской Федерации. 
Организация и деятельность арбитражных судов регулируются Федеральным 

конституционным законом от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской 

Федерации" (ред. от 23.06.2014). 
Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие путем разрешения 

экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции ФКЗ об 

арбитражных судах, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами. 
Система арбитражных судов в Российской Федерации: 
- арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); 
- арбитражные апелляционные суды; 
- арбитражные суды субъектов Российской Федерации; 
- специализированные арбитражные суды. 
Судебный надзор за деятельностью арбитражных судов в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах осуществляет Верховный Суд РФ, рассматривая дела по 

разрешению экономических споров в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах 

своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной инстанции. 
Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов в Российской Федерации 

осуществляется Судебным департаментом при Верховном Суде РФ. 
Федеральные органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны оказывать содействие 

в организационном обеспечении деятельности арбитражных судов. 
Следует различать процессуальный и административный аспекты системы арбитражных 

судов. 
Система арбитражных судов в процессуальном аспекте - четырехуровневая: первая, 

апелляционная, кассационная, надзорная инстанция. 
Арбитражное процессуальное законодательство устанавливает порядок рассмотрения 

арбитражного спора в первой судебной инстанции, апелляционной, кассационной и надзорной 

судебной инстанции. 
В административном аспекте арбитражный суд является юридическим лицом и имеет 

печать со своим наименованием и изображением Государственного герба Российской 

Федерации. Арбитражный суд как государственное учреждение имеет организационную 

структуру, систему органов управления, соответствующие структурные подразделения, 

возглавляется председателем суда. Основные функции арбитражного суда как государственного 

учреждения - организационное, методологическое и материально-техническое обеспечение 

деятельности судей - носителей судебной власти, образующих судейский корпус данного суда, 

по осуществлению правосудия. 
Современная система арбитражных судов основана на иных, чем система судов общей 

юрисдикции, подходах. В отличие от системы судов общей юрисдикции в каждом арбитражном 

суде судопроизводство осуществляется только по одной инстанции: в арбитражном суде 

субъекта Российской Федерации - по первой инстанции, в арбитражном апелляционном суде - по 

второй (апелляционной) инстанции, в арбитражном суде округа (арбитражном кассационном 

суде) - по третьей (кассационной) инстанции. Второе принципиальное отличие системы 

арбитражных судов от системы судов общей юрисдикции заключается в том, что вся территория 

Российской Федерации разделена на 10 арбитражных кассационных округов. В каждом округе 

действует арбитражный суд округа (арбитражный кассационный суд). В свою очередь, каждый 

арбитражный кассационный округ разделен на 2 арбитражных апелляционных округа (общее 

количество которых по России - 21). В апелляционный округ входят территории нескольких 

субъектов Российской Федерации, в каждом из которых действует арбитражный суд субъекта 

Российской Федерации (84). 
В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства 

участвующих в деле лиц, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, а также с 

учетом количества дел, рассматриваемых арбитражными судами в отдельных местностях, в 
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составе арбитражного суда субъекта Российской Федерации и арбитражного апелляционного 

суда федеральным законом могут быть образованы постоянные судебные присутствия, 

расположенные вне места постоянного пребывания этих судов. 
Постоянное судебное присутствие арбитражного суда субъекта РФ (арбитражного 

апелляционного суда) - обособленное подразделение соответствующего суда вне места 

постоянного пребывания этого суда, осуществляет его полномочия и возглавляет заместитель 

председателя соответствующего арбитражного суда. 
Порядок судопроизводства в арбитражных судах в Российской Федерации определяется 

ФКЗ об арбитражных судах, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами. 
Арбитражные суды разрешают: экономические споры и иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в 

случаях, предусмотренных АПК и иными федеральными законами, - с участием Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 

имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя (далее - организации и граждане). 
В порядке искового производства арбитражные суды рассматривают возникающие из 

гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных АПК и иными 

федеральными законами, - другими организациями и гражданами. 
В порядке административного судопроизводства арбитражные суды рассматривают 

возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и 

иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и 

иной экономической деятельности: 
1) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц; 
2) об административных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение 

отнесено к компетенции арбитражного суда; 
3) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не 

предусмотрен иной порядок их взыскания; 
4) другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, 

если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. 
В порядке особого производства арбитражные суды рассматривают дела об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и прекращения прав 

организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 
В порядке, предусмотренном отдельными главами АПК РФ, арбитражные суды 

рассматривают дела: 
1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности; 
2) о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 
3) о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 
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Арбитражным процессуальным кодексом установлена специальная подведомственность 

дел арбитражным судам (ч. 1 ст. 33 АПК РФ). 
К специальной подведомственности арбитражных судов отнесены дела: 
1) о несостоятельности (банкротстве); 
2) по корпоративным спорам; 
3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
4) по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на 

акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных 

прав и обязанностей; 
4.1) по спорам, вытекающим из деятельности государственных корпораций и связанным с 

их правовым положением, порядком управления ими, их созданием, реорганизацией, 

ликвидацией, организацией и полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их 

органы; 
4.2) по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, а также по 

спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам; 
5) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 
6) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
Дела, отнесенные к специальной подведомственности, рассматриваются арбитражным 

судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор 

или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и 

граждане. 
Вопросы: 

1. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 
2. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 
3. Компетенция арбитражного суда субъекта РФ. 
4. Состав арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 
5. Арбитражные апелляционные суды. 
6. Суд по интеллектуальным правам. 
7. Арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды). 
8. Третейские суды. 
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Практическое занятие 4. Тема 10. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных 

заседателей в Российской Федерации 
 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины 

«Правоохранительные органы». 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – особенности устройства каждого звена судебной системы, его места в судебной 

системе, судебной компетенции,  кадрового состава. 
Уметь – оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  
Формируемые компетенции (или их части) – способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10). 
Актуальность темы практического занятия заключается в изучении правового статуса 

судей, присяжных и арбитражных заседателей в Российской Федерации. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  
Теоретическая часть:  
Основой судебной власти является судья. Судья является носителем судебной власти, 

лично и непосредственно осуществляя правосудие от имени государства Российской Федерации 

(или субъекта Российской Федерации). 
Судьями являются лица, наделенные в порядке, определенном Конституцией РФ и 

законодательством, полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности 

на профессиональной основе (ч. 3 ст. 1 Закона РФ "О статусе судей в РФ", ч. 1 ст. 11 ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации"). 
Судьи федеральных судов всех видов и уровней, а также судьи судов субъектов 

Российской Федерации, составляющих судебную систему Российской Федерации, образуют 

судейское сообщество в Российской Федерации и входят в него с момента принесения ими 

присяги судьи и до момента вступления в силу решения о прекращении полномочий судьи, за 

исключением случая прекращения полномочий в связи с почетным уходом или почетным 

удалением судьи в отставку. 
Статус судьи - это совокупность требований, предъявляемых к претенденту на должность 

судьи, правил отбора кандидатов в судьи, права, обязанности и ограничения, накладываемые на 

гражданина, наделяемого судейскими полномочиями, его гарантии и ответственность. 
Конституционно-правовые основы статуса судьи Российской Федерации устанавливаются 

Конституцией РФ и федеральными конституционными законами, а конкретизируются и 

развиваются Законом РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", 

рядом статей иных федеральных законов, подзаконными нормативными правовыми актами, 

принимаемыми Президентом РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ и другими 

субъектами правотворческой деятельности в этой сфере. 
В Конституции РФ закреплено: "Судьи независимы и подчиняются только Конституции 

РФ и федеральному закону" (ст. 120), "Судьи несменяемы. Полномочия судьи могут быть 

прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным 

федеральным законом" (ст. 121), "Судьи неприкосновенны. Судья не может быть привлечен к 

уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом федеральным законом" (ст. 122). 
Каждое из этих конституционных положений получило развернутую регламентацию в 

законодательстве о судебной власти. Особенности правового положения некоторых категорий 

судей, включая судей военных судов, определяются федеральными законами, а в случаях, 
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предусмотренных федеральными законами, в частности ФЗ "О мировых судьях в Российской 

Федерации", - также законами субъектов РФ. Особенности правового положения судей 

Конституционного Суда РФ определяются ФКЗ о Конституционном Суде РФ. 
Сущностью статуса судьи является гарантирование независимости, несменяемости, 

неприкосновенности личности, осуществляющей правосудие, наделяемой судейскими 

полномочиями, в целях обеспечения конституционного права каждого на судебную защиту его 

прав и свобод, на справедливое судебное разбирательство. 
Государство устанавливает конституционно-правовой статус судьи с целью поддержать и 

развить у конкретной личности чувство независимости, способность осуществлять правосудие 

независимо от любых попыток воздействия со стороны участников судебного процесса, 

политических, экономических, криминальных кругов, подчиняясь только Конституции РФ и 

федеральному закону, обеспечивает защиту его личности во всех сферах жизнедеятельности от 

политического, экономического, административного и криминального воздействия, гарантирует 

надлежащие условия жизни, работы и отдыха, соответствующие конституционному уровню 

судьи в иерархии государственных должностей и степени его ответственности. 
Независимость судьи - это способность личности соблюдать клятву судьи: "Честно и 

добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только 

закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят долг судьи и совесть", главный 

элемент особого правового статуса судьи, основное условие деятельности самостоятельной и 

авторитетной судебной власти по защите прав и законных интересов личности. 
Статус судьи как личности, наделяемой судейскими правомочиями, представляет собой 

функциональное единство взаимодействия и взаимосвязи четырех модусов (специальных 

правовых статусов, особых правовых состояний личности, обусловленных ее социальной ролью).  
Правовые нормы, определяющие статус судьи, можно разделить на четыре группы: 

нормы, определяющие права и обязанности судьи как носителя судебной власти в его 

процессуальной деятельности по осуществлению правосудия (профессиональный модус судьи); 

нормы, определяющие права и обязанности судьи как лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации (служебный модус); нормы, определяющие права и обязанности судьи как члена 

судейского сообщества, а также полномочия органов судейского сообщества (корпоративный 

модус судьи); нормы, определяющие права, обязанности и ограничения гражданина, наделенного 

судейскими полномочиями и занимающего обособленное положение в обществе (социально-
правовой модус судьи). 

Профессиональный модус судьи - это установленные законом профессиональные права и 

обязанности судьи в процедуре осуществления правосудия; запрет под угрозой ответственности 

чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия; не 

подотчетность судьи непосредственно при осуществлении им правосудия и др. 
Профессиональный модус судьи (процессуальная составляющая статуса судьи) 

определяется ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации", Гражданским 

процессуальным кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ и Уголовно-
процессуальным кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях. В учебном 

процессе эта составляющая статуса судьи рассматривается при изучении конституционного, 

гражданского, арбитражного, уголовного и административного процессов и поэтому в рамках 

учебного курса "Правоохранительные и судебные органы России" не изучается. 
Служебный модус судьи - это установленные законом права и обязанности судьи как 

лица, замещающего государственную должность РФ (субъекта РФ): порядок отбора кандидатов в 

судьи, гарантии обеспечения независимости, несменяемости, неприкосновенности судьи, 

продвижения по службе (судейская карьера), присвоения квалификационных классов, особый 

усложненный порядок привлечения судьи к дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности, а также применения в отношении судьи оперативно-розыскных мер, 

приостановления и прекращения полномочий судьи и т.д. 
Корпоративный модус судьи - это установленные законом права и обязанности судьи как 

члена судейского сообщества: право избирать и быть избранным в органы судейского 

consultantplus://offline/ref=89A745645415EEF029A174A2591D0AF00833A00387938E5F77E5554CC22FTAH
consultantplus://offline/ref=89A745645415EEF029A174A2591D0AF00831A20A8A9D8E5F77E5554CC22FTAH
consultantplus://offline/ref=89A745645415EEF029A174A2591D0AF00B3FA50F88CDD95D26B05B24T9H
consultantplus://offline/ref=89A745645415EEF029A174A2591D0AF00831A20A8A9D8E5F77E5554CC22FTAH
consultantplus://offline/ref=89A745645415EEF029A174A2591D0AF00831A20B81928E5F77E5554CC22FTAH
consultantplus://offline/ref=89A745645415EEF029A174A2591D0AF00831A603839D8E5F77E5554CC22FTAH
consultantplus://offline/ref=89A745645415EEF029A174A2591D0AF00830A3088A9D8E5F77E5554CC22FTAH
consultantplus://offline/ref=89A745645415EEF029A174A2591D0AF00830A30986988E5F77E5554CC22FTAH


 
 

сообщества, обязанность соблюдать нормы корпоративной этики. 
Корпоративный модус судьи неразрывно связан с полномочиями органов судейского 

сообщества. Органы судейского сообщества законодательно наделены полномочиями по 

самоорганизации судебной власти: по формированию судейского корпуса, по контролю за 

качеством кадрового состава судейского корпуса, по оценке профессионального уровня судей, по 

привлечению судей к ответственности, по обеспечению финансовой самостоятельности судебной 
власти и т.д.. 

Социально-правовой модус судьи - это установленные законом ограничения гражданских 

прав и свобод гражданина, наделенного судейскими полномочиями, а также льготы и 

преференции, предоставляемые государством судье в порядке компенсации этих ограничений. 
Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом и различаются между 

собой только полномочиями и компетенцией. Особенности правового положения отдельных 

категорий судей определяются федеральными законами, а в случаях, ими предусмотренных, - 
также и законами субъектов Российской Федерации (ст. 12 ФКЗ "О судебной системе Российской 

Федерации", ст. 2 Закона РФ "О статусе судей в РФ"). 
Одной из форм народовластия является участие граждан в отправлении правосудия. 

Законодательство предусматривает привлечение граждан к осуществлению правосудия в 

качестве присяжных и арбитражных заседателей (ч. 1 ст. 1 ФКЗ "О судебной системе в РФ"). 
Статус присяжных и арбитражных заседателей регулируется целым рядом федеральных 

законов, в том числе: Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ, ФКЗ "О судебной системе в РФ", Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 

113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации" (в ред. от 29.12.2010 N 433-ФЗ), Федеральным законом от 30 мая 2001 г. N 70-ФЗ 

"Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации" (в ред. от 

04.06.2014 N 143-ФЗ), Федеральным законом от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (в ред. от 

03.02.2014). 
Законодательство РФ предусматривает гарантии независимости непрофессиональному 

судье от любых попыток воздействия на него со стороны и обеспечение механизма 

противодействия в случае такого реального воздействия. Эти гарантии можно объединить в три 

группы: процессуальной независимости, организационно-правовые гарантии, социально-
правовые гарантии. 

Гарантии процессуальной независимости заседателей - это установленная законом 

процедура участия заседателей в осуществлении правосудия, предусматривающая полную 

независимость заседателей в рамках их полномочий в судебном процессе. 
Судьи, присяжные и арбитражные заседатели, участвующие в осуществлении правосудия, 

независимы и подчиняются только Конституции РФ и закону. Гарантии их независимости 

устанавливаются Конституцией РФ и федеральным законом (ч. 2 ст. 5 ФКЗ "О судебной системе 

в РФ"). 
Лица, виновные в оказании незаконного воздействия на судей, присяжных и арбитражных 

заседателей, участвующих в осуществлении правосудия, а также в ином вмешательстве в 

деятельность суда, несут ответственность, предусмотренную федеральным законом. Присвоение 

властных полномочий суда наказывается в соответствии с уголовным законом (ч. 5 ст. 5 ФКЗ "О 

судебной системе в РФ"). 
Конкретные формы участия заседателя в осуществлении правосудия и гарантии 

независимости заседателя в рамках его полномочий в судебном процессе изучаются в 

соответствующих курсах арбитражного и уголовного процесса. 
Арбитражные заседатели -> принимают участие в рассмотрении дел, подсудных 

арбитражному суду субъекта РФ, и решают все вопросы по делу вместе с профессиональным 

судьей. При осуществлении правосудия они пользуются правами и несут обязанности судьи. 
Присяжные заседатели -> участвуют в осуществлении правосудия в верховных судах 

республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной 

области и автономных округов, окружных (флотских) военных судах при рассмотрении этими 
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судами уголовных дел с участием присяжных заседателей по первой инстанции. 
Суд присяжных - особый институт судебной власти, в котором сочетается 

самостоятельность судей права (юристы-профессионалы) и судей факта (коллегии присяжных 

заседателей). Коллегия из 12 непрофессиональных судей (жюри присяжных заседателей) 

принимает решение только относительно виновности или невиновности подсудимого. 
Организационно-правовые гарантии независимости присяжных и арбитражных 

заседателей как субъектов самостоятельной государственной судебной власти - это 

установленный законом порядок отбора и наделения присяжных и арбитражных заседателей 

полномочиями по участию в правосудии, ограничения гражданских прав и свобод заседателей 

как граждан, неприкосновенность присяжных и арбитражных заседателей и т.п. 
В связи с разной ролью присяжных и арбитражных заседателей в судебном процессе 

различается и порядок привлечения гражданина к осуществлению правосудия в качестве 

присяжного либо арбитражного заседателя. 
Арбитражный заседатель - гражданин Российской Федерации, наделенный в порядке, 

установленном Федеральным законом "Об арбитражных заседателях арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации", полномочиями по осуществлению правосудия при 

рассмотрении арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции подведомственных им 

дел, возникающих из гражданских правоотношений (см. табл. 9 (СД)). 
Периодически арбитражные суды субъектов РФ на основе предложений торгово-

промышленных палат, ассоциаций и объединений предпринимателей, иных общественных и 

профессиональных объединений формируют списки арбитражных заседателей, представляют их 

в Верховный Суд РФ, где они утверждаются Пленумом Верховного Суда РФ. 
Утвержденные списки арбитражных заседателей публикуются в Бюллетене Верховного 

Суда Российской Федерации и могут быть опубликованы в иных средствах массовой 

информации. 
Численность арбитражных заседателей в арбитражном суде субъекта РФ определяется из 

расчета не менее 2 арбитражных заседателей на одного судью арбитражного суда, 

рассматривающего дела в первой инстанции. 
Арбитражный заседатель осуществляет свои полномочия в течение 2 лет. По истечении 

срока полномочий арбитражный заседатель может быть повторно включен в списки 

арбитражных заседателей в том же порядке. 
Основания для приостановления и прекращения полномочий арбитражного заседателя (ст. 

5 ФЗ об арбитражных заседателях). При наличии соответствующих оснований полномочия 

арбитражного заседателя приостанавливаются председателем соответствующего арбитражного 

суда субъекта Российской Федерации, а прекращаются - Пленумом Верховного Суда РФ по 

представлению председателя соответствующего арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации. 
Арбитражный заседатель приступает к своим обязанностям по ходатайству стороны, 

разрешаемому в порядке, установленном АПК РФ, которое может быть заявлено до начала 

рассмотрения дела по существу. 
Состав арбитражного суда для рассмотрения конкретного дела с участием арбитражных 

заседателей формируется из одного судьи и 2 арбитражных заседателей. Судья является 

председательствующим в судебном заседании. 
Срок полномочий арбитражного заседателя, истекший в процессе рассмотрения дела с его 

участием, может быть продлен председателем соответствующего арбитражного суда до 

окончания рассмотрения дела по существу. 
Присяжный заседатель - гражданин, включенный в списки кандидатов в присяжные 

заседатели и призванный в установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядке к 

участию в рассмотрении судом уголовного дела (см. табл. 10 (СД)). 
Порядок привлечения граждан к осуществлению правосудия в качестве присяжных 

заседателей установлен ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации". 
На основании представления председателя суда субъекта РФ высший исполнительный 
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орган государственной власти субъекта РФ каждые четыре года составляет общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них необходимое для работы 

соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта РФ, и 

направляет их в соответствующий суд не позднее чем за месяц до истечения срока полномочий 

кандидатов в присяжные заседатели, включенных в ранее представленные общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные 

заседатели для окружных (флотских) военных судов составляются высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ по территориальному признаку на основании 

представления председателя соответствующего окружного (флотского) военного суда. 
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются исполнительно-

распорядительными органами муниципальных образований отдельно по каждому 

муниципальному образованию субъекта Российской Федерации на основе персональных данных 

об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации "Выборы", путем случайной выборки установленного числа 

граждан и представляются в высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 
Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели публикуются в средствах 

массовой информации соответствующего муниципального образования и содержат только 

фамилии, имена и отчества кандидатов в присяжные заседатели. 
Граждане, включенные в общий или запасной список кандидатов в присяжные заседатели, 

исключаются из указанных списков высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ в случаях: выявления обстоятельств, по которым граждане не могут быть 

присяжными заседателями; подачи гражданином письменного заявления о наличии 

обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он 

является: лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; лицом, не 

способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, 

подтвержденному медицинскими документами; лицом, достигшим возраста 65 лет; лицом, 

замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного 

самоуправления; военнослужащим; судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, 

нотариусом или имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службы судебных 

приставов, таможенных органов, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а 

также лицом, осуществляющим частную детективную деятельность на основе специального 

разрешения (лицензии); священнослужителем. 
При необходимости формирования суда присяжных по конкретному делу граждане 

призываются к исполнению в суде обязанностей присяжных заседателей в порядке, 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ, один раз в год на 10 рабочих дней, а 

если рассмотрение уголовного дела, начатое с участием присяжных заседателей, не окончилось к 

моменту истечения указанного срока, - на все время рассмотрения этого дела. 
Социально-правовые гарантии независимости арбитражных и присяжных заседателей. 

Разный процессуальный статус арбитражных и присяжных заседателей влечет за собой различие 

в объеме социально-правовых гарантий независимости арбитражных и присяжных заседателей . 
Арбитражные и присяжные заседатели подлежат государственной защите в соответствии 

с Федеральным законом "О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов". 
Вопросы и задания: 

1. Кто являются судьями? 
2. Статус судьи. 
3. Независимость судьи. 
4. Порядок отбора кандидатов в судьи и формирования судейского корпуса. 
5. Приостановление, прекращение полномочий судьи и отставка судьи. 
6. Гарантии независимости судей. 
7. Статус присяжных. 
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8. Статус арбитражных заседателей 
Литература 
1. Сыдорук И.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, Р.С. 

Тамаев. – 8-е изд. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 471 c.  
2. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная 

деятельность»/Ю.А. Цветков. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 98 c. 
– 978-5-238-02892-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html 
3. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/Г.Б. Мирзоев 

[и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52539. – ЭБС «IPRbooks» 
4. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/А.В. Ендольцева [и др.]. – 
Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 231 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52540. – ЭБС «IPRbooks» 
 
 

Практическое занятие 5. Тема 13. Прокуратура Российской Федерации 
 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины 

«Правоохранительные органы». 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – принципы организации прокуратуры в Российской Федерации, компетенцию 

органов прокуратуры, их систему; устройство и кадровый состав каждого звена в системе 

органов прокуратуры; требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокурорских 

работников, порядок их назначения, освобождения от должности. 
Уметь – принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом, работать с документами правового характера, нормативными актами, ориентироваться 

на исполнение законов в различных ситуациях профессиональной деятельности.  
Формируемые компетенции (или их части) – способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10). 
Актуальность темы практического занятия заключается в изучении деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. 
Организационная форма практического занятия – круглый стол.  
Теоретическая часть:  
Прокуратура Российской Федерации - единая централизованная система органов, которые 

осуществляют от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, а также 

выполняют иные функции, установленные федеральными законами (ч. 1 ст. 1 ФЗ "О прокуратуре 

РФ"). 
Правовая основа организации и деятельности российской прокуратуры: Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации", иные 

федеральные законы, нормы международного права, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты Генерального прокурора РФ. 
Осуществление прокурорского надзора - основополагающая функция прокуратуры. 
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Прокурорский надзор - деятельность прокуратуры по проверке соблюдения Конституции 
РФ и исполнения законов, действующих на территории РФ, федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной 

власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием 

законам издаваемых ими правовых актов. 
Задача прокурорского надзора состоит в том, чтобы выявить незаконные акты, 

издаваемые перечисленными субъектами надзора, установить нарушителей закона, принять 

меры для устранения нарушений и обстоятельств, способствовавших его совершению. 
Прокурорский надзор осуществляется по направлениям (отраслям) (см. таблицу 14 (СД)): 
- надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых 

ими правовых актов; 
- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 
- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие; 
- надзор за исполнением законов судебными приставами; 
- надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 
Полномочия прокуратуры для реализации надзорных функций: 
- по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и 

в помещения поднадзорных органов, иметь доступ к их документам и материалам, проверять 

исполнение законов в связи с поступившей информацией о фактах нарушения закона; 
- требовать от руководителей и других должностных лиц поднадзорных органов 

представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; 

выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности 

подконтрольных или подведомственных им организаций; 
- вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов. 
Акты прокурорского надзора прокурор использует для реагирования на выявленные 

нарушения. 
Протест на противоречащий закону правовой акт, в случае установления факта нарушения 

закона, прокурор или его заместитель приносит в орган или должностному лицу, которые издали 

этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в 

суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=89A745645415EEF029A174A2591D0AF00B3FA50F88CDD95D26B05B24T9H


 
 

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента 

его поступления, а в случае принесения протеста на решение представительного 

(законодательного) органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

- на ближайшем заседании. 
Прокурор также вправе обратиться в суд с заявлением о признании таких актов 

недействительными. 
Представление об устранении - акт прокурорского реагирования с требованием об 

устранении нарушений закона, который вносится прокурором или его заместителем в орган или 

должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения. Подлежит 

безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны 

быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 

условий, им способствующих. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в 

письменной форме. 
Постановление прокурора о возбуждении производства об административном 

правонарушении выносится в случаях установления обстоятельств его совершения и передается 

на рассмотрение уполномоченного на то органа или должностного лица. 
Предостережение о недопустимости нарушения закона выносится в письменной форме 

прокурором или его заместителем в целях предупреждения правонарушений и при наличии 

сведений о готовящихся противоправных деяниях и направляется должностным лицам, а при 

наличии в таких деяниях сведений, содержащих признаки экстремистской деятельности, - 
руководителям соответствующих общественных (религиозных) объединений и иным лицам. 

Наряду с прокурорским надзором прокуратура осуществляет и другие виды деятельности. 
В соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации прокурор 

участвует в рассмотрении дел судами, в пределах своей компетенции приносит в вышестоящий 

суд апелляционное или кассационное представление на незаконные или необоснованные 

решения, приговоры, определения или постановления суда и принимает участие в их 

рассмотрении в судебном заседании. 
Прокуратура осуществляет уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. В ходе 

судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное 

обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность. Государственный обвинитель вправе в 

порядке и по основаниям, которые установлены уголовно-процессуальным законом, отказаться 

от осуществления уголовного преследования. 
В целях повышения эффективности борьбы с преступностью и противодействия 

коррупции Генеральный прокурор Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской 

Федерации, городов, районов и другие территориальные прокуроры, приравненные к ним 

военные и иные специализированные прокуроры осуществляют координацию деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, 

органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, следственных 

органов Следственного комитета РФ и других правоохранительных органов, а также реализуют 

иные полномочия, установленные федеральными законами. 
Прокуратура в ходе осуществления своих полномочий проводит антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и 

организаций, органов местного самоуправления, их должностных лиц. 
Генеральная прокуратура РФ ведет государственный единый статистический учет 

заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости 

преступлений, состояния результатов следственной работы и прокурорского надзора, а также 

устанавливает единый порядок формирования и представления отчетности в органах 

прокуратуры. Приказы Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам указанного 

статистического учета обязательны для органов государственной власти. 
В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, 



 
 

жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. 
Прокуратура участвует в правотворческой деятельности. При установлении в ходе 

осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих 

нормативных правовых актов прокуратура вправе вносить в законодательные органы и органы, 

обладающие правом законодательной инициативы, предложения об изменении, о дополнении, об 

отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов. 
Генеральная прокуратура РФ в пределах своей компетенции осуществляет 

международное сотрудничество - прямые связи с соответствующими органами других 

государств и международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по 

вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке международных 

договоров Российской Федерации. 
Вопросы для круглого стола: 

1. Понятие «Прокуратура Российской Федерации». 
2. Правовая основа организации и деятельности российской прокуратуры. 
3. Прокурорский надзор. 
4. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
5. Система органов прокуратуры в Российской Федерации. 
6. Система органов военной прокуратуры 
7. Управление в органах прокуратуры. 
8. Служба в органах прокуратуры и правовой статус прокурорских работников. 
Литература 
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Практическое занятие 6. Тема 14. Органы предварительного расследования преступлений 
 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины 

«Правоохранительные органы». 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – системы и структуры органов, а также статус их сотрудников в отношении всех 

остальных изучаемых органов и организаций – органов предварительного расследования. 
Уметь – принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом, работать с документами правового характера, нормативными актами, ориентироваться 

на исполнение законов в различных ситуациях профессиональной деятельности.  
Формируемые компетенции (или их части) – способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
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общества, государства (ПК-8); способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10). 
Актуальность темы практического занятия заключается в изучении деятельности 

органов предварительного расследования преступлений. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  
Теоретическая часть:  
Расследование совершенных или готовящихся преступлений - одно из направлений 

правоохранительной деятельности, относящейся к уголовному преследованию, которая 

осуществляется от имени государства в форме предварительного следствия и дознания. Это 

досудебная, предварительная стадия уголовного судопроизводства, на которой происходит 

раскрытие преступлений, изобличение виновных, пресечение их преступной деятельности, 

решение других задач уголовного процесса. 
Система органов предварительного расследования - органы, осуществляющие от имени 

государства уголовное преследование в форме предварительного следствия и дознания, 

которыми непосредственно занимаются следователи или дознаватели (в зависимости от тяжести 

совершенного преступления). 
Расследование преступления на досудебной стадии уголовного судопроизводства является 

предварительным, поскольку его результаты и выводы, сделанные следователем или 

дознавателем, не являются окончательными и не имеют для суда заранее обусловленной силы. 

Только суд наделен правом признать лицо виновным в совершении преступления на основе 

исследованных в судебном заседании доказательств, вынести окончательное решение по 

уголовному делу и назначить обвиняемому уголовное наказание. 
Предварительное расследование - правоохранительная деятельность уполномоченных на 

то государственных органов (органов предварительного следствия и органов дознания) по 

раскрытию и пресечению совершенных или готовящихся преступлений, собиранию 

доказательств по изобличению лица (или лиц) в совершении преступления, привлечению 

виновных к уголовной ответственности, принятию мер по возмещению вреда, причиненного 

преступлением, установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и 

принятию мер, направленных на предупреждение преступлений. 
Органы, осуществляющие предварительное следствие и дознание, представляют систему 

органов предварительного расследования в Российской Федерации. 
Цель предварительного расследования - обеспечить защиту прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступления, и одновременно защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения и ограничения ее прав и свобод. 
Задачи предварительного расследования - раскрытие преступления, то есть установление 

совершивших его лиц, сбор доказательств, подтверждающих виновность лица в его совершении, 

обоснованное привлечение лица в качестве обвиняемого (при этом не допустить привлечения к 

ответственности невиновного), обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением. 
От предварительного расследования следует отличать оперативно-розыскную 

деятельность, которая осуществляется на основании Закона РФ "Об оперативно-розыскной 

деятельности в Российской Федерации" органами дознания, располагающими оперативными 

службами. Эта деятельность осуществляется гласно и негласно путем проведения оперативно-
розыскных мероприятий. Результаты этой деятельности могут быть использованы для 

подготовки и проведения следственных действий. 
Предварительное расследование производится в форме предварительного следствия либо 

в форме дознания (ст. 150 УПК РФ). 
Предварительное следствие - основная форма предварительного расследования, которая 

обязательна по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, 

указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. 
Предварительное следствие производится следователями - должностными лицами, 

уполномоченными государством осуществлять предварительное следствие по уголовному делу 

(ст. 38 УПК РФ). 
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Дознание - предварительное расследование преступлений, производимое специально 

уполномоченными на то УПК РФ правоохранительными органами государства, которые в силу 

особенностей своей деятельности призваны обеспечивать охрану правопорядка и осуществлять 

борьбу с преступностью. Круг органов дознания определен в ст. 40 УПК РФ. Перечень 

уголовных дел, по которым производится дознание, установлен УПК РФ (ч. 3 ст. 150). Например, 

по делам о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), заражении 

венерической болезнью (ст. 121 УК РФ), оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), краже (ч. 1 ст. 

158 УК РФ). 
Вопросы и задания: 
1. Система органов предварительного расследования. 
2. Следственный комитет Российской Федерации. 
3. Органы и должностные лица, осуществляющие дознание, их задачи и функции. 
4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 
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