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ЧАСТЬ 1. (не публикуется) 

 
 

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

РАЗРАБОТЧИКИ 

КАФЕДРА: Судебной деятельности и уголовного 

процесса 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Зайцева И.И., доцент, к.ю.н., доцент 

Романенко Н.В., доцент, к.ю.н., доцент 

Меженина Е.В., преподаватель 

 

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

При системе оценивания по дисциплине используются:  

 Теоретический опрос студентов на практических занятиях  

 Решение задач и выполнение практических заданий 

 Дискуссии по проблемным вопросам  

 Аудиторные контрольные работы 

 

Теоретический опрос студентов на практических занятиях 

 

Примеры теоретических вопросов: 

1. Раскройте содержание принципа участия граждан в отправлении правосудия в 

качестве присяжных заседателей и перечислите требования к присяжным заседателям. 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Сущность принципа участия граждан в отправлении правосудия заключается в 

привлечении граждан к разрешению по существу уголовных и арбитражных дел, то есть в 

случаях, предусмотренных законом, помимо профессиональных судей в осуществлении судебной 

власти принимают участие граждане. Юридической основой данного принципа являются 

правовые предписания, содержащиеся в ч. 5 ст. 32 Конституции РФ, а также конкретизирующие 

положения Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», 

Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции», 

Федерального закона «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации» и соответствующие нормы УПК РФ и АПК РФ. Участие граждан в правосудной 

деятельности проявляется в выполнении обязанностей присяжного заседателя или арбитражного 

заседателя. 

С участием присяжных заседателей по ходатайству обвиняемого рассматриваются 

уголовные дела в первой инстанции: в верховных судах республик, краевых, областных судах, 

судах городов федерального значения, автономной области и автономных округов (в областных и 

соответствующих судах), окружных (флотских) военных судах, в районных судах и гарнизонных 

военных судах – по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 30 УПК РФ. 

Коллегию присяжных заседателей по соответствующему уголовному делу образуют:  

 в областных и соответствующих судах и в окружных (флотских) военных судах –           

8 присяжных заседателей;   

 в районных судах и в гарнизонных военных судах – 6 присяжных заседателей. 

Судья и присяжные заседатели при рассмотрении дела единой коллегии не образуют и 

решают по делу разные вопросы.   
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Коллегия присяжных заседателей после исследования доказательств и выслушивания речей 

обвинения и защиты удаляются в совещательную комнату для вынесения ВЕРДИКТА по 

вопросам: 

1. доказано ли, что деяние имело место; 

2. доказано, ли, что это деяние совершил подсудимый; 

3. виновен ли подсудимый в этом деянии и если виновен, то заслуживает ли он 

снисхождения. 

Если присяжные вынесли оправдательный вердикт, то судья обязан вынести 

оправдательный приговор. Если вердикт присяжных обвинительный, то судья, вынося 

обвинительный приговор, самостоятельно решает вопросы о квалификации преступления, о виде 

и размере наказания и другие правовые вопросы. 

Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в 

присяжные заседатели и призванные в установленном УПК РФ порядке к участию в рассмотрении 

судом уголовного дела.  

 Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:  

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели 

возраста 25 лет;  

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;  

3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;  

4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с 

лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 

расстройств.  

К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, установленном 

УПК РФ, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица:  

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;  

2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;  

3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному 

участию в рассмотрении судом уголовного дела.  

 

2. Охарактеризуйте процедуру рассмотрения дела судами по первой инстанции. 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Суд первой инстанции — судебный орган, осуществляющий непосредственное 

исследование и установление в судебном заседании обстоятельств дела и вынесения по нему 

соответственно решения или приговора, а также принимающий решения в ходе досудебного 

производства по уголовным делам. Судами первой инстанции являются мировые судьи, районные 

суды, областные и соответствующие суды, гарнизонные военные суды, окружные (флотские) 

военные, арбитражные суды субъектов РФ, арбитражные суды округов, специализированный 

арбитражный суд – Суд по интеллектуальным правам и Верховный Суд РФ. 

Рассмотрение дела в первой инстанции в уголовном, гражданском/административном и 

арбитражном процессе имеет свои особенности. Так, в уголовном деле суд должен установить 

событие преступления, виновность лица в совершении преступления, форму его вины и мотивы, 

характер и размер вреда, причиненного преступлением и пр. (ч. 1 ст. 73 УПК РФ) Рассматривая 

уголовное дело по существу, суд заслушивает доводы сторон обвинения и защиты, оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью. 

Исследовав и оценив все доказательства по делу, суд может вынести оправдательный приговор, 

обвинительный приговор с назначением наказания или без такового, прекратить дело по 

основаниям, указанным в законе. 

В уголовном судопроизводстве суды первой инстанции рассматривают также: 

а) жалобы на незаконные действия органов предварительного расследования; 

б) представления (ходатайства) по применению мер пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста, залога; 
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в) санкционируют отдельные следственные действия. 

В гражданском/административном или арбитражном процессе суд устанавливает 

фактические обстоятельства, заслушивает позиции сторон (истца и ответчика) и выносит решение 

об удовлетворении иска частично или полностью, или об отказе в удовлетворении иска. 

Суд первой инстанции рассматривает дела в следующем составе: мировым судьей или 

судьей федерального суда единолично; судьей федерального суда и коллегией из шести либо 

восьми присяжных заседателей — по ходатайству обвиняемого по делам о тяжких преступлениях; 

коллегией из трех судей федерального суда; коллегией в составе судьи и двух арбитражных 

заседателей в арбитражных судах субъектов РФ по ходатайству сторон. 

Судебные акты суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть 

обжалованы в апелляционном порядке. После вступления в силу они могут быть пересмотрены в 

кассационном и надзорном порядке в соответствии с процессуальным законодательством. 

 

Решение задач и выполнение практических заданий 

1. М, проживающий в Кировском районе г. Екатеринбурге, обвиняется в преступлении, 

предусмотренном ч. 3 ст. 228 УК РФ, которое, по мнению обвинения, он совершил в 

Железнодорожном районе.  

В каком суде будет рассматриваться дело? Постройте цепочку обжалования вынесенных 

судебных актов – до их вступления в законную силу и после вступления в законную силу – в 

каком суде (при необходимости – с указанием структурного подразделения соответствующего 

суда) и в каком порядке. Ответ обосновать ссылками на соответствующие нормативные акты 

Решение: 
В соответствии с ч. 2 ст. 30 УПК РФ данное дело по первой инстанции будет 

рассматриваться в Железнодорожном районном суде города Екатеринбурга.  

Вынесенный этим судом приговор или иной итоговый судебный акт до вступления в 

законную силу в апелляционном порядке может быть обжалован в Судебную коллегию по 

уголовным делам Свердловского областного суда (ст. 389.2, п. 2 ч. 2 ст. 389.3 УПК РФ).  

Вступивший в законную силу приговор или иной итоговый судебный акт 

Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга, апелляционное определение или 

постановление Свердловского областного суда в кассационном порядке могут быть обжалованы в 

Судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 

(кассация «первой ступени») – ст. 401.1, п. 1 ч. 1 ст. 401.3 УПК РФ, п. 6 ч. 2 ст. 23.1 ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в РФ».  

В последующем вступивший в законную силу приговор или иной итоговый судебный акт 

Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга, апелляционное определение или 

постановление Свердловского областного суда, кассационное определение Седьмого 

кассационного суда общей юрисдикции в кассационном порядке могут быть обжалованы в 

Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ (кассация «второй ступени») – 

ст. 401.1, п. 2 ч. 1 ст. 401.3 УПК РФ.  

Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ в 

надзорном порядке может быть обжаловано в Президиум Верховного Суда РФ (ч. 1, п. 4. ч. 3 

ст. 412.1 УПК РФ).  

Надзорное постановление Президиума Верховного Суда РФ может быть РФ в надзорном 

порядке обжаловано в Президиум Верховного Суда РФ (п. 5. ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ). 

 

2. Дело по обвинению С. в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ 

рассматривалось судом в открытом судебном заседании. Адвокат С. заявил ходатайство об 

исследовании в качестве доказательства заключения специалиста о психическом состоянии С. Суд 

данное ходатайство адвоката удовлетворил. 

В открытом или закрытом судебном заседании суд должен исследовать данное заключение 

специалиста? Ответ обосновать ссылками на соответствующие нормативные акты  
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Решение: 

В соответствии с ч. 1 ст. 241 УПК РФ разбирательство уголовных дел во всех судах 

открытое, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Закрытое судебное 

разбирательство (как в отношении всего судебного разбирательства, так и в отношении 

соответствующей его части), согласно п.1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ, допускается на основании 

определения или постановления суда, если разбирательство уголовного дела в суде может 

привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны.  

Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», сведения о состоянии здоровья гражданина, о его 

диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют 

охраняемую законом врачебную тайну.  

Соответственно, суд вправе вынести определение/постановлении об исследовании 

заключения специалиста в закрытом судебном заседании для предотвращения разглашения 

сведений, являющихся врачебной тайной.  

 

3. Дать сравнительную характеристику первой и апелляционной инстанций, выделив 

соответствующие критерии для сравнения: 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

 

Инстанция/критерий 

для сравнения 

Первая инстанция Апелляционная инстанция 

Суды, 

рассматривающие 

дела 

мировые судьи; 

районные суды; 

областные и соответствующие суды; 

гарнизонные военные суды; 

окружные (флотские) военные суды; 

арбитражные суды субъектов РФ; 

арбитражные суды округов; 

Суд по интеллектуальным правам; 

Верховный Суд РФ 

районные суды; 

областные и соответствующие суды; 

апелляционные суды общей 

юрисдикции; 

окружные (флотские) военные суды; 

Апелляционный военный суд; 

арбитражные апелляционные суды; 

Верховный Суд РФ 

Цель судебного 

разбирательства 

разбирательство дела по существу проверка законности и 

обоснованности не вступивших в 

законную силу приговоров и 

решений 

Основание для 

рассмотрения дела 

по уголовным делам – материалы 

предварительного расследования 

преступлений; 

 по гражданским делам – исковое 

заявление либо заявление; 

по административным делам – 

административное исковое заявление 

или заявление 

апелляционное представление 

прокурора или апелляционная 

жалоба других участников процесса, 

поданные в установленные законом 

сроки 

Судебный состав 1 судья; 

3 судьи;  

1 судья и 6 присяжных заседателей 

либо 1 судья и 8 присяжных 

заседателей; 

1 судья и 2 арбитражных заседателя 

3 судьи (общее правило); 

1 судья (в случаях, предусмотренных 

законом) 

Полномочия по 

итогам рассмотрения 

дел 

решение вопроса о виновности или 

невиновности подсудимого по 

уголовным делам, об удовлетворения 

оставить приговор или решение без 

изменения, а жалобу или 

представление без удовлетворения; 



 6 

искового заявления (заявления) либо 

отказа в их удовлетворении по 

гражданским и административным 

делам 

отменить приговор или решение и 

прекратить производство по делу; 

отменить приговор или решение и 

вынести новый приговор или новое 

решение; 

отменить приговор и направить дело 

на новое рассмотрение по первой 

инстанции; 

отменить решение по 

административному делу, 

вынесенное судами общей 

юрисдикции или Верховным Судом 

РФ, и направить дело на новое 

рассмотрение по первой инстанции; 

изменить приговор или решение. 

Итоговый судебный 

акт 

по итогам рассмотрения уголовных 

дел суд выносит приговор 

(обвинительный или 

оправдательный), а по гражданским 

и административным делам – 

решение. 

апелляционное определение 

(постановление) либо 

апелляционный приговор 

 

Дискуссии по проблемным вопросам  

Существует точка зрения о том, что деятельность Конституционного Суда Российской 

Федерации по рассмотрению дел, отнесенных к его компетенции, не является правосудием. Со 

ссылками на Федеральные конституционные законы «О судебной системе РФ» и «О 

Конституционном Суде РФ» проанализируйте признаки правосудия и сделайте вывод – является 

ли деятельность Конституционного Суда РФ правосудием (знать, понимать, анализировать). 

 

Примерный план ответа 

В современной отечественной правовой науке пока нет единства и в определении понятия 

правосудия, его субъектов, происхождения и предназначения. В научной литературе 

высказываются десятки предположений. Некоторые ученые продолжают отстаивать то 

определение, которое отражает состояние правосудия в советский период и сводят его к 

деятельности по рассмотрению и разрешению по существу уголовных, гражданских и 

административных дел. 

Правосудие представляет собой деятельность суда (судей) по реализации государственной 

власти, именуемой судебной. Эта деятельность по отправлению правосудия строго формализована 

и осуществляется судами в силу возложенных на них государством обязанностей посредством 

конституционного, административного, уголовного, гражданского и арбитражного 

судопроизводства (см. ст. 118 Конституции РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации 

является функцией только тех судов, которые указаны в Конституции РФ и федеральных 

конституционных законах, что исключает вторжение в правосудную деятельность иных органов 

государственной власти и общественных организаций, в том числе и квазисудов. При этом еще раз 

подчеркиваем, что правосудие является единственной формой осуществления судебной власти.   

В ст. 11 ФКЗ «О судебной системе РФ» говорится, что судьями являются лица, наделенные 

в соответствии с Конституцией РФ полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои 

обязанности на профессиональной основе. Какого-либо исключения для судей Конституционного 

Суда РФ закон не делает и ни о какой другой, кроме правосудной, профессиональной 

деятельности не упоминает. Единство статуса всех судей в Российской Федерации закреплено в 

ст. 2 Закона РФ «О статусе судей в РФ». Таким образом, будучи органом правосудия, 
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Конституционный Суд РФ является неотъемлемой частью системы судов Российской Федерации. 

Следовательно, судебная власть судьям Конституционного Суда РФ дана для отправления 

правосудия в форме конституционного судопроизводства. В то же время следует учитывать, что 

властные полномочия Конституционного Суда РФ и его решения по своему содержанию и 

правовой сущности имеют свои особенности. Дело в том, что Конституционный Суд РФ не только 

применяет право, но и определяет право. Проще говоря, его решения, в отличие от решений иных 

судов, по своей силе и сущности обрели свойства источника права. Качественное отличие 

содержания деятельности Конституционного Суда РФ от деятельности других судов, 

осуществляющих правосудие, состоит также и в том, что он определяет соответствие 

нормативных актов Конституции РФ и вправе проверять конституционность закона, 

применяемого или подлежащего применению при производстве по конкретному делу (ст. 125 

Конституции РФ). 

По этому поводу в п. 2 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ 

от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 

Конституции Российской Федерации» подчеркнуто: «Определяя компетенцию Конституционного 

Суда РФ, Конституция Российской Федерации исходит из обязательности ее осуществления в 

специфической форме правосудия — конституционном судопроизводстве». 

Таким образом, правосудием является любая процессуальная правоприменительная 

деятельность суда от имени государства в сфере конституционного, уголовного, гражданского, 

арбитражного и административного судопроизводства по поводу спорного правоотношения 

(спора о праве), осуществляемая судом (судьей) в пределах властных полномочий и на основе 

конституционных принципов, и требований закона.   

 

Аудиторные контрольные работы 

I. Теоретические вопросы для контрольной работы, проводимой в форме письменного 

опроса: 

1. Сформулируйте 3 вывода из положений Конституции РФ, посвященных организации и 

деятельности судов и других правоохранительных органов, правовому статусу судей и 

сотрудников некоторых других правоохранительных органов. 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

В Конституции Российской Федерации закреплены основные положения, касающиеся 

организации и деятельности судов и других правоохранительных органов, например, 

1. предметы ведения Российской Федерации (например, судоустройство и прокуратура), а 

также предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

(например, адвокатура) – ст. 71 и 72; 

2. компетенция Конституционного Суда РФ и численный состав судей этого Суда – 11 

судей (ст. 125), место в системе судов и общая компетенция Верховного Суда РФ (ст. 126), 

компетенция судов по вопросам, касающимся ограничения некоторых конституционных прав и 

свобод граждан, например, тайны переписки, телефонных переговоров (ч. 2 ст. 23), личной 

неприкосновенности (ч. 2 ст. 22); 

3. определенные требования, предъявляемые к кандидатам на должности судей, например, 

гражданство РФ, наличие высшего юридического образования и стажа работы по юридической 

специальности, постоянное проживание в РФ и т.д. (ст. 119), а также порядок назначения на 

должность судей федеральных судов (п. «е» ст. 83, п. «ж» ч. 1 ст. 102), а также порядок 

прекращения полномочий судей некоторых федеральных судов в случае совершения ими 

поступка, порочащего честь и достоинство судьи (п. «е3» ст. 83, п. «л» ч. 1 ст. 102); 

  

2. Укажите 2 положения, характеризующие принцип доступности судебной защиты прав. 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 
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a. В целях приближения правосудия к месту нахождения лиц, участвующих в деле, 

находящихся (проживающих) в отдаленных местностях, в составе определенных судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов могут создаваться постоянные судебные присутствия, 

расположенные вне места постоянного пребывания соответствующего суда.  

b. В суд можно обжаловать действия (бездействие) или решения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов, общественных объединений, должностных 

лиц, государственных или муниципальных служащих, если по мнению заявителя были нарушены его 

права, свободы и законные интересы, либо созданы препятствия для их осуществления, либо на него 

незаконно возложена какая-либо обязанность. 
 

II. Задания для контрольной работы, проводимой в форме: 
Определение: «…предусмотренное процессуальным законодательством полномочие суда 

рассмотреть дело с определенной целью» относится к понятию: 

а) Судопроизводство. 

б) Правосудие. 

в) Звено системы судов. 

г) Судебная инстанция. 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

г) Судебная инстанция. 

 

Из числа указанных судов выделите федеральные суды общей юрисдикции: 

а) Мировые судьи. 

б) Специальные суды. 

в) Областные и соответствующие суды. 

г) Военные суды. 

д) Окружные суды. 

е) Районные суды. 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

в)  Областные и соответствующие суды 

  г)   Военные суды 

е)   Районные суды 

 

Под судом второй инстанции понимается: 

а) Судебная функция по проверке законности и обоснованности судебных актов, 

вступивших в законную силу. 

б) Судебная функция по проверке законности и обоснованности судебных актов, не 

вступивших в законную силу. 

в) Вышестоящий суд, исправляющий судебные ошибки. 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

б) Судебная функция по проверке законности и обоснованности судебных актов, не 

вступивших в законную силу. 

 

 

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

При промежуточной аттестации по дисциплине используются:  

 Теоретические вопросы  

 

Примеры теоретических вопросов для экзамена 
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1. Нормативные источники курса «Правоохранительные органы»: понятие, 

классификация (система). Конституция РФ в системе нормативных источников, 

регламентирующих организацию и деятельность судов и других правоохранительных 

органов (понимать, запоминать). 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Предметом изучения учебного курса «Правоохранительные органы Российской 

Федерации» являются акты законодательства, регламентирующие организацию судебной власти и 

правоохранительных органов, которые могут быть классифицированы по следующим основаниям. 

1. В зависимости от юридической силы нормативного акта они подразделяются на 

Конституцию РФ, законы, подзаконные нормативные акты, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и договоры, заключенные Российской Федерацией. 

2. По относимости регулируемых вопросов к ведению Российской Федерации или ее 

субъектов нормативные акты можно подразделить на федеральные нормативные акты и 

нормативные акты субъектов РФ. Сферы ведения, в том числе совместного, Российской 

Федерации и ее субъектов регламентированы ст. 71—73 Конституции РФ. 

3. В зависимости от субъекта правотворчества нормативные акты можно подразделить: 

- на акты органов законодательной власти; 

- акты федеральных органов исполнительной власти; 

- акты органов судебной власти. 

4. В зависимости от вида субъекта правоотношений акты можно подразделить на 

следующие группы: 

- о суде и судебной власти; 

- о прокуратуре; 

- об органах, осуществляющих деятельность по раскрытию и расследованию преступлений; 

- об органах юстиции; 

- об адвокатуре и адвокатской деятельности и т.д. 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 

всей территории РФ (ст. 15 Конституции РФ). Она является основой для построения и 

деятельности всего государственного механизма, в том числе системы судебной власти и 

правоохранительных органов. Конституция РФ предполагает принятие федеральных 

конституционных законов о судебной системе РФ, полномочиях, порядке образования и 

деятельности Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и иных федеральных судов; 

федеральных законов, регламентирующих деятельность прокуратуры, дополнительные 

требования к судьям судов РФ, порядок и основания прекращения и приостановления полномочий 

судьи, порядок привлечения к уголовной ответственности судей, финансирование судов, порядок 

назначения судей, деятельность суда присяжных и т.д. 

Помимо этого, Конституция РФ содержит большое число норм, затрагивающих 

деятельность судов и правоохранительных органов и имеющих прямое действие. Так, в гл. 2 

«Права и свободы человека и гражданина» содержатся нормы о судебном контроле за 

правомерностью ограничения неприкосновенности личности, тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, о равноправии граждан перед законом и 

судом, об обеспечении прав и свобод человека путем доступа к правосудию, о праве на 

квалифицированную юридическую помощь, на судебное обжалование решений и действий всех 

государственных органов и должностных лиц, о презумпции невиновности, о праве не 

свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников, об обязанности 

государства возмещать ущерб, причиненный жертвам преступлений или злоупотреблений 

властью. В гл. 7 «Судебная власть и прокуратура» устанавливаются основные принципы 

осуществления правосудия: правосудие осуществляется только судами, созданными в 

соответствии с федеральным конституционным законом, судьи независимы и подчиняются только 

закону, разбирательство судебных дел должно быть открытым, судопроизводство должно 

осуществляться на основе состязательности и равноправия сторон и т.д. 
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2. Судебная власть в системе разделения властей; понятие и признаки судебной 

власти. 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

В соответствии со ст. 10 Конституции РФ государственная власть осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Однако, будучи 

составляющими (ветвями) государственной власти, они реализуются в полном взаимодействии, 

уравновешивая друг друга. 

Судебная власть — это самостоятельный вид государственной власти, осуществляемый 

судьями (судом) в форме правосудия посредством конституционного, гражданского, 

административного, арбитражного и уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ). 

Этот особый вид государственной деятельности предназначен только для разрешения споров о 

праве, а поэтому реализуется посредством единственно возможной, предусмотренной ст. 118 

Конституции РФ формы — осуществления правосудия. Вся остальная деятельность должностных 

лиц органов судебной власти основана на компетенции. 

Признаки судебной власти: 

1) Судебная власть как вид государственной власти выражает волю государства. Будучи 

разновидностью государственной власти, судебная власть обладает всеми присущими любой 

другой социальной власти родовыми признаками и чертами. В то же время суды имеют 

существенное отличие от других государственных органов, исполняющих законодательные и 

исполнительные функции. Однако сказанное не означает, что судебная власть полностью 

изолирована от законодательной и исполнительной властей и их органов. Все три ветви власти 

представляют собой единую систему государственной власти и являются ее проводниками. 

Поэтому в своей деятельности они взаимодействуют между собой, уравновешивая друг друга. Все 

ветви власти взаимообусловлены, представляя собой единую систему частей одного явления, 

именуемого государственной властью. 

2) Судебная власть осуществляется только государственными судами, именуемыми судами 

и состоящими из профессиональных судей, в состав которых могут входить представители народа 

в качестве присяжных и арбитражных заседателей. Судебные решения выносятся от имени 

государства (Российской Федерации). Их исполнение гарантируется мерами государственного 

принуждения. Регулятивная функция судебной власти распространяется на все сферы 

жизнедеятельности общества, урегулированные правом. 

3) Судебная власть реализуется в форме правосудия посредством конституционного, 

административного, уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства.  

4) Судебная власть в Российской Федерации едина, что определяется единой системой 

судов. Конституция РФ и Закон о судебной системе установили исчерпывающий перечень судов, 

порядок их образования и упразднения. Создание чрезвычайных судов исключается. В связи со 

сказанным уместно подчеркнуть, что понятия «судебная система» и «система судов» Российской 

Федерации соотносятся между собой как целое и часть, поскольку в судебную систему РФ входят 

не только суды, осуществляющие правосудие, но и иные, содействующие судам в выполнении 

этой процессуальной функции, органы. А именно: Судебный департамент при Верховном Суде 

РФ и его подразделения, органы судейского сообщества РФ, Российский университет правосудия. 

Предполагается создание и других учреждений, например, медицинских, санаторно-курортных и 

т.д. (см. Закон о судебной системе). 

5) Независимость, самостоятельность и обособленность судебной власти. Суть этого 

признака заключается в том, что судья не связан чьим-либо мнением при принятии решения в 

процессе отправления правосудия. Судьи обязаны руководствоваться только законом и не 

допускать вмешательства в свою деятельность при принятии решения по конкретным делам, от 

кого бы оно ни исходило — от вышестоящих судебных инстанций или непосредственного 

судебного начальства. Оказание давления на судей в связи с рассматриваемым делом является 

уголовно наказуемым деянием. Независимость судебной власти — не самоцель. Она имеет одно 
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единственное предназначение — обеспечить правосудность принимаемых судебной властью 

решений. Самостоятельность судебной власти означает, что судьи при отправлении правосудия 

действуют самостоятельно в соответствии с полномочиями, предоставленными законом. 

Судебные функции суд не делит с другими органами государственной власти. Решения судов не 

нуждаются в утверждении вышестоящим начальством. По вступлении в законную силу они 

становятся обязательными для исполнения теми, кого они касаются. 

Обособленность судебной власти состоит в том, что судьи в государственном механизме 

занимают особое место, которое обусловлено спецификой выполняемых функций. Они 

организационно не входят ни в какой другой государственный орган. 

6) Судебная власть осуществляется на основе принципов, закрепленных в Конституции РФ. 

Приведенный перечень признаков судебной власти не является исчерпывающим, это - 

основные (общепризнанные), раскрывающие сущность судебной власти, ее особенности и 

предназначение. 

 

3. Перечислите права адвоката. Укажите нормативный источник, который их 

закрепляет. 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Адвокат вправе:  

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе 

запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций в порядке, 

предусмотренном законом. Указанные органы и организации в установленном порядке обязаны 

выдать адвокату запрошенные им документы или их копии;  

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, 

относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь;  

3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;  

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи;  

5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей), без 

ограничения числа свиданий и их продолжительности;  

6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся 

в материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом 

государственную и иную охраняемую законом тайну;  

7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.  

Указанные права закреплены в ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

 

4. Какие формы адвокатских образований вы знаете? Дайте краткую характеристику 

различных форм адвокатских образований. 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и об адвокатуре в РФ» 

предусмотрено четыре формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация (ст. 20). При этом первые три 

организационные формы адвокат избирает самостоятельно, о чем он уведомляет совет 

адвокатской палаты. Четвертая форма — юридическая консультация — учреждается адвокатской 

палатой в специальном порядке. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность только в одном 

адвокатском образовании (п. 4 ст. 15 Закона об адвокатуре). 
Адвокатский кабинет является формой индивидуальной практики и учреждается одним 
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адвокатом, имеющим стаж адвокатской деятельности не менее трех лет. Об учреждении 

адвокатского кабинета адвокат заказным письмом направляет в совет адвокатской палаты 

уведомление, в котором указываются сведения об адвокате, место нахождения адвокатского 

кабинета, порядок осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между 

советом адвокатской палаты и адвокатом. 

Адвокатский кабинет не является юридическим лицом. Соглашения об оказании 

юридической помощи заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в 

документации адвокатского кабинета. 

Адвокат вправе использовать для размещения адвокатского кабинета жилые помещения, 

принадлежащие ему либо членам его семьи на праве собственности, с согласия последних. Жилые 

помещения, занимаемые адвокатом и членами его семьи по договору найма, могут использоваться 

адвокатом для размещения адвокатского кабинета с согласия наймодателя и всех 

совершеннолетних лиц, проживающих совместно с адвокатом (ст. 21 Закона об адвокатуре). 

Два и более адвоката, сведения о которых внесены в региональной реестр адвокатов одного 

субъекта РФ, вправе создать коллегию адвокатов. При этом в числе учредителей должно быть не 

менее двух адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее трех лет.  

Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, основанной на членстве и 

действующей на основании устава, утверждаемого ее учредителями. Учредители коллегии 

адвокатов заключают между собой договор об учреждении коллегии адвокатов, определяющий 

порядок совместной деятельности по ее учреждению и условия передачи ими коллегии адвокатов 

своего имущества. Требования учредительного договора и устава обязательны для исполнения 

самой коллегией адвокатов и ее учредителями (членами). 

Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открывает 

счета в банках в соответствии с законодательством РФ, имеет печать, штампы и бланки с адресом 

и наименованием коллегии, содержащим указание на субъект РФ, на территории которого она 

учреждена. Она вправе создавать филиалы на всей территории РФ, а также на территории 

иностранного государства, если это предусмотрено его законодательством. 

Члены коллегии не отвечают по ее обязательствам, а коллегия не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

Коллегия адвокатов является налоговым агентом ее членов по доходам, полученным ими в 

связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по расчетам с 

доверителями и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным учредительными 

документами. 

Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов заключаются между 

адвокатом и доверителем и регистрируются в документации коллегии адвокатов. 

Коллегия не может быть преобразована в коммерческую или любую иную некоммерческую 

организацию, за исключением случаев ее преобразования в адвокатское бюро (ст. 22 Закона об 

адвокатуре). 

Учредить адвокатское бюро вправе два и более адвоката, сведения о которых внесены в 

региональной реестр адвокатов одного субъекта РФ. При этом в числе учредителей должно быть 

не менее двух адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее трех лет. К 

отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью адвокатского бюро, 

применяются те же правила, что и для коллегий адвокатов с некоторыми особенностями. 
Помимо устава и учредительного договора адвокаты до учреждения адвокатского бюро 

заключают между собой партнерский договор, определяющий порядок и условия соединения 

усилий для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. Все адвокаты, заключившие 

партнерский договор и присоединившиеся к нему впоследствии, являются участниками 

адвокатского бюро (партнерами). 

Партнерский договор является документом, который содержит конфиденциальную 

информацию, и не предоставляется для государственной регистрации адвокатского бюро. После 

прекращения партнерского договора адвокаты вправе заключить новый партнерский договор. 

Если таковой не заключен в течение месяца со дня прекращения действия прежнего партнерского 
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договора, то адвокатское бюро подлежит преобразованию в коллегию адвокатов либо ликвидации. 

С момента прекращения партнерского договора и до момента преобразования адвокатского 

бюро в коллегию адвокатов либо заключения нового партнерского договора адвокаты не вправе 

заключать соглашения об оказании юридической помощи. 

С момента прекращения партнерского договора его участники несут солидарную 

ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении доверителей и третьих 

лиц. 

Если в коллегии адвокатов каждый ее член самостоятельно заключает соглашения на 

оказание юридической помощи, то в адвокатском бюро его партнеры действуют солидарно. 
Ведение общих дел осуществляется управляющим партнером, если иное не установлено 

партнерским договором. Он заключает соглашения об оказании юридической помощи от имени 

всех партнеров на основании выданных ими доверенностей. В доверенностях указываются все 

ограничения компетенции партнера в отношении заключения соглашений с доверителями и иных 

сделок с третьими лицами. Такие ограничения доводятся до сведения доверителей и третьих лиц. 

Для адвокатов-партнеров одновременное представительство противоположных сторон 

правового спора по общему правилу исключено. Если в результате конкретных обстоятельств 

возникнет необходимость оказания юридической помощи лицам с различными интересами, а 

равно при потенциальной возможности конфликта интересов, адвокаты, оказывающие 

юридическую помощь совместно на основании партнерского договора, обязаны получить согласие 

всех сторон конфликтного отношения на продолжение исполнения поручения и обеспечить 

равные возможности для правовой защиты этих интересов (п. 2 ст. 11 Кодекса профессиональной 

этики адвоката). 

Об учреждении коллегии адвокатов и адвокатского бюро их участники письменно 

уведомляют совет адвокатской палаты субъекта РФ. 

Юридическая консультация может учреждаться только в тех судебных районах, где общее 

число адвокатов во всех адвокатских образованиях составляет менее двух на одного федерального 

судью. Таким образом, они являются средством, обеспечивающим возможность получения 

квалифицированной юридической помощи гражданам, проживающим в отделённых, 

труднодоступных или малонаселённых районах. 
В отличие от других адвокатских образований, решение об учреждении юридической 

консультации принимает совет адвокатской палаты субъекта РФ на основании представления 

органа исполнительной власти субъекта РФ.  

Представление органа исполнительной власти субъекта РФ о создании юридической 

консультации должно включать сведения о судебном районе, числе судей в нем и числе адвокатов 

юридической консультации, о ее материально-техническом и финансовом обеспечении, в том 

числе о предоставляемом юридической консультации помещении, об организационно-

технических средствах, ей передаваемых, а также об источниках финансирования и о размере 

средств, выделяемых на оплату труда адвокатов, направляемых для работы в юридической 

консультации. 

Совет адвокатской палаты после согласования перечисленных условий должен принять 

решение о ее учреждении, утвердить кандидатуры адвокатов, направляемых для работы в 

юридической консультации, о чем уведомить орган исполнительной власти субъекта РФ. При 

этом может быть предусмотрена выплата адвокатам, осуществляющим профессиональную 

деятельность в юридических консультациях, дополнительного вознаграждения за счет средств 

адвокатской палаты (ст. 24 Закона об адвокатуре).  

Юридическая консультация является некоммерческой организацией.  

Адвокаты направляются для работы в юридических консультациях советом адвокатской 

палаты только с их согласия. 

 

 

ЧАСТЬ 3. (не публикуется) 
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