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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Судебное право и развитие российского правосудия» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, ОП ВО 

подготовки магистра по направлению 40.04.01 Юриспруденция. Ее освоение происходит в 3 

семестре. 

Целью учебной дисциплины «Судебное право и развитие российского правосудия» 

является:  

- формирование у студентов набора общекультурных и профессиональных 

компетенций будущего магистра по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

- усвоение магистрантами теоретических положений названной дисциплины о 

сущности, структуре и природе российского правосудия;  

- формирование умений применять полученные знания в практической деятельности 

при анализе российского судоустройства, включая перспективные направления их развития;  

- выработать навыки определения видов судов и особенностей их задач по заданным 

условиям 

- воспитание чувства гражданской ответственности; приверженности идеям и 

ценностям демократии; правового государства.   

Основной задачей учебной дисциплины является:  

усвоение основных теоретико - правовых категорий и понятий, связанных с 

деятельностью судебной власти,  

изучение структуры, порядка и основных направлений деятельности судебных 

органов в России различные исторические эпохи;  

знакомство студентов с трудами ведущих юристов, специализировавшихся на 

проблеме истории правосудия. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

темы 

дисц

ипли

ны 

Наименование тем дисциплины, их краткое содержание Обьем 

часов 

(акад.) 

Из них 

практическ

ая 

подготовка

, часов 

 3 семестр   

1 Тема 1. Общая характеристика судебного права 

Понятие и признаки судебного права. Эволюция 

судебного права. Место судебного права в системе права 

и судебной системе. Элементы судебного права 

4  

2 Тема 2. Общая характеристика судебной власти.  

Понятие суда. Предпосылки формирования судебной 

власти. Основные подходы к трактовке момента 

возникновения судебной власти. Факторы, 

способствующие генезису правосудия. Оценка 

эффективности судебной власти через соотношение 

цели, задач правосудия, деятельности судов по их 

достижению, результатов этой деятельности. 

4  

 

3 
Тема 3. Правосудие и его конституционные 

принципы.  

Понятие правосудия и его признаки. Правосудие как 

основная форма реализации судебной власти. Понятие, 

значение и система принципов правосудия. Содержание 

и гарантии реализации принципов правосудия и их 

 

2 

 



юридическое значение. Содержание конституционных 

принципов правосудия  

4 Тема 4. Судебная система Российской Федерации.  

Понятие и состав судебной системы России. 

Федеральные суды в судебной системе России. Суды 

субъектов РФ в судебной системе Российской 

Федерации.  

4  

5 Тема 5. Судебное звено и судебные инстанции.  

Понятие судебного звена. Звенья в системе судов общей 

юрисдикции и в системе арбитражных судов. Понятие и 

виды судебных инстанций. Общая характеристика судов 

первой, апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций. 

4 2 

6 Тема 6. Конституционный Суд Российской 

Федерации. 

Конституционный контроль, его понятие, становление и 

развитие, основные задачи и место в государственно-

правовом механизме. Порядок образования 

Конституционного суда РФ. Основные принципы 

организации и деятельности Конституционного Суда 

РФ. Состав Конституционного Суда РФ. Председатель 

Конституционного Суда РФ, его заместители, основные 

права и обязанности. Палаты Конституционного Суда 

РФ, их состав, порядок формирования. Аппарат 

Конституционного Суда РФ, его основные функции. 

Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения 

Конституционного Суда РФ, их виды, содержание и 

форма, порядок принятия, юридическое значение. 

6 2 

7 Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации.  
Верховный Суд РФ как высший орган судов общей 

юрисдикции. Становление, развитие, современное 

состояние. Организация работы Верховного Суда. 

Состав суда и его структура. Председатель Верховного 

Суда РФ и его полномочия. Судебные коллегии 

Верховного Суда РФ: их состав, порядок формирования 

и полномочия. Компетенция (полномочия) Верховного 

Суда. Судебный департамент при Верховном Суде: его 

основные функции. Научно-консультативный совет при 

Верховном Суде РФ, его состав и задачи. Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. Аппарат 

Верховного Суда РФ. 

6  

8 Тема 8. Основное звено федеральных судов общей 

юрисдикции.  

Районный суд как основное звено гражданских судов 

общей юрисдикции. Его место и роль в судебной 

системе, становление и развитие. Порядок образования и 

организация работы в районном суде. Принципы 

распределения обязанностей между судьями. 

Председатель суда, его права и обязанности. Аппарат 

суда, его состав и задачи. Администратор суда. Состав 

районного суда при рассмотрении гражданских и 

уголовных дел. Компетенция районного суда. 

4  



Обеспечение исполнения судебных решений. 

9 Тема 9. Среднее звено федеральных судов общей 

юрисдикции. 

Президиум суда, его состав, порядок образования и 

судебные полномочия. Судебные коллегии, порядок 

образования и полномочия. Аппарат суда, его состав и 

задачи. Компетенция (полномочия) судов среднего 

звена. 

2  

 Итого за 3 семестр 36 4 

 Итого 36 4 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие 1,2. Тема 1. Общая характеристика судебного права 

Цель: углубление и расширение знаний, полученных на лекциях и в часы 

самоподготовки к данной теме; более детальное рассмотрение вопросов, не вынесенных на 

лекционное обозрение; работа с литературными источниками. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Понятие суда. Предпосылки формирования судебной власти. Основные 

подходы к трактовке момента возникновения судебной власти. Факторы, способствующие 

генезису правосудия.  

Уметь: определять предмет и метод судебного права, анализируя место исследуемого 

правового явления в современной судебной системе Российской Федерации. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-7 Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении основных 

понятий и признаков судебного права. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Понятие и признаки судебного права необходимо рассматривать с 

общетеоретического исследования, как юридической категории. 

Судебное право – это комплексная отрасль права, основными компонентами которой 

выступают судоустройство и все существующие виды судопроизводств, не теряющие в 

составе судебного права своей самостоятельности.  

К признакам судебного права, которые составляют ее качественную характеристику, 

относятся следующие: 1) это одна из составляющих публичного права; 2) это комплексная 

отрасль права; 3) отрасли права, входящие в состав судебного права, относятся к 

правосудию; 4) оно заключает в себе как нормы материального, так и процессуального 

права; 5) позволяет реализовать право на судебную защиту. 

Точки зрения правоведов относительно структуры судебного права, привели к 

выводу, что ученые, которые в той или иной мере занимались проблемами судебного права, 

разделились на две большие группы. Первые считают, что судебное право включает в себя 

помимо процессуальных норм права еще и нормы, регулирующие вопросы судоустройства. 

Вторые склонны полагать, что судебное право состоит исключительно из правовых норм 

различных видов юрисдикционного процесса. 

Органическая связь судоустройства и судопроизводства несомненна и отчетливо 

выражена в законодательстве о судоустройстве, которое содержит ряд важнейших 



положений процессуального характера. В целом законодательство о судоустройстве 

содержит определение основных принципов правосудия, реализуемых во всех видах 

судопроизводства. 

Недопустимо развитие законодательства о судоустройстве в отрыве от 

процессуального права, напротив, они должны развиваться согласованно, системно. 

Таким образом, судоустройство, конституционное, уголовное, гражданское, 

арбитражное и административное судопроизводства, представляющие собой отдельные 

отрасли права, сливаются в судебное право. 

В целом концепция судебного права предполагает формирование комплексной 

отрасли права, в основе которой заложена унификация положений, объединяющих вопросы 

судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. Важно отметить, что при 

формировании судебного права не должна происходить подмена процессуальных отраслей 

права, необходимо обеспечить их параллельное, одновременное развитие. С появлением и 

признанием судебного права в качестве самостоятельной отрасли процессуальные отрасли не 

должны утратить своей самостоятельности и значения, которое они имеют в современной 

российской правовой системе. Сохраняя и развивая свои качества, процессуальные отрасли 

права должны быть включены в структуру судебного права. 

Проводимая в стране судебная реформа не может быть не комплексной, поскольку 

она должна охватить и регламентировать не только тесную связь различных видов 

судопроизводств, но и вопросы судоустройства. Кроме того, не следует забывать, что 

задачами судебной реформы является не только организация связей внутри судебной 

системы, но и выстраивание механизма взаимодействия с обществом и государством, то есть 

внешних связей. И этот механизм должен иметь нормативную базу. При таких 

обстоятельствах создаются благоприятные условия для интегрированного исследования 

проблем правосудия во всех аспектах такой отрасли государственной деятельности, какой 

является судебная власть. Концепция судебного права предназначена именно для того, чтобы 

укреплять судебную власть, ибо она, обладая сущностными свойствами государственной 

власти, призвана реализовать функцию судебной защиты, одну из основополагающих 

функций правового демократического государства. 

Более того, именно посредством судебного права возможно обеспечить единство 

конституционных принципов правосудия, единство функций, общность судебных методов, 

доказательств, критериев их оценки, общность требований к судебным актам и подхода к 

законной силе судебных актов и их обязательности. В этом и состоит главная задача 

судебного права. 

По второму вопросу «Эволюция судебного права», необходимо отметить, что 

Процесс становления судебного права в России условно разделен на несколько этапов.  

Этап развития древнерусского государства характеризуется появлением, хотя и в 

первозданном виде, принципов и процедур, характерных для современных видов 

судопроизводства: равноправие сторон, состязательность.  

С момента появления Судебников берет свое начало институт «ревизии уголовных 

дел высшими местами и лицами», который позднее, в XVIII в., был назван апелляцией. 

Основы судебного права как публичной отрасли права были заложены на рубеже 

XVII-XVIII – начала XX в.в. Для развития судебного права характерно проведение судебных 

реформ. Причем следует отметить эту специфику как для названного периода времени, так и 

для современных реалий.  

Развитие судебного права шло параллельным курсом с реформированием судебной 

системы, начиная с XVIII в. 

В XX в. не только общетеоретические, но и процессуальные аспекты судебного права, 

практически долгое время не исследовались. Это было связано с тем, что советские 

процессуалисты не воспринимали идею судебного права.  

В дореволюционной юридической науке И.Я. Фойницким и И.В. Михайловским 

ставился вопрос о необходимости судебного права. 



Правительством большевиков после Октября 1917 года судебная система была 

полностью реорганизована.  

В целом с идеей судебного права согласуется законодательство   XX в.: три Декрета о 

суде (1917 – 1918 г.г.), Положение о судоустройстве РСФСР (1922 г.), далее – Основы 

судоустройства Союза ССР и союзных республик (1924 г.), что было следствием принятия 

Конституции СССР 1924 г. Затем, с принятием Конституции СССР 1936 г., - Закон «О 

судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик», действующий до введения в 

действие Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных 

республик.  

В основном Н.Н. Полянский в период советский власти посвящал свои научные труды 

вопросам развития судебного права. По его мнению, учение о гражданском и уголовном 

процессе не могут полноценно развиваться изолированно друг от друга. При построении 

теории обеих наук их представители обязаны принимать во внимание связующие их звенья. 

От этого зависит успех дальнейшего развития процессуального права. Принятие Концепции 

судебной реформы в Российской Федерации свидетельствует о новом этапе преобразования 

правосудия в нашей стране с 1991 г. Концепция направлена на формирование независимых 

судов, на обеспечение независимости судей, на отказ от репрессивного характера 

судопроизводства, а в качестве приоритета называется защита и восстановление прав, свобод 

и законных интересов субъектов права.  

По прошествии некоторого времени мы имеем возможность говорить о том, что часть 

задач была выполнена, другая часть, к сожалению, так и осталась декларацией, вместе с тем, 

нельзя промолчать о вновь поставленных целях. Например, в распоряжении Правительства 

РФ о ФЦП «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2011 годы» уже речь идет о 

качестве правосудия, его доступности и информационной прозрачности, о 

совершенствовании механизмов и процедур судебной защиты. 

Современный этап развития представлений о судебном праве ознаменован принятием 

ряда ключевых правовых актов: ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации», ФКЗ «О Дисциплинарном судебном 

присутствии», ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)», ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации», Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и т.д. 

История развития государства в целом и судебной системы в частности всегда была 

связана в той или иной мере с идеей судебного права. При этом, эволюция судебного права 

позволяет сделать вывод о том, что судебное право возникло раньше процессуальных 

отраслей права. 

В третьем вопросе– «Место судебного права в системе права и судебной системе», 
определяется предмет и метод судебного права, анализируется место исследуемого 

правового явления в современной судебной системе Российской Федерации. 

В самом общем виде предмет судебного права – это общественные отношения, 

регулирующие формирование и функционирование суда. Относительно метода судебное 

право, проявляя комплексность, сочетает диспозитивный и императивный метод правового 

регулирования. Такой подход к методам судебного права обусловлен тем, что судебные 

правоотношения мыслятся как императивные, когда возникают между судом и участниками 

процесса, и как диспозитивные, когда их участниками являются стороны. В основе вопроса о 

методах судебного права лежит существо отношений, на регулирование которых направлено 

судебное право. Те общественные отношения, которые регулируются процессуальным 

правом – это отношения, которые возникают и развиваются в процессе осуществления 

деятельности суда, именуемой правосудием. Поэтому критерием объединения отраслей 

права выступает такой признак, как непосредственная деятельность суда, то есть правосудие. 

В порядке конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного 

процесса осуществляется одна и та же государственная деятельность. Именно это сближает 



предмет правового регулирования отраслей, входящих в состав судебного права, и позволяет 

нам говорить о судебном праве как о комплексной отрасли права. При этом судебное право 

выступает частью публичного права. 

Центральное место судебного права в судебной системе предопределено тем, что оно 

создает условия для разработки единообразного подхода к судебной деятельности. Именно 

судебное право выступает «ядром», центральным элементом судебной системы, от которого 

«лучами» расходятся различные виды судопроизводств, которые сохраняют свою 

самостоятельность, но в то же время берут свое начало из «ядра». 

Развитие идей и представлений о судебном праве является «стержнем» процесса 

совершенствования судебной системы страны, ибо это позволяет двигаться «единым строем» 

множеству процессов одновременно. Можно будет взглянуть свежим взглядом на общую 

идеологию всей судебной системы, всех ее составляющих, а сам «стержень» выработать, 

исходя из нашего общего представления о том, какой в России может и должна быть 

идеальная судебная система и все ее элементы. 

Четвертый вопрос– «Элементы судебного права» необходимо посвятить анализу 

элементов судебного права.  

Элементы судебного права делятся по вертикали и горизонтали. По вертикали 

выделены элементы федерального уровня и уровня субъектов федерации. И в этой связи 

решающую роль должно сыграть именно судебное право, которое должно обеспечить 

единые подходы, принципы и стандарты судебной деятельности, как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов федерации. Таким образом, судебное право в полной мере будет 

способствовать реализации принципа судебного федерализма. 

Нужно выявить и проанализировать нестыковки и противоречия, имеющиеся на 

федеральном уровне и уровне субъектов федерации. В качестве варианта разрешения 

сложившейся ситуации с формированием конституционной юстиции в субъектах федерации 

предложено принять Федеральный конституционный закон «Об уставных судах Российской 

Федерации», определяющий основные организационные положения деятельности уставных 

судов, а также особенности судопроизводства по отдельным категориям дел.  

Первоочередной задачей является организация работы по кодификации 

законодательства о судоустройстве и судопроизводстве. Именно судебное право должно 

стать тем связующим звеном, которое объединит имеющийся в настоящее время 

разрозненный массив судебного законодательства и в конечном итоге обеспечит единство 

судебной системы Российской Федерации.   

Что касается деления элементов судебного права по горизонтали, то здесь обозначены 

следующие элементы: судоустройство, конституционное, уголовное, гражданское, 

арбитражное и административное судопроизводства.  

Каждый элемент требует совершенствования.  

В частности, конституционное судопроизводство нуждается в более четкой 

регламентации самого судебного процесса, в привлечении к процессу сторонних юристов в 

качестве экспертов. Следует завершить процесс формирования конституционных (уставных) 

судов. 

В области гражданского судопроизводства следует решить вопрос о привлечении к 

участию в процессе заседателей, об оптимизации инстанционности и надзорного 

производства. Острой является и проблема формирования самостоятельной 

административной юстиции.  

Требуют совершенствования отдельные виды уголовно-процессуальных институтов, 

необходимо развитие примирительных процедур. 

Арбитражное судопроизводство также нуждается в применении внесудебных форм 

урегулирования конфликтов. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

возможно дополнить нормой о возврате иска по неподведомственному спору. В целом в 

гражданском и арбитражном процессах довольно давно остается нерешенной проблема 

подсудности, следствием которой являются ситуации, в которых лицо не может реализовать 



предусмотренное законодательством право на судебную защиту.   

Вместе с тем, воплощая в жизнь вышеизложенные предложения, не стоит забывать, 

что важнейшей задачей государства является обеспечение стабильности законодательства в 

сочетании с необходимостью объективно обусловленных изменений. 

Вопросы и задания 

Понятие и признаки судебного права 

Эволюция судебного права 

Место судебного права в системе права и судебной системе 

Элементы судебного права 
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Практическое занятие 3,4. Тема 2. Общая характеристика судебной власти.  

Цель: рассмотрение судебной власти как самостоятельной и независимой ветви 

государственной власти, подразумевающей возможность и способность занимающего особое 

положение в государственном аппарате органа (суда) воздействовать на поведение людей и 

социальные процессы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Сущность и значение судебной власти, общая характеристика судебной 

власти, понятие судебной власти и её признаки. 

Уметь: давать оценку эффективности судебной власти через соотношение цели, задач 

правосудия, деятельности судов по их достижению, результатов этой деятельности. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-7 Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия, 

значения и основные направления деятельности правосудия и его демократические 

принципы 
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Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Основу судебной власти составляет совокупность судебных органов различной 

компетенции (судов). 

Согласно статье 118 Конституции Российской Федерации судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. В статье 1 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

указывается, что судебная власть осуществляется только судами, в лице судей и 

привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и 

арбитражных заседателей. 

Существуют два основных подхода к определению «судебная власть». 

Первый подход – судоустройственный, сущность которого в том, что судебная власть 

– это системное образование, состоящее из определённых судебных органов. Этот подход 

рассматривает судебную власть с внешней стороны, изучая то, из чего состоит эта власть и 

кем она представлена. Основной акцент делается на её форму, институты, на которые 

возложены исключительные полно мочия суда по осуществлению правосудия. Судебная 

власть является самостоятельной ветвью власти. 

Второй подход – функциональный. Определяет судебную власть через призму 

полномочий, которые осуществляют суды. Судебная власть в этом случае представляет 

собой исключительные полномочия суда по разрешению вопросов, возникающих при 

реализации и применении права, с использованием установленной законом процедуры, в 

целях защиты и обеспечения прав физических и юридических лиц и государственных 

интересов, где спорящие стороны наделены равными правами, и заканчивающаяся 

вынесением судебного акта.  

Поэтому необходимо понимать, что не вся деятельность суда относится к судебной 

власти, а только та часть, которая связана с разрешением следующих правовых споров:  

1 Споры между законодательной и исполнительной властью, которые разрешаются 

Конституционным Судом РФ. 2 Споры между органами государственного управления, как 

правило, о компетенции, которые разрешаются Конституционным Судом РФ. 3 Споры 

экономического характера между организациями, предприятиями, учреждениями и 

предпринимателями, которые разрешаются арбитражными судами. 4 Конфликты между 

гражданами, имущественные споры, семейные, трудовые и прочие, которые разрешаются 

судами общей юрисдикции. 5 Конфликты граждан с обществом, при совершении 

преступлений или административных правонарушений, которые разрешаются судами общей 

юрисдикции. 6 Конфликты граждан с исполнительной властью, при незаконных действиях 

должностных лиц, ущемляющих права граждан, которые разрешаются судами общей 

юрисдикции. 

Основное назначение судебной власти заключается в защите прав и свобод граждан, 

конституционного строя Российской Федерации, в обеспечении соответствия актов 

законодательной и исполнительной власти Конституции РФ, соблюдения законности и 

справедливости при исполнении и применении законов, иных нормативных актов. 

Обеспечение реализации предусмотренных Конституцией РФ прав и свобод человека и 

гражданина составляет главное содержание деятельности органов судебной власти (ст. 18 

Конституции РФ). 

Судебная власть имеет прямое отношение к конституционным гарантиям права на 

жизнь, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища, соблюдение 

тайны переписки, телефонных, почтовых и иных сообщений. Возрастание роли суда в охране 

прав и свобод граждан прямо вытекает из ряда установлений главы 2 Конституции РФ (см. 

ст. 20, 22, 23, 25, 32, 35, 46, 47, 52). 

Судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей и 

привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных, 

народных и арбитражных заседателей.  



Осуществление судебной власти специально установленными государственными 

органами, занимающими в государственном механизме особое положение, определяемое 

специфичностью выполняемых ими функций и характером деятельности по охране прав и 

свобод граждан, - характерная черта судебной власти. 

Полномочием осуществлять судебную власть Закон наделяет только суды, входящие в 

судебную систему Российской Федерации, утвержденную Федеральным конституционным 

законом "О судебной системе Российской Федерации". 

 

Вопросы и задания 

1. Сущность и значение судебной власти. 

2. Дайте общую характеристику судебной власти. 

3. Понятие судебной власти и её признаки. 

4. В чём проявляется общеобязательность актов судебной власти? 

5. Какие исключительные полномочия принадлежат судебной власти? 

6. В чём заключается судоустройственный подход к пониманию судебной власти? 

7. Как определяется судебная власть при функциональном подходе? 

8. Какие виды правовых конфликтов разрешает судебная власть? 

9 . В чём проявляется верховенство судебной власти? 
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Практическое занятие 5. Тема 3. Правосудие и его конституционные принципы.  

Цель: выявить отличительные признаки и понятие правосудия, понимать способы 

осуществления правосудия 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Понятие правосудия и его признаки. понятие, значение и система принципов 

правосудия 

Уметь: анализировать правоприменительную и правоохранительную практику. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 
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ПК-7 Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении основных 

понятий правосудия и его конституционных принципов. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Правосудие – это особый вид государственной деятельности, реализуемый в рамках 

строгих процессуальных правил, предусмотренных законодательством, заключающийся в 

рассмотрении гражданских, административных и уголовных дел и направленный на защиту 

интересов личности и государства. 

Правосудие обладает рядом отличительных признаков: 

Сущность правосудия заключается в том, что оно фактически представляет собой 

форму осуществления судебной власти. Согласно статье 118 Конституции РФ, правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом. В статье 3 федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» (далее: ФКЗ «О судебной системе РФ») закреплено, что на территории России 

обеспечивается единство судебной системы. 

Цель правосудия – защита интересов личности и государства. 

Согласно статье 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства. 

Содержание правосудия. Рассмотрение дел в суде осуществляется благодаря 

процедуре судоговорения. 

Правосудие осуществляется в соответствии с точно установленной законом 

процедурой. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства (ст. 118 Конституции РФ). Для каждого 

дела предусмотрена своя статья закона. 

Предметом правосудия выступают уголовные, гражданские, административные дела, 

арбитражные споры, споры в Конституционном Суде. 

Результатом осуществления правосудия всегда является принятие судом 

определенного судебного акта: решения; приговора; постановления; определения; 

заключения. Итоговое судебное решение должно вступить в законную силу, тем самым 

приобретает свойство общеобязательности. В случае неисполнения решения к нарушителю 

применяются меры государственного принуждения. 

Виды правосудия: 

I. Уголовное правосудие. Уголовный процесс – это правовые отношения, 

урегулированные нормами Уголовного процессуального кодекса в деятельности суда, 

прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя и других лиц (свидетелей, 

потерпевшего, подозреваемого). Правовые отношения возникают при возбуждении, 

расследовании уголовных дел, при раскрытии преступлений, изобличении виновных, в 

предотвращении новых преступлений, а также реабилитации каждого необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию. 

II. Гражданское правосудие. Гражданский процесс – это правовые отношения, 

урегулированные нормами Гражданского процессуального кодекса в деятельности суда лиц, 

участвующих в деле, и других участников по спорам, возникающим из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное 

рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты прав и свобод граждан, 

организаций, государства и общества. Гражданское судопроизводство должно 

способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 

формированию уважительного отношения к закону и суду. 



III. Арбитражное правосудие. Арбитражный процесс – это правовые отношения, 

урегулированные номами Арбитражного процессуального кодекса в деятельности суда, лиц, 

участвующих в деле, и других участников по экономическим спорам, по делам о 

несостоятельности (банкротстве) и иным спорам между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

Задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных прав и 

законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность, а также прав и законных интересов государства в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности. 

IV. Конституционное правосудие. Основанием к рассмотрению дела является 

обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ 

закон, иной нормативный акт, договор между органами государственной власти, не 

вступивший в силу международный договор.Задачей конституционного правосудия является 

защита основ конституционного строя, верховенства Конституции РФ и её прямого действия 

на территории всего государства. 

V. Административное правосудие. Задачами административного судоустройства 

являются защита прав, свобод и законных интересов граждан, организаций в сфере 

административных и иных публичных правоотношений, а также правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение административных дел. 

Конституционные принципы осуществления правосудия: понятие и система 

Принципы осуществления правосудия можно разделить: 

• на конституционные (наиболее общие правила, которые применяются в любом 

деле); 

• отраслевые (по своему содержанию более конкретные правила, устанавливают 

порядок рассмотрения различных дел). 

К числу конституционных принципов правосудия относятся: 

1 Законность – с точки зрения формально-юридического подхода требование 

обязательного соблюдения закона. 

2 Осуществление правосудия только судом. Никакой иной орган публичной власти не 

вправе реализовать основную функцию суда – отправление правосудия. Создание 

чрезвычайных судов на территории Российской Федерации не допускается (ч.3 ст. 118 

Конституции РФ) 

3 Принцип независимости судей. Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции РФ и федеральному закону (ст. 120 Конституции РФ). 

4 Право граждан на судебную защиту. Статья 46, 52, 19 Конституции и т.д. 

5 Принцип осуществления правосудия на началах равенства граждан перед законом и 

судом. 

6. Назначаемость и несменяемость судей. 

7. Привлечение представителей народа к осуществлению правосудия. 

8. Гласность судебного разбирательства. 

9 Национальный язык судопроизводства. 

10 Состязательность и равноправие сторон. 

11 Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в суде. 

Вопросы и задания 

1 Раскройте содержание понятия принцип правосудия. 

2 Назовите свойства принципов. 

3 Перечислите конституционные и отраслевые принципы правосудия. 

4 Раскройте содержание принципа «презумпция невиновности». Из каких элементов 

он состоит? 

5 Назовите основные отличия между присяжными и арбитражными заседателями. 

6 В каких судах России правосудие может осуществляться только на русском языке? 

7 Способы обеспечения независимости судей. 



8 Какие Вам известны формы коллегиальности при осуществлении правосудия? 
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Практическое занятие 6, 7. Тема 4. Судебная система Российской Федерации.  

Цель: ознакомление с системой судебных органов РФ, уяснение их места в 

государственном аппарате.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: знать систему судебных органов, их место в государственном аппарате и 

компетенцию. 

Уметь: уметь анализировать нормы Конституции, законы, подзаконные нормативные 

правовые акты, регулирующие организацию и функционирование судебных органов РФ и 

давать им правовое толкование. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-7 Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении судебной 

системы Российской Федерации, в обсуждении реальных правовых проблем 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Судебная система – совокупность судов всех видов и уровней, составляющая единое 

целое и призванная осуществлять судебную власть. В соответствии с ч. 3 ст. 118 

Конституции РФ судебная система РФ устанавливается Конституцией РФ и Федеральным 

законом «О судебной системе Российской Федерации». 

Конституция РФ относит к исключительному ведению Российской Федерации 

судоустройство (п. "о" ст. 71), установление системы федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование 

федеральных органов государственной власти (п. "г" ст. 71). 
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Исходя из указанного, вопрос о разграничении компетенции в области установления 

судебной системы однозначно решен самой Конституцией РФ, правилами которой не 

предусматривается возможность делегирования каких-либо из указанных полномочий РФ ее 

субъектам. 

Следовательно, Конституцией РФ регламентировано существование единой судебной 

системы РФ и не предполагается возможность существования отдельных региональных 

судебных систем субъектов РФ. Кроме того, законодательные органы субъектов РФ не могут 

устанавливать правила, конкретизирующие положения федеральных законов о порядке 

формирования федеральных органов судебной власти. 

Основополагающий принцип судоустройства - принцип единства судебной системы 

Российской Федерации, который не только провозглашается, но и гарантируется. Существо 

принципа раскрывается в гарантиях его соблюдения. 

1 Структура и особенности построения, действия судебной системы РФ, виды судов и 

сфера их компетенции устанавливаются на уровне Основного закона государства и 

соответствующего судоустройственного акта. 

2 Единство судебной системы РФ характеризуется едиными правилами 

судопроизводства, при этом не следует думать, что, к примеру, гражданское и уголовное 

судопроизводство осуществляются по одинаковым правилам. Каждому виду 

судопроизводства присущи свои особенности, однако основные принципы 

судопроизводства, так сказать, его исходные начала, едины. 

3 О единстве судебной системы РФ в государстве можно говорить только в том 

случае, если судьи различных подсистем судебной системы и разных инстанций 

руководствуются одними и теми же правовыми источниками. 

4 Немаловажное значение в обеспечении единства судебной системы РФ имеет 

правило, согласно которому судебные постановления, вступившие в законную силу, 

обязательны для исполнения на территории РФ всеми гражданами, организациями и 

должностными лицами. Изложенное правило корреспондируется с нормами 

соответствующих законов, регламентирующих процедуры гражданского, 

административного, уголовного конституционного судопроизводства. 

5 Судьи судов всех уровней без каких-либо изъятий и различий обладают единым 

статусом. Элементы, составляющие статус или, иначе говоря, правовое положение судей, 

подробно регламентированы в Законе Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 

"О статусе судей в Российской Федерации" 

6 Единство судебной системы РФ определяется также и тем, что источником 

заработной платы и социальных выплат судьям является федеральный бюджет. 
Судебная система включает два уровня или подсистемы: 

федеральные суды РФ и суды субъектов РФ в соответствии с федеральным устройством РФ 

(ч. 3 ст. 5 Конституции РФ), а также три ветви судов (Конституционный суд РФ, суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды). 

К федеральным судам относятся: 

1) Конституционный суд РФ (далее КС РФ); 

2) Верховный Суд РФ (далее ВС РФ) и подчиненные ему суды общей юрисдикции; 

3) арбитражные суды. 

К судам субъектов РФ относятся: конституционные суды республик в составе РФ, уставные 

суды в остальных субъектах РФ и мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции 

субъектов Федерации. 

Суды общей юрисдикции, возглавляемые ВС РФ, осуществляют Правоохранительную 

деятельность посредством осуществления гражданского, уголовного судопроизводства. 

В состав судов общей юрисдикции входят суды: общие, военные, специализированные. 

Система судов общей юрисдикции представлена 4 звеньями, начиная от мировых судей и 

заканчивая ВС РФ (мировые судьи, районные суды, суды субъектов РФ – Верховные суды республик 

в составе РФ; краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 

области, автономных округов, ВС РФ). 



Система арбитражных судов состоит из 4 звеньев: арбитражные суды республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов; 

Арбитражный Апелляционный суд; 

Федеральный арбитражный суд округа; Высший Арбитражный Суд (далее ВАС РФ). 

Эта Система судов разрешает споры, вытекающие из экономических отношений. 

Конституционный Суд РФ (КС РФ) и конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

осуществляют конституционный контроль, т.е. разрешает правовой вопрос о соответствии правовых 

актов Конституции. 

Судебное звено и судебная инстанция являются базовыми категориями, составляющими 

основу судебной системы РФ. 

Судебное звено – суды, наделенные одинаковой компетенцией, с одинаковой структурой и 

занимающие одинаковое место в судебной системе. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и состав судебной системы России. 

2. Федеральные суды в судебной системе России. 

3. Суды субъектов РФ в судебной системе Российской Федерации. 
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BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101903.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Михайловская, И.Б. Суды и судьи. Независимость и управляемость / И.Б. 

Михайловская. - М.: Проспект, 2020. - 168 c. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103819.html. — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Правоохранительные и судебные органы: учебник для среднего профессионального 

образования / В. П. Божьев [и др.]; под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М., Юрайт, 2023 Режим доступа: URL: 

https://urait.ru/bcode/511601. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru /81782.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Практическое занятие 8, 9. Тема 5. Судебное звено и судебные инстанции. 

Цель: уяснение системы, порядка формирования, структуры, состава, компетенции 

судов общей юрисдикции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: виды судебного производства, понятие судебной инстанции, сущность 

кассационной и апелляционной инстанции, что представляет собой надзорная инстанция. 

Уметь: находить и использовать необходимую информацию для решения будущих 

профессиональных задач; выявлять сущность и значения изученных правовых явлений; 

сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся юридической практикой; 

анализировать существующие проблемы юридической деятельности, а также пути их 

преодоления. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 
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ПК-7 Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении судебного 

звена и судебных инстанции. 

Организационная форма практического занятия – турнир ораторов. 

Теоретическая часть: 

Судебное звено — это суды, наделённые одинаковой компетенцией, с одинаковой 

структурой и занимающие одинаковое место в судебной системе. 

Судебная инстанция — это суд или его структурное подразделение (коллегия, 

президиум), выполняющее какую-либо функцию, связанную с разрешением судебных дел 

или проверкой законности и обоснованности судебных решений. 

В российском гражданском, уголовном, арбитражном процессе различают суды: 

первой инстанции; апелляционной инстанции; кассационной инстанции; надзорной 

инстанции. 

Судебное звено и судебная инстанция являются базовыми категориями, 

составляющими основу судебной системы РФ. 

Судебное звено – суды, наделенные одинаковой компетенцией, с одинаковой 

структурой и занимающие одинаковое место в судебной системе. 

Судебная инстанция подразумевает обладание равнозначными процессуальными 

полномочиями между судом и его структурным подразделением, а звено судебной системы 

подразумевает равнозначные полномочия между двумя судами. Судебное звено – понятие 

судоустройства, отражающее место суда в судебной системе; суды с одинаковой структурой 

и занимающие одинаковое место в судебной системе; это группа однородных судов, 

действующих на равнозначных территориях и наделенная равнозначными полномочиями. 

Суды общей юрисдикции как общие, так и военные подразделяются на три звена. 

Основное (первое) звено общих судов составляют мировые судьи и районные 

(городские) суды. 

Среднее (второе) звено образуют: 

- Верховные суды республик; краев; областей; городские суды Москвы и Санкт-

Петербурга; суды автономной области и автономных округов. 

Основным (первым) звеном военных судов являются военные суды гарнизонов, 

средним (вторым) – военные суды военных округов, флотов. 

Высшим (третьим) звеном, как для общих, так и для военных судов является 

Верховный Суд РФ, в составе которого действует и Военная коллегия. 

Система арбитражных судов состоит из следующих звеньев: 

Основное (первое) звено составляют арбитражные суды: 

- республик, областей, краев, автономной области, автономных округов, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

Второе звено – апелляционные арбитражные суды. 

Третье звено - федеральные арбитражные суды округов. 

Высшее звено – Высший Арбитражный Суд РФ. 

Конституционный Суд РФ  

Не имеет подведомственных судов, организационно и процессуально не связан с 

существующими в субъектах России конституционными (уставными) судами. У 

Конституционного суда РФ свои специфические задачи – конституционный контроль и он не 

осуществляет надзора ни за какими федеральными органами судебной власти. Он также не 

надзирает за конституционными (уставными) судами субъектов РФ. 

Судебная инстанция – это суд или его структурное подразделение (коллегия, 

президиум), выполняющее какую-либо функцию, связанную с разрешением судебных дел 

или проверкой законности и обоснованности судебных решений. 

В российском гражданском, уголовном, арбитражном процессе различают суды: 



- первой, 

- апелляционной, 

- кассационной, 

- надзорной инстанций. 

Суд первой инстанции – суд, уполномоченный на непосредственное исследование и 

установление в судебном заседании обстоятельств дела и вынесение по нему соответственно 

решения или приговора. Судом первой инстанции, например, является мировой судья 

конкретного судебного участка или судья районного суда. Сроки рассмотрения дел судом 

первой инстанции составляют 1 месяц или 2 месяца в случае, если необходимо собрать 

какие-либо материалы, выяснить обстоятельства, провести экспертизы. 

Суд второй (апелляционной) инстанции – проверяет не вступившие в законную силу 

приговоры и решения судов первой инстанции на основании жалоб заинтересованных лиц 

или представления прокурора. 

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие судебного звена. 

2. Звенья в системе судов общей юрисдикции и в системе арбитражных судов. 

3.Понятие и виды судебных инстанций. 

4.Общая характеристика судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций. 
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Практическое занятие 10, 11, 12. Тема 6. Конституционный Суд Российской 

Федерации.  

Цель: выработка умений анализировать формы и методы обеспечения и защиты 

нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, иных объединений и государства в целом; работать с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: основные понятия и категории по дисциплине;  

Уметь: находить и использовать необходимую информацию для решения будущих 

профессиональных задач; выявлять сущность и значения изученных правовых явлений; 

сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся юридической практикой; 

анализировать существующие проблемы юридической деятельности, а также пути их 

преодоления. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-7 Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения.  

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении полномочия, 

порядка образования и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия – Дискуссия 

Теоретическая часть: 

В РФ избрана модель конституционного правосудия, характерная для стран Западной 

Европы. Суть данной модели заключается в том, что Конституционное правосудие 

осуществляется автономными судебными органами, входящими в единую судебную 

систему. Органами Конституционного контроля являются Конституционный суд РФ и 

Конституционный (уставные суды субъектов РФ). Конституционные дела отличаются от дел 

обычных и подлежат исключительному введению органов конституционного контроля, 

специально созданных для разрешения специальных дел. 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя. 

Установление такого количества судей обусловлено изменениями, внесенными в 

Конституцию Российской Федерации, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 

июля 2020 года. В целях рационального распределения нагрузки среди судей, сохранения 

высокого научного и практического уровня, совершенствования порядка проведения 

судебных заседаний произошло реформирование структурно-функциональной модели 

Конституционного Суда Российской Федерации, выразившееся в сокращении его 

численности с 19 до 11 членов и должности одного из заместителей Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации51. При этом судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации, осуществляющие свои полномочия на день вступления в силу новой 

редакции части 1 статьи 125 Конституции Российской Федерации, продолжают 

осуществлять полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации до их 

прекращения по основаниям, установленным ФКЗ о Конституционном Суде. Если после 

вступления в силу новой редакции части 1 статьи 125 Конституции Российской Федерации 

число судей Конституционного Суда Российской Федерации, осуществляющих полномочия 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации, соответствует числу судей, 

предусмотренному частью 1 статьи 125 Конституции Российской Федерации, либо 

превышает его, новые судьи Конституционного Суда Российской Федерации не 

назначаются. Такое переходное регулирование, допускающее временное наличие в составе 

Конституционного Суда Российской Федерации бóль-шего числа судей, чем предусмотрено 

Конституцией Российской Федерации, согласуется с принципами независимости и несменя-

емости судей. 

Согласно статье 125 Конституции Российской Федерации Конституционному Суду 

Российской Федерации предоставлены следующие полномочия: 

1. По запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 

Государственной Думы, одной пятой сенаторов Российской Федерации или депутатов 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда 



Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов 

Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации; 

конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 

субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государ-ственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 

2. Разрешает споры о компетенции: 

между федеральными органами государственной власти; 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации. 

3. В порядке, установленном ФКЗ о Конституционном Суде, проверяет: 

по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан — 

конституционность законов и иных нормативных актов, указанных в пунктах «а» и «б» части 

2 статьи 125 Конституции Российской Федерации, примененных в конкретном деле, если 

исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты; 

по запросам судов — конституционность законов и иных нормативных актов, 

указанных в пунктах «а» и «б» части 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации, 

подлежащих применению в конкретном деле. 

4. По запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной 

власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской 

Федерации. 

5. По запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность 

проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, 

проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также принятых 

в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и части 2 статьи 108 Конституции 

Российской Федерации, законов до их подписания Президентом Российской Федерации. 

6. Разрешает вопрос о возможности исполнения решений меж-государственных 

органов, принятых на основании положений международных договоров Российской 

Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а 

также о возможности исполнения решения иностранного или международного 

(межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда 

(арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, если это решение 

противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации. 

7. По запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность 

законов субъекта Российской Федерации до их обнародования высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

8. Осуществляет иные полномочия, установленные статей 3 ФКЗ о Конституционном 

Суде. 

Правоприменительная деятельность Конституционного Суда Российской Федерации 

по осуществлению конституционного правосудия основывается на положениях ФКЗ о 

Конституционном Суде, объединяющего в настоящее время нормы конституционного 



материального и процессуального права. Вместе с тем по-лагаем, что обширная 

прецедентная практика Конституционного Суда Российской Федерации требует развития 

такой фундаментальной отрасли права, как конституционно-процессуальное право, которое 

призвано регулировать общественные отношения, складывающиеся в ходе 

конституционного судопроизводства56. Ученые-теоретики считают, что «развитое 

процессуальное право свидетельствует о достаточной степени развития права матери-

ального». Конституционно-процессуальное право должно определять процедурно-

процессуальные вопросы конституционного судопроизводства, а именно: возбуждение 

конституционного судопроизводства, подготовку дела к слушанию, права и обязанно-сти 

участников процесса, проведение судебного слушания, поря-док подготовки и вынесения 

судебного решения, в том числе регламентацию особых мнений судей, порядок пересмотра 

решений (позиций) Конституционного Суда Российской Федерации (если таковой будет 

установлен), специальный порядок рас-смотрения и разрешения отдельных категорий дел 

(особые производства), порядок исполнения решений Конституционного Суда Российской 

Федерации, прекращение производства по делу и т. п. 

В настоящее время по вопросам своей внутренней процессуальной деятельности 

Конституционный Суд Российской Федерации принимает Регламент Конституционного 

Суда Российской Федерации. В Регламенте Конституционного Суда Российской Федерации 

устанавливаются: порядок определения очередности рассмотрения дел в заседаниях, правила 

процедуры и этикета в заседаниях, особенности делопроизводства в Конституционном Суде 

Российской Федерации, требования к работникам аппарата Конституционного Суда 

Российской Федерации и иные вопросы внутренней деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей 

территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 

Как было указано выше, с 1 января 2023 года в Российской Федерации завершается 

деятельность конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

Принятию такого решения способствовал ряд факторов нормативного, политического и 

организационного характера. Так, Конституция Российской Федерации не предусматривала 

и не предусматривает двойственности системы конституционного правосудия, при которой 

его органы распадаются на федеральный Конституционный Суд Российской Федерации и 

конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

 

Вопросы и задания: 

1. Конституционный контроль, его понятие, становление и развитие, основные задачи 

и место в государственно-правовом механизме.  

2. Порядок образования Конституционного суда РФ. 

3. Основные принципы организации и деятельности Конституционного Суда РФ. 

4. Состав Конституционного Суда РФ. Председатель Конституционного Суда РФ, его 

заместители, основные права и обязанности. 

5. Палаты Конституционного Суда РФ, их состав, порядок формирования. Аппарат 

Конституционного Суда РФ, его основные функции. 

6. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

7. Решения Конституционного Суда РФ, их виды, содержание и форма, порядок 

принятия, юридическое значение. 

Литература 

Основная литература 

1. Судебная система Российской Федерации: учебное пособие для вузов / В.А. Скорев. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М., Юрайт, 2023 Режим доступа: https://urait.ru/book/sudebnaya-sistema-

rossiyskoy-federacii-510061. 



2. Изварина А.Ф. Судебная система России: концептуальные основы организации, 

развития и совершенствования: монография. – М., Проспект, 2020 Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101903.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Михайловская, И.Б. Суды и судьи. Независимость и управляемость / И.Б. 

Михайловская. - М.: Проспект, 2020. - 168 c. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103819.html. — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Правоохранительные и судебные органы: учебник для среднего профессионального 

образования / В. П. Божьев [и др.]; под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М., Юрайт, 2023 Режим доступа: URL: 

https://urait.ru/bcode/511601. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru /81782.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Практическое занятие 13, 14, 15. Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации.  

Цель: изучить организацию работы Верховного Суда Российской Федерации, состав 

и его структуру. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Становление, развитие, современное состояние Верховного Суда Российской 

Федерации, организацию работы Верховного Суда, состав суда и его структуру. 

Уметь: находить и использовать необходимую информацию для решения будущих 

профессиональных задач; выявлять сущность и значения изученных правовых явлений; 

сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся юридической практикой; 

анализировать существующие проблемы юридической деятельности, а также пути их 

преодоления. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-7 Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении полномочия, 

порядка образования и деятельности, Верховного Суда Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия – Дискуссия. 

Теоретическая часть: 

Статьей 126 Конституции Российской Федерации установлено, что Верховный Суд 

Российской Федерации (в главе 5 также Суд) является высшим судебным органом по 

разрешению экономических споров, по гражданским, уголовным, административным и иным 

делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным 

законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 

судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной 

практики. 

Местом постоянного пребывания Верховного Суда Российской Федерации определен 

город Санкт-Петербург. До решения вопроса о передислокации Суда по месту, указанному в 

законодательстве, данный орган находится в городе Москве. Кроме того, законом 

предусмотрено, что в целях обеспечения постоянной связи Верховного Суда Российской 

Федерации с иными органами государственной власти Российской Федерации, 

расположенными в городе Москве, содействия в осуществлении Верховным Судом 
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Российской Федерации своих полномочий создаётся представительство Верховного Суда 

Российской Федерации в городе Москве. 

Судебные заседания Верховного Суда Российской Федерации проводятся в месте его 

постоянного пребывания. При этом данный судебный орган может проводить заседания и в 

других местах, если сочтет это необходимым. 

Деятельность Верховного Суда Российской Федерации осуществляется на основании 

Конституции Российской Федерации, ФКЗ о судебной системе и Федерального 

конституционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации». Рассматриваемый судебный орган стал правопреемником Верховного Суда 

РСФСР, осуществлявшего свои полномочия в соответствии с положениями Закона РСФСР 

от 08.07.1981 «О судоустройстве РСФСР». 

Финансовое обеспечение деятельности Верховного Суда Российской Федерации 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, 

установленном федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

За время работы этой судебной инстанции ее значение неуклонно укреплялось и 

усиливалось. Например, решения судебных коллегий Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенные по существу в первой инстанции, если они не вступили в законную 

силу, можно обжаловать в Апелляционную коллегию, учрежденную в структуре Верховного 

Суда Российской Федерации в 1999 году. Эта коллегия призвана также пересматривать не 

вступившие в законную силу решения судебных коллегий Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Изначально Верховный Суд Российской Федерации входил в систему судов общей 

юрисдикции и возглавлял ее. После упразднения Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации на основании положений Федерального конституционного закона от 05.02.2014 

№ 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О судебной 

системе Российской Федерации”» в структуру Верховного Суда Российской Федерации 

включена Судебная коллегия по экономическим спорам. Таким образом, Верховный Суд 

Российской Федерации стал высшей судебной инстанцией как для судов общей юрисдикции, 

так и для арбитражных судов. 

С созданием в 2017 году апелляционных судов общей юрисдикции и кассационных 

судов общей юрисдикции снизилась нагрузка на судей Верховного Суда Российской 

Федерации, свя-занная с необходимостью принимать решения о законности судебных 

решений и приговоров по делам, рассмотренным судами регионального уровня. 

В настоящее время к числу полномочий Верховного Суда Российской Федерации 

относятся: 1) судебный надзор за деятельностью судов, образованных в соответствии с ФКЗ 

о судебной системе и федеральными законами, осуществляемый в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах путем рассмотрения дел по разрешению 

экономических споров, гражданских, уголовных, административных и иных дел, подсудных 

судам общей юрисдикции и арбитражным судам, в качестве суда надзорной инстанции. 

Следует отметить, что в настоящее время это единственная надзорная инстанция в судебной 

системе Российской Федерации; 

2) деятельность в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций в пределах 

своей компетенции; 

3) рассмотрение отнесенных к его подсудности дел в качестве суда первой инстанции 

и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

4) осуществляет принадлежащее ему в соответствии с частью 1 статьи 104 

Конституции Российской Федерации право законодательной инициативы по вопросам своего 

ведения, а также разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации по вопросам своего ведения; 



5) в целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской 

Федерации дает судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения и 

обобщения; 

6) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации: в соответствии с 

частью 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации — с запросами о проверке 

конституционности законов, иных нормативных правовых актов и договоров; а также на 

основании части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации — с запросом о проверке 

конституционности закона, подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой 

инстанции; 

7) выносит заключение о наличии в действиях Президента Российской Федерации 

признаков преступления при выдвижении Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации обвинения Президента Российской Федерации в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления;…и т.д. 

Вопросы и задания: 

1. Верховный Суд РФ как высший орган судов общей юрисдикции. Становление, 

развитие, современное состояние. 

2. Организация работы Верховного Суда. Состав суда и его структура.  

3. Председатель Верховного Суда РФ и его полномочия. 

4. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: их состав, порядок формирования и 

полномочия.  

5. Компетенция (полномочия) Верховного Суда. 

6. Судебный департамент при Верховном Суде: его основные функции. 

7. Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и задачи. 

8. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Аппарат Верховного Суда РФ. 

Литература 

Основная литература 

1. Судебная система Российской Федерации: учебное пособие для вузов / В.А. Скорев. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М., Юрайт, 2023 Режим доступа: https://urait.ru/book/sudebnaya-sistema-

rossiyskoy-federacii-510061. 

2. Изварина А.Ф. Судебная система России: концептуальные основы организации, 

развития и совершенствования: монография. – М., Проспект, 2020 Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101903.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Михайловская, И.Б. Суды и судьи. Независимость и управляемость / И.Б. 

Михайловская. - М.: Проспект, 2020. - 168 c. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103819.html. — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Правоохранительные и судебные органы: учебник для среднего профессионального 

образования / В. П. Божьев [и др.]; под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М., Юрайт, 2023 Режим доступа: URL: 

https://urait.ru/bcode/511601. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru /81782.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Практическое занятие 16,17. Тема 8. Основное звено федеральных судов общей 

юрисдикции. 

Цель: усвоение теоретических положений названной темы, изучение структуры, 

порядка и основных направлений деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: Порядок образования и организация работы в районном суде. Принципы 

распределения обязанностей между судьями 

Уметь: находить и использовать необходимую информацию для решения будущих 

профессиональных задач; выявлять сущность и значения изученных правовых явлений; 

сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся юридической практикой; 

анализировать существующие проблемы юридической деятельности, а также пути их 

преодоления. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-7 Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении основных 

звеньев федеральных судов общей юрисдикции. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Основное звено судебной системы федеральных судов общей юрисдикции - районные 

(городские) суды. Они рассматривают подавляющее большинство судебных дел, ближе всего 

находятся к населению. Верховные суды республик, краевые, областные суды - среднее 

звено судебной системы. Суды второго и третьего звена судебной системы, правомочные 

проверять законность и обоснованность решений судов низших звеньев, принято называть 

вышестоящими, а суды, чьи решения могут быть предметом проверки, - нижестоящими. 

1. Районный суд – основное звено федеральных судов общей юрисдикции 

Районный суд создается федеральным законом в судебном районе, территория 

которого охватывает территорию одного района, города или иной соответствующей им 

административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации. 

2. Районный суд может быть создан также в судебном районе, территория которого 

охватывает имеющие общие (смежные) границы территории нескольких районов или иных 

Соответствующих им административно-территориальных единиц субъекта 

Российской Федерации 

3. Порядок создания и упразднения этих судов определен ФКЗ «О судебной системе 

РФ», «О судах общей юрисдикции в РФ». В соответствии с которым, каждый, конкретный 

районный суд создаётся или упраздняется федеральным законом. 

Полномочия, порядок образования и деятельности районного суда регламентируется 

ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ» от 07.02.2011г.,"О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации», Законом РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе 

судей в Российской Федерации» (ст.6) и другим законодательством. 

Районный суд формируется в составе председателя районного суда, его заместителя 

(заместителей) и судей районного суда, назначаемых на должность в количестве, 

достаточном для обеспечения права граждан, проживающих на территории судебного 

района, на доступность правосудия и определяемом Судебным департаментом при 

Верховном Суде РФ по согласованию с председателем судов субъектов РФ. 

В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, 

участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, 

федеральным законом в составе районного суда может быть образовано постоянное судебное 

присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда. Постоянное судебное 

присутствие районного суда является обособленным подразделением суда и осуществляет 

его полномочия. 

4. Судьи районных судов (в том числе председатель и заместитель председателя) 

назначаются на должность Президентом РФ по представлению Председателя Верховного 



Суда РФ, основанному на заключении квалификационной коллегии судей соответствующего 

субъекта Федерации. 

Судьи районных судов назначаются на должность без ограничения срока их 

полномочий. 

Председатели и заместители председателей районных судов назначаются сроком на 6 

лет. 

Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя (заместителя) 

одного и того же суда не более двух раз подряд. 

5.Правосудие в районном суде осуществляется судьей единолично (большинство 

гражданских дел, все дела об административных правонарушениях, отдельные уголовные 

дела) и коллегиально – в составе трех профессиональных судей районного суда. В таком 

составе районный суд рассматривает уголовные дела о тяжких и; особо тяжких 

преступлениях при наличии ходатайства подсудимого и некоторые гражданские дела. 

Федеральный закон от 02.01.2000 N 37-ФЗ "О народных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации" утратил силу с 1 февраля 2003 года в 

части, 

Касающейся гражданского судопроизводства, а с 1 января 2004 года - в части, 

касающейся уголовного судопроизводства. 

Рассмотрение судебных дел в апелляционном порядке осуществляется судьей 

районного суда единолично. 

6. Полномочия районного суда 

Районный суд рассматривает все уголовные, гражданские и административные дела в 

качестве суда первой инстанции, за исключением дел, отнесенных федеральными законами к 

подсудности других судов. 

2. В случаях, установленных федеральным законом, районный суд рассматривает дела 

об административных правонарушениях. 3. Районный суд вправе обратиться на основании 

части 4 статьи 125 Конституции РФ в Конституционный Суд РФ с запросом о 

конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле. 

4. Районный суд рассматривает апелляционные жалобы, представления на решения 

мировых судей, действующих на территории соответствующего судебного района. 

Районный суд в соответствии с федеральным законом рассматривает дела по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. 

7. Категории дел, рассматриваемых по первой инстанции в районном суде Уголовные 

дела, за исключением дел, отнесенных УПК РФ к подсудности вышестоящих (о 

преступлениях, наказуемых смертной казнью, об участии и организации незаконных 

вооруженных формирований), военных судов и мировых судей (дела о преступлениях, за 

совершение которых может быть назначено наказание до трёх лет лишения свободы); 

Гражданские дела, за исключением дел, отнесенных ГПК РФ к подсудности 

вышестоящих и военных судов, а также мировому судье. дела по спорам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых и земельных правоотношений; дела, возникающие из 

административно-правовых отношений; дела особого производства Дела об 

административных правонарушениях (административные дела, влекущие административное 

выдворение за пределы РФ или административное приостановление деятельности (ч.3 ст.23.1 

КоАП РФ). 

8. Структура районного суда РФ (ст.17 Закона о Судебном департаменте) 

председатель районного суда заместитель председателя районного суда судьи администратор 

суда аппарат суда государственные должности федеральной государственной службы 

помощник председателя суда помощник судьи начальник отдела консультант главный 

специалист секретарь судебного заседания секретарь суда, ведущий специалист специалист I 

категории специалист II категории специалист 

9.Председатель суда: 



рассматривает конкретные дела в судебных заседаниях. в то же время решает 

организационные, кадровые вопросы и руководит судом, распределяет между судьями 

обязанности, распределяет поступающие в суд уголовные, гражданские дела и дела об 

административных правонарушениях осуществляет контроль за соблюдением сроков 

рассмотрения дел в суде организацией приёма населения учётом поступающих дел, 

заявлений, жалоб и представлений руководство по изучению и обобщению судебной 

статистики руководство справочной работой по законодательству решает кадровые вопросы 

в отношении сотрудников аппарата суда организация делопроизводства в суде, работа 

аппарата суда и повышение квалификации работников суда 

10. Основные права и обязанности судей права требовать обязанности от лиц 

отдельных должностных и граждан исполнения распоряжений, связанных с осуществлением 

возложенных на них обязанностей; вносить представления в государственные органы, 

общественные объединения и должностным лицам об устранении нарушений закона или 

причин и условий, способствовавших совершению правонарушений; запрашивать 

информацию от государственных и общественных органов, научных учреждений и 

информационных центров при рассмотрении судебных дел они должны точно исполнять 

требования законов, способствовать созданию условий для реализации прав и свобод, 

предоставленных лицам, участвующим в разбирательстве дел; обеспечивать высокую 

культуру и воспитательное воздействие судебной деятельности; быть справедливым и 

гуманным повышать уровень профессиональной деятельности; изучать и обобщать 

судебную практику; участвовать в работе о повышению правовых знаний работников 

аппарата суда. 

11. Помощник председателя суда и помощник судьи 

Назначается и освобождается от должности председателем районного суда. 

Функции: 

Подбор нормативно-правовых актов, необходимых для дела; 

Подготовка проектов служебных и процессуальных документов по конкретным 

делам; 

Подготовка материалов для докладов и выступлений; 

Контроль за сбором и анализом данных для составления статистической отчётности; 

Подготовка проектов ответов на обращения, поступившие в адрес суда (судьи); 

Выполнение иных поручений председателя суда(судьи) 

12. Администратор районного суда 

Назначается и освобождается от должности начальником управления (отдела) 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ соответствующего субъекта Федерации по 

представлению председателя районного суда и выполняет его распоряжения. 

Администратор суда обязан обеспечить организацию деятельности районного суда: 

в этих целях он взаимодействует с адвокатурой, правоохранительными органами 

Осуществляет информационно-правовое обеспечение деятельности суда 

Организует ведение судебной статистики, делопроизводство и работу архива 

Осуществляет материально-техническое и социальное обеспечение судей и 

работников аппарата суда 

Организует охрану зданий и помещений районного суда, осуществляет другие 

полномочия. 

13. Заведующий канцелярией районного суда  

Организует делопроизводство в районном суде 

Распределяет работу между сотрудниками канцелярии и контролирует её выполнение 

Оформляет служебную переписку суда с вышестоящими судебными и 

правоохранительными органами 

Ведёт книгу приказов и распоряжений по районному суду  

Секретарь районного суда 



Осуществляет делопроизводство по судебным делам, подлежащим рассмотрению в 

суде 

Ведёт соответствующие журналы и учетно-статистические карточки, отражающие 

движение дела и принятые по нему решения 

Обеспечивает хранение вещественных доказательств  

выполняет иные полномочия 

14. Секретари судебных заседаний 

Ведут протоколы судебных заседаний при рассмотрении конкретных дел во время 

судебного заседания 

Обеспечивают техническую подготовку судебного заседания: 

Осуществляют вызов в судебное заседание участвующих в деле лиц, проверяют их 

явку в суд 

выполняют иные поручения судьи 

Работники аппарата районного суда являются государственными служащими, им 

присваиваются классные чины и другие специальные звания. 

Обеспечение установленного порядка деятельности районного суда возлагается на 

Службу судебных приставов Министерства юстиции РФ в лице её судебных приставов (см. 

ФЗ от 21 июля 1997г. 118-ФЗ «О судебных приставах»). 

Обязанности судебных приставов: обеспечение безопасности судей, участников 

судебного процесса и свидетелей, охрана зданий и помещений суда. Во время судебного 

заседания судебный пристав обеспечивает должный порядок в зале судебного заседания. 

 

Вопросы и задания: 

1. Районный суд как основное звено гражданских судов общей юрисдикции. Его 

место и роль в судебной системе, становление и развитие. 

2. Порядок образования и организация работы в районном суде. Принципы 

распределения обязанностей между судьями. 

3. Председатель суда, его права и обязанности.  

4. Аппарат суда, его состав и задачи. Администратор суда.  

5. Состав районного суда при рассмотрении гражданских и уголовных дел. 

6.Компетенция районного суда.  

7. Обеспечение исполнения судебных решений. 
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Практическое занятие 18. Тема 9. Среднее звено федеральных судов общей 

юрисдикции. 

Цель: закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также изучение структуры, порядка и основных направлений деятельности Среднего звена 

федеральных судов общей юрисдикции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Президиум суда, его состав, порядок образования и судебные полномочия; 

Судебные коллегии, порядок образования и полномочия. Аппарат суда, его состав и задачи; 

Компетенция (полномочия) судов среднего звена. 

Уметь: находить и использовать необходимую информацию для усвоения 

теоретических положений  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-7 Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения.  

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении среднего звена 

федеральных судов общей юрисдикции. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Федеральными судами среднего звена судебной системы общей юрисдикции 

являются Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа. Они образуются и действуют в 

республиках, входящих в состав РФ, крае (области), автономной области и автономном 

округе соответственно. 

Верховный Суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального 

значения, автономной области, автономного округа - это второе звено федеральных судов 

общей юрисдикции судебной системы Российской Федерации. Каждый из них признается 

высшим судебным органом субъекта. 

Российской Федерации по гражданским, уголовным, административным и иным 

подсудным им делам. Он - высший судебный орган как для районных и городских судов, 

так и для мировых судей. Верховный Суд (суд) субъекта Российской Федерации 

осуществляет надзор за судебной деятельностью названных судов. 

Каждый суд второго звена состоит из президиума, судебных коллегий и аппарата 

суда. При верховных судах республик, краевых и областных судах могут действовать 

научно-консультативные советы. 

В составе верховных судов (судов) всех субъектов Российской Федерации действуют 

следующие коллегии: 

по уголовным делам, 

по гражданским делам. 

Верховные суды (суды) формируются в составе председателя, заместителей 

председателя, членов суда и народных заседателей. Председатель и его заместители 

назначаются на должность Президентом РФ по представлению Председателя Верховного 

Суда РФ, основанному на заключении Высшей квалификационной коллегии судей РФ и 

согласованному с законодательным (представительным) органом государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. Судьи также назначаются Президентом 

РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ, основанному на заключении 

http://www.iprbookshop.ru/


квалификационной коллегии судей того суда, в который они назначаются. Данное 

заключение тоже подлежит согласованию с законодательными (представительными) 

органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Народные заседатели отбираются на основе общих списков народных заседателей 

районных судов, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

Верховный Суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа в пределах своей компетенции 

рассматривает дела в качестве суда первой и кассационной инстанции, в порядке надзора и 

по вновь открывшимся обстоятельствам. Он рассматривает административные дела (ст. 202 

КоАП), изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику, 

осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством. 

Верховному Суду республики принадлежит право законодательной инициативы в 

законодательных (представительных) органах республики. 

Все суды этого звена создаются и упраздняются федеральным, законом. 

Президиумы верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, судов автономной области и автономных округов. 

Президиум Верховного Суда (суда) субъекта Российской Федерации является 

специально создаваемым органом. При наличии положительного заключения 

квалификационной коллегии судей края, области, автономной области, автономного округа, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга президиум соответствующего суда утверждается 

Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ. 

Состав президиума Верховного Суда республики утверждается законодательным 

(представительным) органом республики по представлению председателя этого суда. 

В состав президиума Верховного Суда (суда) входят председатель суда, его 

заместители по должности и утвержденные соответствующим образом судьи этого суда. 

Президиум обладает следующими полномочиями: 

в пределах своей компетенции рассматривает дела в порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам; 

утверждает по представлению председателя Верховного Суда (суда) из числа судей 

этого суда составы судебной коллегии по гражданским делам и судебной коллегии по 

уголовным делам; 

рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики и анализа 

судебной статистики; 

заслушивает отчеты председателей судебных коллегий о деятельности коллегий; 

рассматривает вопросы работы аппарата суда; 

оказывает помощь районным (городским) судам в правильном применении 

законодательства, координируя эту деятельность с Министерством юстиции республики, 

управлениями и отделами юстиции краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области или автономных округов; 

осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством. 

Президиум Верховного Суда республики, помимо того, вправе рассмотреть и 

разрешить вопрос о внесении представления в законодательные (представительные) органы 

республики в порядке законодательной инициативы и о толковании законов республики. 

Президиум Верховного Суда (суда) каждого субъекта Российской Федерации: 

в надзорном порядке рассматривает дела по протестам на кассационные определения 

этого суда, на вступившие в законную силу приговоры, решения и определения районных 

(городских) судов, а по уголовным делам - также на постановления судей районных 

(городских) судов о назначении судебного заседания; 

возобновляет уголовные дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении 

приговоров и определений районных (городских) судов; 



пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам свои (вынесенные в 

надзорной инстанции по гражданским делам) постановления, которыми изменено решение 

суда первой инстанции или постановлено новое решение. 

Судебные коллегии верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 

городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов 

Судебные коллегии Верховного Суда (суда) субъекта Российской Федерации 

рассматривают дела, подсудные данному суду, в следующих составах: 

в первой инстанции гражданские и административные дела рассматривает судья 

единолично либо коллегия, состоящая из трех судей, а уголовные дела - коллегия, 

состоящая из трех судей, либо судья и коллегия присяжных заседателей, либо коллегия, 

состоящая из судьи и народных заседателей; 

дела по жалобам и протестам на приговоры, решения и определения районных 

(городских) судов, принятые ими в первой инстанции и не вступившие в силу, рассматривает 

коллегия, состоящая из трех судей; 

гражданские дела по вновь открывшимся обстоятельствам рассматривает судья 

единолично либо коллегия, состоящая из трех судей. 

Судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по уголовным делам 

утверждается президиумом суда из числа судей этого суда. 

Судебной коллегии по уголовным делам подсудно рассмотрение в первой инстанции 

дел: 

перечисленных в ст. 36 УПК (от убийства при отягчающих обстоятельствах до 

нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 

УК)); 

об общественно опасном деянии, совершенном невменяемым и подпадающем под 

признаки вышеуказанных преступлений; 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

Судебная коллегия по гражданским делам рассматривает дела: 

связанные с государственной тайной; 

об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти и 

должностных лиц субъектов Российской Федерации; 

о прекращении или приостановлении деятельности межрегиональных и 

региональных общественных организаций; 

об оспаривании решений и действий (бездействия) избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации, окружной избирательной комиссии по выборам в органы 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, соответствующих комиссий 

референдума, должностных лиц этих комиссий (за исключением решений, принимаемых по 

жалобам на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий); 

некоторые иные, отнесенные к их подсудности дела. 

В кассационном порядке обе судебные коллегии проверяют законность и 

обоснованность не вступивших в силу решений, приговоров и определений, принятых в 

первой инстанции районными (городскими) судами. 

Помимо этого, судебная коллегия по гражданским делам пересматривает по вновь 

открывшимся обстоятельствам собственные решения, вынесенные в первой инстанции, а 

также определения, которыми изменено решение суда первой инстанции или постановлено 

новое решение, - в кассационной инстанции. 

Судебная коллегия по уголовным делам, рассматривающая дело судом присяжных, 

разрешает также административные дела о неявке для исполнения обязанностей присяжного 

заседателя (ст. 165 КоАГГ). 

Помимо осуществления правосудия судебные коллегии изучают и обобщают 

судебную практику, анализируют судебную статистику и осуществляют другие полномочия, 

предоставленные им законодательством. 



Председатели верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, судов автономной области и автономных округов. Организация 

работы и аппарат указанных судов 

Председатели рассматриваемых судов: 

являются судьями и соответственно осуществляют процессуальные полномочия, 

установленные УПК и ГПК. 

могут председательствовать в судебных заседаниях коллегий; 

приносят в пределах и порядке, установленных законом, протесты на судебные акты 

по уголовным и гражданским делам; 

в случаях и порядке, установленных законом, вправе приостановить исполнение 

решений и определений по уголовным и гражданским делам; 

руководят организацией работы судебных коллегий, аппарата суда; 

созывают президиум суда и председательствуют на его заседаниях; 

распределяют обязанности между своими заместителями; 

принимают участие в согласовании с Генеральным директором Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ назначения на должность и освобождения от 

должности начальника управления (отдела) Судебного департамента, предложений   о   

перераспределении образовавшихся в районном суде вакансий на должности судей; 

готовят для начальника главного управления организационно-правового обеспечения 

деятельности судов Судебного департамента при Верховном суде РФ представление о 

назначении на должность администратора, возглавляемого им суда; 

организуют работу по повышению квалификации членов суда и работников аппарата 

суда; 

организуют работу по изучению и обобщению судебной практики, анализу судебной 

статистики; 

вносят представления в государственные органы, общественные организации и 

должностным лицам об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших 

правонарушениям; 

ведут личный прием и организуют работу суда по приему граждан и рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб; 

организуют работу канцелярии суда; 

осуществляют другие полномочия, предоставленные им законодательством. 

Председатель Верховного Суда республики, кроме того, вносит в законодательный 

(представительный) орган республики представления по вопросам, требующим толкования 

законов республики. 

Назначаются на должность председатели верховных судов (судов) Президентом РФ 

по представлению Председателя Верховного Суда РФ, основанному на заключении Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации и согласованному с 

законодательными (представительными) органами государственной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации. 

Аппарат суда обеспечивает работу суда и подчиняется его председателю. Работники 

аппарата являются государственными служащими, им присваиваются классные чины и 

другие специальные звания. 

Структура и штатная численность аппарата утверждаются Министром юстиции РФ по 

представлению председателя соответствующего суда. 

 

Вопросы и задания: 

1. Президиум суда, его состав, порядок образования и судебные полномочия. 

2. Судебные коллегии, порядок образования и полномочия.  

3. Аппарат суда, его состав и задачи. 

4. Компетенция (полномочия) судов среднего звена. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Судебное право и развитие российского правосудия» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, ОП ВО 

подготовки магистра по направлению 40.04.01 Юриспруденция. Ее освоение происходит в 3 

семестре. 

Целью учебной дисциплины «Судебное право и развитие российского правосудия» 

является  

- формирование у студентов набора общекультурных и профессиональных 

компетенций будущего магистра по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

- усвоение магистрантами теоретических положений названной дисциплины о 

сущности, структуре и природе российского правосудия;  

- формирование умений применять полученные знания в практической деятельности 

при анализе российского судоустройства, включая перспективные направления их развития;  

- выработать навыки определения видов судов и особенностей их задач по заданным 

условиям 

- воспитание чувства гражданской ответственности; приверженности идеям и 

ценностям демократии; правового государства.   

Основной задачей учебной дисциплины является:  

усвоение основных теоретико-правовых категорий и понятий, связанных с 

деятельностью судебной власти,  

изучение структуры, порядка и основных направлений деятельности судебных 

органов в России различные исторические эпохи;  

знакомство студентов с трудами ведущих юристов, специализировавшихся на 

проблеме истории правосудия. 

 
1. Общая характеристика самостоятельной работы студентов 

Сегодня становятся востребованными такие качества современного студента как 

умение самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск 

необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на 

саморазвивающуюся личность делает возможным процесс обучения без учета 

индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им права выбора 

путей и способов учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание 

компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные 

проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки 

конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, как 

объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой 

активности и самостоятельности студентов при обучении. СРС является важнейшим 

компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и 

повышению своего профессионального уровня. 

Целью СРС по дисциплине «Судебное право и развитие российского правосудия» 

является формирование набора общекультурных и профессиональных компетенций в сфере 

правовых основ будущей профессиональной деятельности; развитие у магистров 

всестороннего глубокого понимания особенностей права как способа регулирования 

общественных отношений; формирование правовых взглядов, воспитание уважения к 

законности и правопорядку.  

Задачи СРС по дисциплине «Судебное право и развитие российского правосудия»: 

усвоение магистрантами фундаментальных и специальных знаний: в сфере правосудия и 

перспективах развития судебной системы РФ, истории развития нормативно-правовой базы 

правосудия. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их успешного 



обучения. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить общекультурные и 

профессиональные компетенции: ПК-5 Способность оказывать правовую помощь 

физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-7 Способность к 

реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на 

соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью эффективного 

осуществления правового воспитания и просвещения. 

 

2.Методические указания по подготовке к экзамену 
 

Изучение дисциплины «Судебное право и развитие российского правосудия» 

завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и 

умений, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы студента. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

дисциплины; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в 

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 

использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в 

опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

излагаемых проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие 

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента 

получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить 

различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

применить теоретические знания по современным проблемам финансового права. 

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр) 

 

1. Понятие правосудия и его признаки. 

2. Основные этапы становления и развития суда в России. 

3. Основные направления современной судебной реформы в Российской Федерации. 

4. Общая характеристика российского законодательства о судоустройстве. 

5. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации. 

6. Суд как орган правосудия: понятие, виды, общий порядок формирования. 

7. Аппарат суда: состав, полномочия. 

8. Понятия и роль судебной власти в правовом государстве. 

9. Принципы осуществления правосудия в Российской Федерации. 



10. Порядок формирования, состав и компетенция Конституционного суда 

Российской Федерации. 

11. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

12. Система и компетенция судов общей юрисдикции. 

13. Военные суды: место в судебной системе Российской Федерации. 

14. Состав и полномочия Верховного Суда Российской Федерации 

15. Порядок формирования, состав, полномочия Пленума и Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации. 

16. Состав и полномочия Научно-консультативного совета при Верховном Суде 

Российской Федерации. 

17. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 

18. Верховные суды республик в составе Российской Федерации, краевые и областные 

суды, суды автономных округов и автономной области, городов федерального значения: 

состав и полномочия. 

19. Состав и полномочия районного суда. 

20. Место мирового судьи в судебной системе Российской Федерации. 

21. Система арбитражных судов Российской Федерации, их компетенция. 

22. Состав и полномочия Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

23. Порядок формирования, состав, полномочия Пленума и Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 

24. Состав и полномочия федерального арбитражного суда округа (арбитражного 

кассационного суда). 

25. Состав и полномочия арбитражного апелляционного суда. 

26. Состав и полномочия арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 

27. Третейские суды в Российской Федерации: понятие, виды, задачи, компетенция и 

порядок формирования. 

28. Понятие и соотношение звена судебной системы и судебной инстанции. 

29. Подведомственность и подсудность дел: понятие и содержание. 

30. Коллегиальное и единоличное рассмотрение судебных дел. 

31. Органы судейского сообщества в Российской Федерации: понятие, виды, задачи и 

порядок формирования. 

32. Полномочия советов судей. 

33. Полномочия квалификационных коллегий судей. 

34. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность федерального судьи. 

Порядок отбора кандидатов на должность судьи. 

35. Порядок наделения федеральных судей полномочиями и привлечение их к 

ответственности. 

36. Квалификационные классы судей федеральных судов. 

37. Общие положения статуса судьи в Российской Федерации. 

38. Порядок приостановления и прекращения полномочий судьи. 

39. Основы правового статуса, присяжных и арбитражных заседателей. 

40. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: порядок 

наделения полномочиями, основные задачи и функции. 

41.Принципы осуществления правосудия, их общее понятие и значение. 

42. Принцип состязательности. 

43. Принцип осуществления правосудия только судом. 

44. Независимость судей и подчинение их только закону. 

45. Принцип равенства граждан перед законом и судом. 

46. Принцип государственного языка судопроизводства и его значение. 

47. Неприкосновенность судей и особый порядок привлечения их к ответственности. 

48. Общая характеристика звеньев судебной системы федеральных судов РФ. 



49. Федеральный суд общей юрисдикции субъекта РФ (Верховный суд республики, 

входящей в состав РФ, областной, краевой суд, суд автономной области, автономного 

округа, суд городов федерального значения), его место в системе судов общей юрисдикции, 

порядок назначения судей, состав и структура. 

50. Понятие и виды судебных инстанций. 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины «Судебное право и развитие российского правосудия», что позволяет оценить 

знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве 

правильного ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом задании 

правильных ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы начисляются за 

задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено два правильных 

ответа, а отмечен только один, выполнение данного задания оценивается нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

. 

Фонд тестовых заданий 

Ном

ер 

зада

ния 

Правиль

ный 

ответ 

Содержание вопроса 
Компет

енция 

Форма обучения –очная Семестр 3  

Задания открытого типа (вопросы к собеседованию)  

1.   Понятие правосудия и его признаки. ПК-5 

2.   Основные этапы становления и развития суда в России. ПК-5 
3.  

 
Основные направления современной судебной реформы в Российской 

Федерации. 

ПК-5 

4.   Общая характеристика российского законодательства о судоустройстве. ПК-5 
5.   Общая характеристика судебной системы Российской Федерации. ПК-5 
6.   Суд как орган правосудия: понятие, виды, общий порядок формирования. ПК-7 
7.   Аппарат суда: состав, полномочия. ПК-7 
8.   Понятия и роль судебной власти в правовом государстве. ПК-5 
9.   Принципы осуществления правосудия в Российской Федерации. ПК-5 
10.  

 
 Порядок формирования, состав и компетенция Конституционного суда 

Российской Федерации. 

ПК-7 

Задания открытого типа (вопросы к экзамену)   ПК-5 
11.   Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. ПК-5 
12.   Система и компетенция судов общей юрисдикции. ПК-7 
13.   Военные суды: место в судебной системе Российской Федерации. ПК-5 
14.   Состав и полномочия Верховного Суда Российской Федерации ПК-7 
15.  

 
Порядок формирования, состав, полномочия Пленума и Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

ПК-7 

16.  
 

Состав и полномочия Научно-консультативного совета при Верховном 

Суде Российской Федерации. 

ПК-7 



17.   Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. ПК-5 
18.  

 

Верховные суды республик в составе Российской Федерации, краевые и 

областные суды, суды автономных округов и автономной области, городов 

федерального значения: состав и полномочия. 

ПК-7 

19.   Состав и полномочия районного суда. ПК-5 
20.   Место мирового судьи в судебной системе Российской Федерации. ПК-5 
21.   Система арбитражных судов Российской Федерации, их компетенция. ПК-7 
22.  

 
Состав и полномочия Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 

ПК-7 

23.  
 

Порядок формирования, состав, полномочия Пленума и Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

ПК-5 

24.  
 

Состав и полномочия федерального арбитражного суда округа 

(арбитражного кассационного суда). 

ПК-5 

25.   Состав и полномочия арбитражного апелляционного суда. ПК-5 
26.   Состав и полномочия арбитражного суда субъекта Российской Федерации. ПК-5 
27.  

 
Третейские суды в Российской Федерации: понятие, виды, задачи, 

компетенция и порядок формирования. 

ПК-7 

28.   Понятие и соотношение звена судебной системы и судебной инстанции. ПК-5 
29.   Подведомственность и подсудность дел: понятие и содержание. ПК-5 
30.   Коллегиальное и единоличное рассмотрение судебных дел. ПК-5 
31.  

 
Органы судейского сообщества в Российской Федерации: понятие, виды, 

задачи и порядок формирования. 

ПК-5 

32.   Полномочия советов судей. ПК-5 
33.   Полномочия квалификационных коллегий судей. ПК-5 
34.  

 
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность федерального 

судьи. Порядок отбора кандидатов на должность судьи. 

ПК-7 

35.  
 

Порядок наделения федеральных судей полномочиями и привлечение их к 

ответственности. 

ПК-5 

36.   Квалификационные классы судей федеральных судов. ПК-7 
37.   Общие положения статуса судьи в Российской Федерации. ПК-5 
38.   Порядок приостановления и прекращения полномочий судьи. ПК-7 
39.   Основы правового статуса, присяжных и арбитражных заседателей. ПК-5 
40.  

 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: порядок 

наделения полномочиями, основные задачи и функции. 

ПК-5 

41.   Принципы осуществления правосудия, их общее понятие и значение. ПК-5 
42.   Принцип состязательности. ПК-7 
43.   Принцип осуществления правосудия только судом. ПК-7 
44.   Независимость судей и подчинение их только закону. ПК-5 
45.   Принцип равенства граждан перед законом и судом. ПК-7 
46.   Принцип государственного языка судопроизводства и его значение. ПК-5 
47.  

 
Неприкосновенность судей и особый порядок привлечения их к 

ответственности. 

ПК-5 

48.    Общая характеристика звеньев судебной системы федеральных судов РФ.  

49.  

 

Федеральный суд общей юрисдикции субъекта РФ (Верховный суд 

республики, входящей в состав РФ, областной, краевой суд, суд 

автономной области, автономного округа, суд городов федерального 

значения), его место в системе судов общей юрисдикции, порядок 

назначения судей, состав и структура. 

ПК-7 

50.    Понятие и виды судебных инстанций. ПК-7 

Задания закрытого типа (тестовые задания)   ПК-2 

51.  Гласность Требованием, предъявляемым к судебному решению, не является: ПК-7 
52.  примирен

ие сторон 

Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебному 

разбирательству является: 

ПК-7 

53.  Без 

вызова 

сторон 

При рассмотрении дел в порядке упрощенного производства судебное 

заседание проводится: 

ПК-5 

54.  судопроиз

водством 

Рассмотрение и разрешение дел в судах осуществляется в установленном 

законом порядке именуемом: 

ПК-7 

55.  Нет, не 

входит; 

Входит ли третейский суд в судебную систему России? ПК-5 

56.  Помощни ….– должностное лицо, оказывающее содействие судье в подготовке и ПК-7 



к судьи организации судебного процесса и проектов судебных постановлений, а 

также совершающее иные процессуальные действия в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральным законодательством. 

57.  Судья Лицо, наделенное в соответствии с Конституцией РФ и федеральным 

законодательством полномочиями осуществлять правосудие и 

исполняющее свои обязанности на профессиональной основе. 

ПК-7 

58.  Районный 

суд 

Основное звено федеральных судов общей юрисдикции ПК-5 

59.  государст

вом 

Принадлежность судебной власти к государственной власти обусловлена 

тем, что судебная власть возникла одновременно с…….. 

ПК-5 

Задания открытого типа (тестовые задания) 3 семестр   ПК-5 
60.  а Принцип национального языка судопроизводства означает, что процесс в 

суде ведется: 

а) на русском языке или языке субъекта Федерации  

б) только на национальном языке субъекта Федерации 

в) на родном языке председательствующего судьи. 

ПК-5 

61.  а Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебных: 

а) участков  

б) инстанций 

в) кабинетов 

ПК-7 

62.  а Конституционный Суд РФ уполномочен: 

а) выступать с законодательной инициативой  

б) осуществлять контроль за исполнением Конституции РФ на территории 

РФ 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

ПК-5 

63.  в Судебная система РФ устанавливается: 

а) Указом Президента РФ 

б) решением органа местного самоуправления 

в) Федеральным конституционным законом “О судебной системе 

Российской Федерации”  

ПК-5 

64.  а Независимость судей означает, что они: 

а) подчиняются исключительно Конституции и иным законам  

б) имеют больше прав, чем другие граждане 

в) не должны подчиняться всем действующим законам 

г) могут нарушать некоторые законы 

ПК-5 

65.  в Что является признаком судебной власти: 

а) взаимодействие с органами исполнительной власти 

б) в исключительных случаях может осуществляться органами 

исполнительной власти 

в) процессуальный характер деятельности  

г) судебные решения не имеют силу закона 

ПК-7 

66.  б Что входит в судебную систему РФ: 

а) все суды, кроме конституционных 

б) конституционные суды, суды общей юрисдикции, арбитражные суды  

в) только федеральные суды 

г) только суды общей юрисдикции. 

ПК-5 

67.  в Судебная власть реализуется: 

а) правоохранительными органами 

б) судами и органами предварительного расследования 

в) судами в лице судей  

ПК-7 

68.  в В системе арбитражных судов функцию суда надзорной инстанции 

выполняет: 

а) Судебная коллегия Высшего Арбитражного Суда РФ 

б) федеральные суды округов 

в) Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ  

ПК-7 

69.  г Кто имеет право стать судьей согласно Конституции РФ: 

а) гражданин, достигший совершеннолетия 

б) честный и принципиальный человек, поступивший на службу в 

правоохранительные органы 

в) студент юридического факультета, практикующийся в адвокатуре 

г) профессиональный юрист с пятилетним стажем работы  

ПК-5 



70.  в Не является принципом правосудия:  

a) право граждан на защиту  

б) состязательность и равенство прав сторон  

в) презумпция невиновности  

ПК-5 

71.  б Норма процессуального права в гражданском процессе: 

а) правило поведения сторон во время судебного заседания 

б) мера надлежащего поведения участника гражданского 

судопроизводства, которая имеет общеобязательный характер, 

установлена государством и нацелена на обеспечение справедливого и 

законного правосудия  

в) конкретная статья Гражданского процессуального кодекса РФ 

ПК-7 

72.  г Какое место занимает судебная власть среди других видов 

государственной власти: 

а) выше исполнительной, но зависит от законодательной 

б) на одном уровне с законодательной, но зависит от исполнительной 

в) на одном уровне с исполнительной, но зависит от законодательной 

г) не зависит от них и занимает равное с ними положение  

ПК-5 

73.  в К высшему звену в судах общей юрисдикции относятся:  

a)  Высший Арбитражный Суд РФ  

б) Конституционный Суд РФ  

в) Верховный суд РФ  

ПК-7 

74.  в Место судебной власти среди других видов государственное власти: 

а) выше исполнительной, но зависит от законодательной; 

б) на одном уровне с исполнительной, но зависит от законодательной; 

в) не зависит от них и занимает равное с ними положение. 

ПК-5 

 

4. Критерии оценивания компетенций 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал,  все 

предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство 

предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на 

поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
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