
Лекция: Судебная система РФ 

Задания для студентов: 

1. Изучите материал лекции. 

2.  Перейдите по ссылке http://duma.gov.ru/news/48953/ и изучите новый текст 

Конституции РФ с поправками 2020 г. 

В рабочей тетради письменно ответьте на вопрос: в чем суть поправок, касающихся 

судебной системы РФ, внесенных в главу 7. Судебная власть и прокуратура. 

Для облегчения работы Вы также можете скачать по ссылке 

http://duma.gov.ru/media/files/WRg3wDzAk8hRCRoZ3QUGbz84pI0ppmjF.pdf 

сравнительную таблицу Конституции РФ 1993 г. с учетом одобренного закона Российской 

Федерации «О поправке к Конституции Российской Федерации». 

 

1. Понятие и основные признаки судебной власти  

Конституция Российской Федерации предусматривает три вида государственной 

власти: законодательную, исполнительную и судебную, устанавливая, что органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны (ст. 10 

Конституции).  

Термин «судебная власть» употребляется в разных значениях. Так, можно 

говорить, что судебная власть - это суд, система соответствующих учреждений, тот или 

иной суд или все суды. Энциклопедический словарь определяет судебную власть как 

систему судебных органов государства, осуществляющих правосудие.  

Судебная власть - вид власти. Государственную власть осуществляют 

соответствующие органы. Власть - это не только те или иные учреждения, должностные 

лица, но и те функции, которые им принадлежат, и осуществление этих функций, их 

реализация. Смысл слова «власть» истолковывается в основном значении и как «право, 

сила и воля над кем-либо, свобода действий и распоряжений, начальствования», «право и 

возможность распоряжаться, повелевать, управлять кем-либо, чем-либо», «могущество, 

господство, сила». 

Закон о судебной системе, основываясь на Конституции Российской Федерации, 

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

привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия 

присяжных, народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не 

вправе принимать на себя осуществление правосудия (ст. 1). 

Из Конституции Российской Федерации следует, что судебная власть как вид 

государственной власти принадлежит специальным органам государства - судам, 

входящим в судебную систему Российской Федерации. Судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства (ст. 10, 118 Конституции). Судопроизводство предполагает 

законодательное регулирование всего порядка деятельности суда путем установления 

процессуальной процедуры, гарантирующей права и свободы личности, законность и 

справедливость решений суда. 

Важнейшая функция судебной власти - осуществление правосудия. «Правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом» (ст. 118 Конституции). Правосудие 

- исключительная компетенция судебной власти. Помимо осуществления правосудия 

судебная власть включает и ряд других, принадлежащих ей и реализуемых ею 

полномочий. 

В числе иных, кроме правосудия, полномочий судебной власти ее различным 

ветвям также принадлежат: конституционный контроль; контроль за законностью и 

обоснованностью решений и действий государственных органов, должностных лиц и 

государственных служащих в случае их обжалования в суд; контроль за законностью и 

обоснованностью арестов и задержаний, произведенных органами дознания и 

предварительного следствия; санкционирование проведения действий, связанных с 

http://duma.gov.ru/media/files/WRg3wDzAk8hRCRoZ3QUGbz84pI0ppmjF.pdf


ограничением прав граждан, предусмотренных ст. 23 и 25 Конституции; разъяснения по 

вопросам судебной практики; участие в формировании судейского корпуса и др. 

Судебная власть основана на праве и реализуется путем применения права для 

разрешения конкретных ситуаций, возникающих в обществе и требующих вмешательства 

суда. Компетенция судебной власти урегулирована законом. Таким образом, судебная 

власть есть предоставленные специальным органам государства - судам - полномочия по 

разрешению отнесенных к их компетенции вопросов, возникающих при применении 

права, и реализация этих полномочий путем конституционного, гражданского, 

уголовного, административного и арбитражного судопроизводства с соблюдением 

процессуальных форм, создающих гарантию законности и справедливости принимаемых 

судами решений. 

Судебная власть как определенная функция суда обладает рядом основных 

признаков: 

1. Судебная власть - вид государственной власти. Она осуществляется 

государственными органами, выражает государственную волю, ее составляют 

государственно-властные полномочия. В отличие от других видов власти, реально 

влияющих на жизнь людей (родительская власть, власть воспитателя, «власть толпы», 

власть общественного мнения, власть средств массовой информации - «четвертая 

власть»), судебная власть - одна из трех ветвей государственной власти, установленная 

Конституцией и другими законами.  

2. Судебная власть принадлежит только судам - государственным органам, 

образуемым в установленном законом порядке, формируемым из людей, способных на 

основе соответствующей подготовки и своих личных качеств осуществлять правосудие и 

реализовывать судебную власть в иных формах. В состав суда помимо судей, 

действующих на профессиональной основе, могут входить представители народа, 

временно исполняющие свои функции по участию в отправлении правосудия. Но суд 

немыслим без судей, осуществляющих правосудие на профессиональной основе.  

3. Исключительность судебной власти - следующий ее признак, связанный с 

предыдущим. Судебную власть вправе осуществлять только суды (ст. 118 Конституции 

РФ, ст. 1 Закона о судебной системе). Ни законодательные, ни исполнительные, ни иные 

государственные органы, должностные лица, государственные служащие, общественные 

и прочие организации не вправе обладать полномочиями, предоставленными только суду, 

присваивать себе эти полномочия. Важнейшая функция судебной власти - осуществление 

правосудия - по Конституции Российской Федерации принадлежит только суду. Так, 

только суд может признать человека виновным в преступлении и подвергнуть его 

уголовному наказанию.  

4. Независимость, самостоятельность, обособленность - характеристики 

судебной власти. При выполнении своих функций судьи подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и закону (ст. 120 Конституции, ч. 1 и 2 ст. 5 Закона о 

судебной системе). Никто не вправе давать судьям указания о том или ином разрешении 

конкретного дела, находящегося в их производстве. Вмешательство в разрешение 

судебных дел является преступлением против правосудия и влечет за собой уголовную 

ответственность. Независимость судебной власти одновременно означает запрет каждому 

суду и судье подчиняться воздействию с чьей-либо стороны при рассмотрении 

конкретных дел и принятию по ним решений, обязанность противостоять попыткам 

такого воздействия. 

Самостоятельность судебной власти означает, что судебные функции суд не 

делит с какими-либо другими органами, а решения суда не требуют чьих-либо санкций 

или утверждения. Суды, осуществляющие судебную власть, образуют самостоятельную 

ветвь государственной власти. 

Обособленность судебной власти тесно связана с ее независимостью и 

самостоятельностью. Она означает, что суды образуют систему государственных органов, 

https://gendocs.ru/v20382/Государственные_органы


не входящую в какую-либо другую государственную структуру, систему, не подчиненную 

при выполнении своих функций кому-либо, действующую в своей специфической сфере. 

Это не означает, что суды изолированы от законодательной и исполнительной власти. Но 

их взаимодействие с другими ветвями государственной власти осуществляется в пределах 

законов, гарантирующих независимость судей, выделивших суды в самостоятельную, 

обособленную систему. 

5. Процессуальный порядок деятельности - важнейший признак судебной власти. 

Процессуальный порядок определяет только закон. Закон подробно регулирует правила 

действий суда и принятия им решений при рассмотрении конкретных дел. Он 

устанавливает процессуальную форму как судебных действий, так и судебных решений и 

документов.  

Порядок производства по гражданским делам, производства по уголовным делам, 

производства в арбитражных судах регулируется развернутыми нормативными актами: 

Гражданским процессуальным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, 

Арбитражным процессуальным кодексом. 

6. Осуществление полномочий путем судопроизводства - признак судебной власти, 

что определено ст. 118 Конституции Российской Федерации, где названы 

конституционное, гражданское, административное и уголовное судопроизводство. 

Судопроизводство представляет собой деятельность, которая начинается при наличии 

предусмотренных законом оснований и поводов (неопределенность в конституционности 

нормативного акта и соответствующее обращение в Конституционный Суд; спор, 

возникший из гражданских правоотношений, и обращение в суд за защитой права или 

охраняемого законом интереса; факт административного правонарушения и (обычно) 

протокол об административном правонарушении; обнаружение признаков преступления, 

подтверждаемых определенным законом источником; экономический спор, возникший в 

сфере управления, и обращение за защитой в арбитражный суд). Эта деятельность 

развивается в последовательности, установленной процессуальным законом и протекает в 

процессуальных формах. В ней участвуют заинтересованные лица и организации, 

реализующие свои права и исполняющие обязанности. Она может начинаться еще до 

вмешательства суда. Например, расследование преступления следователем по 

терминологии действующего закона составляет часть судопроизводства. Но 

судопроизводство, о котором говорится в Конституции, означает непременно 

деятельность суда, который рассматривает конкретное дело и принимает решения на 

основе закона, формулируя его в установленном порядке, осуществляя правосудие. 

7. Подзаконность судебной власти означает, что компетенция судов, их 

полномочия определяются Конституцией Российской Федерации и другими 

федеральными законами. Законодательные органы, законодательная власть не вправе 

вмешиваться в производство по конкретным делам. Но созданные ею законы должны 

неукоснительно соблюдаться судами. Судьи всех судов, в том числе и Конституционного 

Суда, независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону 

(ст. 120 Конституции; ч. 1, 2 ст. 5 Закона о судебной системе). 

Реализация судебной власти предполагает право и обязанность суда толковать 

законы и другие нормативные акты. Судебное толкование законов - необходимое условие 

правосудия и других видов реализации судебной власти. Российское право исходит из 

отрицания значения судебного прецедента как самостоятельного источника права. Но 

судебная практика, сталкиваясь со сложными ситуациями в применении правовых норм, 

вырабатывает принципиальные решения, адекватно выражающие смысл закона. 

Конституция РФ предоставляет Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному Суду 

Российской Федерации право давать разъяснения по вопросам судебной практики (ст. 126 

и 127 Конституции). Эти разъяснения ориентируют суды на правильное понимание и 

применение закона, но сами являются подзаконными актами. Прежде высшим судебным 

органам предоставлялось право давать судам «руководящие указания», а затем 



«руководящие разъяснения» по вопросам применения законодательства, возникающим 

при рассмотрении судебных дел.  

2. Суд как орган судебной власти. Судебная система 

Судебная власть в России принадлежит только судебным органам. Ее осуществляет 

только суд (ст. 1 Закона о судебной системе). Понятие «суд» применяется в различных 

значениях: и как здание, в котором размещается соответствующее учреждение, и как 

состав суда, принявший решение по конкретному делу, и т. д. 

Суд, реализующий судебную власть, - только государственный орган. Иные 

организации, в названии которых содержится слово «суд» (например, суды чести в 

Вооруженных Силах), судебной властью в том смысле, который заложен в Конституции 

России и соответствующих законах, не обладают и судами не являются. 

Конституция РФ предусматривает следующие виды органов, которым принадлежат 

полномочия по осуществлению судебной власти: Конституционный Суд Российской 

Федерации (ст.125), суды общей юрисдикции (ст. 126), арбитражные суды (ст. 127). Все 

они относятся к федеральным судам. Но Закон о судебной системе определил и суды 

субъектов Российской Федерации, отнеся к ним конституционные (уставные) суды 

субъектов Федерации и мировых судей (ч. 4 ст. 4). 

Ответственность функций, выполняемых судами, обусловливает особо высокие 

требования к лицам, которым доверяется судебная власть и которые осуществляют ее на 

профессиональной основе. К судьям предъявляются требования нравственного свойства, 

которые сформулированы в законе и приобретают правовое значение. Судья, как 

личность, должен быть справедлив, честен, добросовестен, объективен, беспристрастен, 

обладать развитым чувством совести. Судьи в России приобретают свои полномочия, как 

правило, в результате назначения на должность. В настоящее время Конституция 

Российской Федерации и Закон о судебной системе установили порядок, в соответствии с 

которым часть судей назначается (Президентом Российской Федерации, 

представительными органами государственной власти), а мировые судьи и председатели и 

заместители председателей конституционных судов субъектов Российской Федерации 

назначаются на должность в порядке, установленном законами субъектов Федерации (ст. 

13 Закона о судебной системе). 

Каждый суд осуществляет судебную власть в пределах своей компетенции, 

определенной законом. Юрисдикция (право решать правовые вопросы, производить суд) 

распространяется или на определенное государственно-территориальное образование 

(район, город, субъект Российской Федерации), или на структурное образование 

Вооруженных Сил Российской Федерации (вид вооруженных сил, военный округ, флот, 

группа войск, гарнизон и т. д.). В отдельных случаях судебная юрисдикция 

распространяется на определенных лиц или социальную группу (дача заключения при 

возбуждении вопроса об отрешении от должности Президента Российской Федерации 

высшими судебными органами в порядке ст. 93 Конституции Российской Федерации; 

рассмотрение уголовных дел по обвинению в преступлении судей в случаях, 

предусмотренных п. 7 ст. 16 Закона о статусе судей). 

Суд осуществляет судебную власть в судебном составе, определяемом в 

соответствии с законодательством, устанавливающим процессуальный порядок 

рассмотрения конкретных дел. Так, например, Судебная система- это совокупность всех 

действующих в Российской Федерации в соответствии с ее Конституцией судов, 

объединяемая единством задач судебной власти, принципов организации и деятельности 

судов, построенная с учетом федеративного и административно-территориального 

устройства государства. 

Систему федеральных судов составляют: 1) Конституционный Суд Российской 

Федерации, 2) суды общей юрисдикции, 3) арбитражные суды. Они различаются по 

структуре и объему полномочий. Кроме них, Законом о судебной системе, как 



указывалось, предусмотрены суды субъектов Российской Федерации - конституционные 

(уставные) суды и мировые судьи (ст. 4). 

К судам общей юрисдикции относятся также военные суды: это военные суды 

гарнизонов, армий, флотилий, видов Вооруженных Сил, военных округов, флотов и др. В 

отличие от военных судов другие суды общей юрисдикции иногда называют «общими» 

судами. В систему судов общей юрисдикции, согласно ст. 4 Закона о судебной системе, 

входят мировые судьи. 

Систему судов общей юрисдикции возглавляет Верховный Суд Российской 

Федерации как высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным 

делам, подсудным судам общей юрисдикции. Надзор Верховного Суда за судебной 

деятельностью в полном объеме распространяется как на общие, так и на военные суды 

Система арбитражных судов включает Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации; федеральные арбитражные суды округов; арбитражные суды республик, 

краев, областей и других субъектов Федерации. 

Суды, входящие в судебную систему, различаются объемом компетенции, и 

поэтому принято различать звенья судебной системы. Суды, обладающие одинаковой 

компетенцией, занимающие одинаковое место в судебной системе, относятся к одному 

звену судебной систему. Так, все районные (городские) суды образуют первое звено 

системы судов общей юрисдикции, все областные и им соответствующие суды - второе 

звено, Верховный Суд Российской Федерации - третье, высшее звено. 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. 

Военные суды также состоят их трех звеньев: основное, первое звено - военные 

суды гарнизонов и им равные; среднее, второе звено - военные суды видов Вооруженных 

Сил, военных округов, флотов, групп войск. Высшее, третье звено - Верховный Суд 

Российской Федерации, в структуре которого имеется Военная коллегия. 

Система арбитражных судов состоит из трех звеньев. Основное, первое звено - 

арбитражные суды республик, краевые, областные и другие соответствующие им 

арбитражные суды субъектов Федерации. Второе звено - федеральные арбитражные 

окружные суды. Высшее звено - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 

Помимо разделения судов на звенья судебной системы, определяющего их место в 

судебной иерархии, суды разделяются по их процессуальной компетенции на суды первой 

инстанции, суды второй (апелляционной и кассационной) инстанции и суды надзорной 

инстанции. 

Суд первой инстанции в системе судов общей юрисдикции непосредственно 

исследует доказательства в судебном заседании, рассматривая гражданские и уголовные 

дела по существу, и именем государства выносит решение по гражданскому делу или 

приговор по уголовному делу. Суды первого звена судебной системы - суды только 

первой инстанции. В качестве суда первой инстанции в соответствии с процессуальным 

законом может выступать суд любого звена судебной системы. Например, Верховный Суд 

РФ в соответствии со ст. 19 Закона о судебной системе в пределах своих полномочий 

рассматривает, в частности, дела в качестве суда первой инстанции. Статья 31 УПК РФ 

устанавливает, что Верховному Суду РФ подсудны дела особой сложности или особого 

общественного значения, принятые им к своему производству по собственной 

инициативе, а также по инициативе Генерального прокурора РФ при наличии ходатайства 

обвиняемого. 

Суд второй (апелляционной и кассационной) инстанции на основании жалоб 

заинтересованных лиц или кассационного представления прокурора проверяет законность 



и обоснованность решений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу, и 

вправе отменить их или в определенных пределах внести в них изменения. Например, 

областной суд является судом второй инстанции по отношению к районному суду. 

Суд надзорной инстанции по представлении управомоченных на то прокуроров 

или председателей судов (и их заместителей) проверяет законность и обоснованность 

вступивших в законную силу решений суда первой инстанции, а также решений суда 

кассационной инстанции или нижестоящей надзорной инстанции. 

Суды второго звена судебной системы могут выступать в качестве судов первой, 

второй и надзорной инстанции. Определенная специфика полномочий имеется в 

арбитражных судах. В частности, в низовом (первом) звене арбитражных судов имеет 

место не только слушание дел по первой инстанции, но и повторное их рассмотрение в 

апелляционном порядке. 

Федеральный арбитражный суд округа проверяет в кассационном порядке 

законность судебных актов по делам, рассматриваемым в низовом звене арбитражных 

судов в первой или апелляционной инстанциях. 

Законность и обоснованность не вступивших в законную силу приговоров судов 

присяжных проверяет кассационная палата Верховного Суда РФ, действующая в составе 

судебной коллегии по уголовным делам. 

3. Понятие правосудия и его свойства 

Основное, главное содержание судебной власти составляет осуществление 

правосудия. О правосудии говорится в Конституции РФ неоднократно и в связи с разными 

правовыми ситуациями. Статья 32 Конституции устанавливает право граждан 

«участвовать в отправлении правосудия»; ст. 50 запрещает при осуществлении 

правосудия использование доказательств, полученных с нарушением федерального 

закона; ст. 52, посвященная охране прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

властью, гласит: «Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба». Статья 118 Конституции содержит важнейшее для 

судебной власти правовое установление: «Правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судом». 

Термин «правосудие» подразумевает деятельность суда, который судит, а также 

осуществление этой деятельности по праву, справедливо. Понятие правосудия - понятие 

прежде всего правовое. Поэтому его определение и основные элементы должны опираться 

на соответствующие правовые нормы и институты. 

Первое свойство правосудия, его особенность - правосудие осуществляется только 

судом и, следовательно, представляет собой вид государственной деятельности, в которой 

реализуется судебная власть. Осуществление правосудия - исключительная компетенция 

суда. 

Второе свойство правосудия - особый процессуальный порядок, подробно 

регламентированный законом, устанавливающим процедуру деятельности суда по 

рассмотрению и разрешению конкретных дел, решения по которым вправе принимать 

только суд. Этот порядок обеспечивает права и охраняемые законом интересы тех, кого 

касается деятельность суда, кто участвует в данном судебном деле. 

Статья 4 Закона о судоустройстве гласит, что правосудие в России 

«осуществляется путем: 

1) рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях гражданских дел по спорам, 

затрагивающим права и интересы граждан, государственных предприятий, учреждений, 

организаций, колхозов, иных кооперативных организаций, их объединений, других 

общественных организаций; 

2) рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел и применения 

установленных законом мер наказания к лицам, виновным в совершении преступления, 

либо оправдания невиновных». 



Судебное заседание суд проводит под руководством председательствующего - 

профессионального судьи. В нем участвуют те граждане и организации, которые 

заинтересованы в исходе дела, - стороны, пользующиеся равными процессуальными 

правами. В судебном заседании исследуются доказательства с целью установления 

истинных обстоятельств дела. Судебное заседание заканчивается принятием решения по 

гражданскому делу или приговора по уголовному делу. Эти решения суда принято 

называть актами правосудия. Акты правосудия - решения по конкретным делам, принятые 

судами в пределах их компетенции, обладают общеобязательной силой. Они (по 

терминологии процессуального законодательства) вступают в законную силу по 

истечении срока на обжалование или после подтверждения правильности вышестоящим 

судом. Решение по гражданскому делу, приговор по уголовному делу с точки зрения их 

обязательности приравниваются к закону. Исполнение приговоров по уголовным делам и 

решений по гражданским делам обеспечивается, в частности, возможностью применения 

мер государственного принуждения. Умышленное неисполнение решения, приговора, 

определения или постановления суда или воспрепятствование их исполнению 

должностным лицом влечет ответственность.  

В соответствии со ст. 4 Закона об арбитражных судах и ст. 1 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют 

правосудие путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, 

отнесенных к их компетенции соответствующими законами. Арбитражные суды - 

судебные органы, которые входят в судебную систему Российской Федерации, они 

руководствуются специальным Арбитражным процессуальным кодексом, применяют 

материальное право, руководствуясь принципом законности, рассматривают арбитражные 

дела с участием сторон в судебных заседаниях; судебные акты этих судов обладают 

общеобязательной силой. Таким образом, деятельность арбитражных судов представляет 

собой осуществление правосудия, обладает всеми его признаками. 

Сказанное выше позволяет дать следующее определение: правосудие - это 

осуществляемая в процессуальном порядке деятельность судов по рассмотрению 

гражданских, уголовных и арбитражных дел в судебных заседаниях, их законному, 

обоснованному и справедливому разрешению при неуклонном соблюдении Конституции 

и законов Российской Федерации. 

Судопроизводство и правосудие - понятия близкие, но не совпадающие, ибо первое 

может закончиться и без осуществления правосудия. 

Качественное отличие содержания деятельности Конституционного Суда от 

деятельности других судов, осуществляющих правосудие, состоит в том, что последние 

применяют законы к конкретным ситуациям исходя из их конституционности, а 

Конституционный Суд контролирует соответствие нормативных актов Конституции 

Российской Федерации или проверяет конституционность закона, применяемого или 

подлежащего применению при производстве по конкретному делу (ст. 120 и 125 

Конституции). 

Конституционный Суд не может считаться вышестоящей судебной инстанцией, 

быть отнесенным к какому-либо звену судебной системы. Но полномочия его 

распространяются на сферу деятельности всех судов. 



 


