
1.Правоохранительная деятельность, ее основные признаки и понятия, задачи и цели. 

Правоохранительная деятельность – это деятельность государства в лице его 

специально уполномоченных органов по защите прав и свобод человека и гражданина, охране 

прав и защищаемых интересов общества, государства, общественных и иных объединений 

граждан, в борьбе с преступностью и другими правонарушениями, оказанию гражданам в случае 

необходимости квалифицированной юридической помощи и обеспечению доступа к правосудию.  

Признаки правоохранительной деятельности: 

1. Вид государственной деятельности (цель-охрана самого права) 

2. Осуществляется не всеми государственными органами, а только специально уполномоченными, 

для которых правоохранительная функция является основным содержанием их деятельности. 

3. Решение и действие правоохранительных органов и должностных лиц, осуществляющих 

правоохранительную деятельность, принятые в пределах их компетенции и в соответствии с 

законом, обязательные для граждан, органов и организаций, которым они адресованы. 

4. Является особым видом правовой деятельности 

5. Осуществляется в правовых нормах, в порядке, установленным законом 

6. Осуществляется посредством применения мер государственного принуждения 

Задачи правоохранительной деятельности: 

1.  Осуществление охраны жизни и здоровья личности 

1. Защита чести и достоинства каждого гражданина 

2. Обеспечение личной свободы и неприкосновенности 

3. Обеспечение права на благоприятную окружающую среду 

4. Обеспечение права частной собственности 

5. Обеспечение общественной безопасности 

6. Защита материальных и духовых ценностей общества 

7. Охрана конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и 

государственной безопасности 

Целью правоохранительной деятельности является охрана и защита прав и интересов 

граждан, законных интересов организаций и предприятий, общества и государства, обеспечение 

безопасности, правопорядка и законности. Охрана направлена на права трех основных объектов: 

личности, общества, государства 

Цели подразделяются на две группы: 

I. Непосредственные цели: 

1) обеспечение и защита нарушенных и оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом, 

интересов человека и гражданина, юридических лиц и их объединений; нарушенных и 

оспариваемых прав и охраняемых законом интересов государства и общества 

II. Цели более высокого уровня, совпадающие с целями всего государства и общества: 

1. Укрепление законности и правопорядка; 

2. Профилактика правонарушений; 

3. Исправление осужденных; 

4. Правовое и нравственное воспитание граждан в духе точного и неуклонного исполнения 

российских законов, бережного отношения к институту собственности, соблюдения дисциплины 

труда, уважения к правам, чести и достоинству других лиц. 

 

2. Признаки правоохранительной деятельности 

Признаки правоохранительной деятельности: 

1. Вид государственной деятельности (цель-охрана самого права) 

2. Осуществляется не всеми государственными органами, а только специально уполномоченными, 

для которых правоохранительная функция является основным содержанием их деятельности. 

3. Решение и действие правоохранительных органов и должностных лиц, осуществляющих 

правоохранительную деятельность, принятые в пределах их компетенции и в соответствии с 

законом, обязательные для граждан, органов и организаций, которым они адресованы. 

4. Является особым видом правовой деятельности 

5. Осуществляется в правовых нормах, в порядке, установленным законом 

6. Осуществляется посредством применения мер государственного принуждения 

 

3. Понятие безопасности в экономике и праве. 



Безопасность- состояние объекта в системе связей, с точки зрения самовыживания в 

условиях внешних и внутренних угроз, при действии непредсказуемых факторов. 

Экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и самосовершенствованию. 

Основные компоненты экономической безопасности: 

1. Развитие (если экономика не развивается, то сокращаются возможности ее выживания, 

сопротивляемости и приспосабливаемости к внешним и внутренним угрозам), 

2. Устойчивость (прочность и надежность элементов экономики, способность выдерживать 

внутренние и внешние нагрузки). 

Цель экономической безопасности – обеспечение устойчивого экономического развития 

страны в интересах удовлетворения социальных и экономических потребностей. 

Критерий экономической безопасности – стабильный прирост производительности 

общественного труда не менее 5% (определяется путем деления национального дохода на 

среднегодовую численность работников, занятых в сфере материального производства). 

Правовая безопасность - это осуществляемая в правовой системе, посредством права и 

законодательства, социально-правовая система обеспечения правового положения субъектов 

(личность, общество, государство) права, в котором они гарантированно и на свой риск, 

самостоятельно и совместно противодействуют  опасностям, прежде всего социально-правовым 

правонарушениям, обеспечению и обеспеченности их законных прав, свобод, интересов - видов 

безопасности личности, общества, государства или видов национальной безопасности. 

4. Основополагающие виды безопасности. Задачи правоохранительной деятельности. 

Классификация безопасности: 

1.Политическая - сохранение существующего конституционного строя, политической и 

социальной стабильности страны 

2.Социокультурная – сохранение духовных условий жизни человека 

3.Социальная – совокупность сфер человеческой жизнедеятельности, отношений людей и групп 

4.Техногенная – совокупность действий по строительству безопасных зданий и экологичных 

условий 

5.Военная – система безопасности различных уровней, решающая различные противоречия 

6.Информационная – защита достоверности и доступности информации 

7.Экологическая – защита от антропогенного воздействия и катастроф 

8.Коллективная – качество отношений государства и общества, меры по поддержанию мира 

9.Экономическая – это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному 

обновлению и самосовершенствованию. 

Задачами правоохранительной деятельности признаются: 

1) выявление, предупреждение, пресечение правонарушений, раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; 

3) добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, 

военной, экономической или экологической безопасности российской федерации; 

4) надзор за процессом правоприменения; 

5) правильное применение закона, обеспечение его верховенства; 

6) оказание юридической помощи гражданам и организациям; 

7) правильное и быстрое рассмотрение и разрешение гражданских; уголовных, административных, 

конституционных дел и иных подведомственных правоохранительным органам вопросов;  

8) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств 

исправления осужденных, оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 

 

5. Функции (направления) правоохранительной деятельности. 

Правоохранительные функции – основные направления деятельности 

правоохранительных органов, направленные на защиту прав и законных интересов личности, 

общества, государства от противоправных посягательств. 

Функции: 

1. Обеспечение правопорядка и безопасности 



2. Выявление и расследование преступлений и правонарушений 

3. Организационное обеспечение деятельности судов 

4. Исполнение судебных решений (мин юстиций, фссп) 

5. Оказание юридической помощи 

6. Предупреждение преступлений и правонарушений 

7. Прокурорский надзор 

8. Конституционный надзор 

9. Отправление правосудия 

Каждое из этих направлений нацелено на достижение результатов: 

- устранение нарушений предписаний Конституции РФ; 

- справедливое разбирательство и разрешение гражданских и уголовных дел, материалов об 

административных правонарушениях; 

- создание условий для нормальной деятельности судов; 

- выявление и устранение нарушений закона с помощью средств прокурорского реагирования; 

- раскрытие преступлений и изобличение лиц, виновных в их совершении, подготовка материалов 

для рассмотрения конкретных дел в суде; 

- предоставление всем, кому это необходимо, возможности пользоваться квалифицированной 

юридической помощью, особенно тем лицам, которые привлекаются к уголовной 

ответственности, а равно оказание других юридических услуг. 

Достижение таких результатов, в конечном счете, обеспечивает выполнение упомянутых 

выше общих задач правоохранительной деятельности. 

Все названные направления (функции) взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

6.Основные направления деятельности полиции 

Полиция - система государственных органов, призванных обеспечивать охрану 

общественного порядка, безопасность граждан и общества, предупреждать, выявлять, пресекать и 

раскрывать преступления и иные правонарушения, а также выполнять некоторые другие функции: 

регистрацию и выдачу оружия, оказание помощи людям, оказавшимся в ситуациях, угрожающих 

их жизни, здоровью или имуществу, обеспечение безопасной эксплуатации транспортных средств 

и т. д. 

Деятельность полиции осуществляется по следующим основным направлениям: 

1) защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 

2) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 

3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам; 

4) розыск лиц; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административных 

наказаний; 

6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

7) обеспечение безопасности дорожного движения; 

8) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, а также других защищаемых лиц; 

9) осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 

2. По решению Президента Российской Федерации сотрудники полиции могут участвовать в 

деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.  

7.Принципы деятельности полиции. 

Принципы деятельности полиции определяются Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О полиции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 

Глава 2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

1.Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина 

2.Законность 

3.Беспристанность 

4.Открытость и публичность 

5.Общественное доверие и поддержка граждан 

6.Взаимодействие и сотрудничество 

7.Использование достижений науки и техники, современных технологий и информационных 

систем 

 



8.Структура органов внутренних дел РФ 

Органы внутренних дел РФ -  это федеральные органы исполнительной власти, 

реализующие в рамках своих полномочий на территории Российской Федерации защиту прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечение охрану общественного порядка и общественной 

безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. 

Подследственность органов внутренних дел регулирует УПК РФ. 

Структура органов внутренних дел РФ 

1. Центральный аппарат МВД 

2. Территориальные органы 

3. Образовательные учреждения 

4. Научно-исследовательские организации 

5. Медико-санитарные организации 

6. Главное управление по контролю за оборотом наркотиков 

7. Главное управление по вопросам миграции 

 

9.Основные функции органов прокуратуры РФ 

Прокуратура РФ - Единая федеральная централизованная система органов, в задачу 

которой входит осуществление от имени Российской Федерации надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на её территории. 

К числу функций современной прокуратуры Российской Федерации следует отнести: 

1. Основная функция прокуратуры состоит в надзоре за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов (ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). 

2. Функцию надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих 

на территории Российской Федерации; 

3. Функцию уголовного преследования 

4. Функцию координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

5. Функцию участия прокурора в рассмотрении дел судами; 

6. Функцию участия в правотворческой деятельности 

7. Функцию международного сотрудничества прокуратуры РФ с соответствующими 

органами других государств и международными организациями. 

 

10.Система органов и учреждений прокуратуры 

Система прокуратуры РФ – возглавляемая Генеральным прокурором РФ единая 

централизованная совокупность федеральных органов и учреждений, выполняющих 

взаимосвязанные задачи и функции, направленные на обеспечение единой законности, 

правопорядка, федеральной государственности России, построенная на единых принципах, с 

учетом федеративного устройства и административно-территориального деления государства. 

Систему прокуратуры РФ составляют Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры 

субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры городов 

и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. 

В систему прокуратуры входит Следственный комитет при прокуратуре, состоящий из 

Главного следственного управления СК при прокуратуре, СУ СК при прокуратуре РФ по 

субъектам и приравненных к ним специализированных СУ СК при прокуратуре. Положение о СК 

при прокуратуре утверждается Президентом РФ. 

Прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним прокуратуры 

Прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и иные специализированные 

прокуратуры возглавляют соответствующие прокуроры, которые имеют первых заместителей. В 

прокуратурах субъектов РФ, приравненных к ним военных и иных специализированных 

прокуратурах образуются коллегии в составе прокурора субъекта РФ (председатель), его первого 

заместителя и заместителей (по должности) и других прокурорских работников, назначаемых 

прокурором субъекта РФ; образуются управления и отделы. 

Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним прокуратуры 

Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним военные и иные 

специализированные прокуратуры возглавляют соответствующие прокуроры. В указанных 

прокуратурах устанавливаются должности первого заместителя и заместителей прокуроров, 

начальников отделов, старших помощников и помощников прокуроров. 



СК при ПРФ является органом ПРФ, обеспечивающим в пределах своих полномочий 

исполнение федерального законодательства об уголовном судопроизводстве. 

Система органов прокуратуры построена по принципу: 

1) административно-территориального и национально-государственного устройства РФ; 

2) постоянной дислокации воинских частей и подразделений; 

3) отраслевой принадлежности к определенной сфере деятельности. 

 

11.Принципы организации и деятельности Прокуратуры РФ 

Принципы организации и деятельности Прокуратуры РФ определяются 

Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 27.12.2018) "О прокуратуре 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 

Статья 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации 

1. Законность - обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав 

и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 

2. Единство прокурорского надзора - передает отношения внутренние, складывающиеся в системе 

самих прокурорских органов, а также отношения с органами, которым они подконтрольны. 

3. Независимость - все надзорные действия прокурор совершает на основе внутреннего 

убеждения, руководствуясь требованиями правовых норм. Органы прокуратуры осуществляют 

свои полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации 

законами. 

4. Гласность - нашел отражение в ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре РФ», где 

говорится, что органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит 

требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также о 

сохранении государственной и иной специально охраняемой законом тайны, информируют 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и население о состоянии законности. 

12.Отрасли прокурорского надзора РФ. 

Отрасль прокурорского надзора - это установленная законом о прокуратуре сфера 

прокурорского надзора, характеризующаяся своим объектом, предметом, правомочиями, формами 

и методом их осуществления. 

Прокурорский надзор подразделяется на следующие отрасли: 

1. Надзор за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и соответствием законам 

издаваемых правовых актов. Так как предмет данной отрасли довольно широк, то выделяют в ее 

пределах подотрасли – надзор за исполнением законов в социальной сфере, в экономической 

сфере, в сфере природоохранного законодательства и т.д. 

2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина – надзор за исполнением законов 

федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, законодательными и исполнительными органами 

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

контроля, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

4. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания и заключения под стражу. 

 

13. Система следственного комитета РФ 

Следственный комитет Российской Федерации - федеральный государственный орган в 

Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и 

иные полномочия в соответствии с законодательством. Образован на базе Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации. 

Система СК РФ создается в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 28.12.2010 N 

403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации". 

В систему Следственного комитета входят: 
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1. Центральный аппарат Следственного комитета; 

2. Главные следственные управления и следственные управления Следственного комитета по 

субъектам РФ (в том числе их подразделения по административным округам) и приравненные к 

ним специализированные (в том числе военные) следственные управления и следственные отделы 

Следственного комитета; 

3. Следственные отделы и следственные отделения Следственного комитета по районам, 

городам и приравненные к ним, включая специализированные (в том числе военные) 

следственные подразделения Следственного комитета. 

В центральном аппарате Следственного комитета создаются подразделения (в том числе 

по федеральным округам) в соответствии с Положением о Следственном комитете РФ.  

В системе Следственного комитета в соответствии с законодательством РФ могут 

создаваться научные и образовательные учреждения, а также иные организации, необходимые для 

обеспечения его деятельности. 

В следственных органах Следственного комитета и их подразделениях, а также в 

учреждениях Следственного комитета образуются в соответствии с перечнями (штатами) 

должности руководителей следственных органов Следственного комитета и соответствующих 

подразделений, их первых заместителей, заместителей, помощников, старших помощников и 

помощников по особым поручениям, следователей, старших следователей, следователей по особо 

важным делам, старших следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов, 

старших следователей-криминалистов и другие должности. 

14. Дела, подследственные следователям Следственного комитета РФ 

Предварительное следствие следователями Следственного комитета Российской Федерации 

производится в соответствии с подследственностью, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ, 

по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской 

Федерации: 

- о преступлениях против жизни и здоровья - это убийства и все случаи неестественного 

наступления смерти 

- о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности 

- о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

- о преступлениях против конституционных прав граждан 

- о преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка 

- об экологических преступлениях 

- о преступлениях против конституционного строя 

- о преступлениях против военной службы, мира и безопасности человечества, а также 

предварительное следствие по уголовным делам: 

- о всех тяжких и особо тяжких преступлениях (ч. 4 и ч. 5 ст. 15 УК РФ), совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних; 

- о преступлениях, совершенных: 

* членом Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутатами всех уровней, членом 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного 

самоуправления 

* судьями, присяжным или арбитражным заседателем в период осуществления им правосудия  

* Председателем Счетной палаты Российской Федерации, его заместителем и аудитором Счетной 

палаты; 

* Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

* Президентом Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий, а также 

кандидатом в Президенты Российской Федерации 

* прокурором; 

Должностными лицами: 

* Следственного комитета Российской Федерации 

* органов федеральной службы безопасности 

* Службы внешней разведки Российской Федерации 

* Федеральной службы охраны Российской Федерации 

 

15. Судебная система РФ 



Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и 

привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных 

заседателей и арбитражных заседателей. 

Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. 

Положения о судебной власти и системе в России установлены Конституцией и 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации». 

Подсказки адвоката, помогут разобраться какому суду подсудно ваше дело. 

Общая схема 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

Суды в России делятся на: 

1. Конституционные суды. 

Они рассматривают дела о соответствии нормативных правовых актов всех уровней 

действующей Конституции РФ – это делает Конституционный. А Конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ проверяют на соответствие нормативные правовые акты субъектов Федерации 

их Конституциям (уставам). 

2. Суды общей юрисдикции. 

Основному звену подведомственны уголовные, административные, гражданские и иные 

дела, такие же дела, относящиеся к военнослужащим и организациям, в которых имеется военная 

и приравненная к ней служба подсудны военным судам. 

3. Арбитражные суды рассматривают судебные споры в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

4. Дисциплинарный орган. 

В его компетенцию входят: обжалование решений Высшей квалификационной коллегии 

судей (ВККС) о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных 

проступков, наложения дисциплинарных взысканий и результатов аттестаций. 

Верховный суд Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным делам и 

иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. 

Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской 

Федерации» содержит следующие полномочия суда: 

- судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные суды; 

- в пределах своей компетенции рассмотрение дела в качестве суда апелляционной и кассационной 

инстанций, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, а в случаях, 

предусмотренных законом, — также и в качестве суда; 

- непосредственно вышестоящая судебная инстанция по отношению к верховным судам 

республик, краевым и областным судам, судам городов федерального значения (Москва, Санкт-

Петербург и Севастополь), судам автономной области и автономных округов, окружным и 

флотским военным судам; 

- изучение и обобщение судебной практики, анализ судебной статистики и разъяснение по 

вопросам судебной практики; 

- разрешение в пределах своих полномочий вопросы, вытекающие из международных договоров 

Российской Федерации, СССР и РСФСР. 

Верховный Суд издает «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», в котором 

публикуются решения по гражданским и уголовным делам, обзоры судебной практики, 

аналитические материалы и статистические данные о работе судов общей юрисдикции и др. 

материалы. 

Суды общей юрисдикции 

К судам общей юрисдикции относятся: верховные суды республик в составе Российской 

Федерации, краевые, областные суды, суд автономной области, автономных округов, Московский, 

Санкт-Петербургский и Севастопольский городские суды, районные (городские) суды, и система 

военных судов. 

Они осуществляют уголовное, гражданское, административное. В 2017 году в городе 

Москве запущен портал судов общей юрисдикции, расположенный по адресу http://mos-gorsud.ru/. 

Данный ресурс призван объединить, централизовать и синхронизировать данные о работе 36 

московских судов (35 районных судов и Московского городского суда). 
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Районный суд – это основное звено судов общей юрисдикции, в котором рассматриваются 

дела по первой инстанции и в апелляционной инстанции по отношению к мировым судьям. Он 

является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, 

действующим на территории соответствующего судебного района. Рассматривает более сложные 

дела, чем мировые судьи. 

Мировые суды обладают ограниченной юрисдикцией и рассматривающие 

малозначительные дела по упрощённой процедуре. 

В соответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации», 

мировой судья рассматривает по первой инстанции: 

1. Уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает трех лет лишения свободы; 

2. Дела о выдаче судебного приказа; 

3. Дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

4. Дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

5. Иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об 

оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, 

об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребёнка, других дел по спорам о 

детях и дел о признании брака недействительным; 

6. Дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, 

возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

7. Дела об определении порядка пользования имуществом. 

Военные (флотские) окружные суды — это суды РФ, действующие в Вооруженных 

Силах РФ, входящие в единую судебную систему РФ, осуществляющие задачи правосудия. Ранее 

именовались военными трибуналами. Система военных судов состоит из военной коллегии 

Верховного суда России (высшее звено); военного суда Вооруженных Сил, округов, групп войск; 

военных судов армий, соединений, флотилий, гарнизонов (первое звено). 

Арбитражные суды 

В соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в 

Российский Федерации», арбитражные суды являются федеральными судами и входят в судебную 

систему Российской Федерации. Они разрешают экономические споры, возникающие из 

гражданских, административных и иных правоотношений. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации — создаются в республиках, 

краях, областях, городах федерального значения, автономных областях, автономных округах. Дела 

рассматриваются по первой инстанции, обычно единолично. 

К полномочиям относятся: 

- рассмотрение всех дел, подведомственных арбитражным судам, за исключением дел, 

отнесённых к компетенции Федеральных арбитражных судов округов и Верховного Суда 

РФ, 

- пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и вступивших в 

законную силу судебных актов, 

- изучение и обобщение судебной практики, 

- анализ судебной статистики. 

Арбитражные апелляционные суды. К полномочиям суда относятся проверка в 

апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов, не вступивших в 

законную силу, рассмотренные арбитражными судами первой инстанции субъектов РФ, пересмотр 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятых им самим судебных актов, анализ 

судебной статистики. Всего в Российской Федерации функционирует 21 арбитражный 

апелляционный суд; 

Арбитражные суды округов — создаются по одному в каждом судебном округе. Округ 

охватывает несколько субъектов Российской Федерации. Всего таких судов 10. К полномочиям 

относятся: рассмотрение по первой инстанции дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение решения арбитражного суда 

в разумный срок, проверка в кассационном порядке законности вступивших в законную силу 

судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами первой и апелляционной 
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инстанции, пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и 

вступивших в законную силу судебных актов. 

Суд по интеллектуальным правам — суд по интеллектуальным правам является 

специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела 

по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной 

инстанций. 

Конституционные суды 

Конституционный Суд Российской Федерации — судебный орган конституционного 

контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда Российской 

Федерации определяются Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей, назначаемых Советом 

Федерации по представлению Президента. 

Конституционный (уставный) суд субъекта РФ — в Российской Федерации орган 

судебной системы, который может создаваться субъектом Российской Федерации для 

рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта 

Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) субъекта Российской 

Федерации. 

Единство судебной системы предусматривает многообразие внутренних отношений, 

которые определяются организационными и функциональными связями. 

Организационные связи регулируются законодательством о судоустройстве, 

функциональные – законодательством о судопроизводстве. 

С точки зрения организационных связей систему судов принято делить на звенья. 

Под звеном судебной системы понимаются суды, наделенные одинаковой компетенцией, 

включающей все многообразие функций судебной власти. С этих позиций всю систему судов 

можно разделить на три звена: основное, среднее и высшее. 

Применительно к территориальным судам общей юрисдикции: 

-основное звено – районные суды; 

-среднее звено – верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов; 

-высшее звено – Верховный Суд РФ. 

Военные суды: 

-основное звено – гарнизонные военные суды; 

-среднее звено – окружные (флотские) военные суды; 

-высшее звено – Верховный Суд РФ (Военная коллегия Верховного Суда). 

Арбитражные суды: 

-основное звено – арбитражные суды субъектов РФ; 

-среднее звено – окружные арбитражные суды; 

-высшее звено – Высший Арбитражный Суд РФ. 

Судебной инстанцией считается суд или его структурное подразделение, выполняющие 

ту или иную функцию правосудия исходя из целей разбирательства дела. 

Правосудие по первой инстанции – это рассмотрение дела по существу с целью 

осуждения или оправдания подсудимого по уголовному делу и удовлетворения в иске или отказе в 

нем по гражданскому и арбитражному делам. Дела по первой инстанции рассматривают все суды. 

Большинство уголовных и гражданских дел рассматривается по первой инстанции районными 

судами, а арбитражных – арбитражными судами в субъектах РФ. Наиболее сложные дела 

рассматривают по первой инстанции и суды второго звена, и очень небольшое число дел попадает 

на рассмотрение по первой инстанции в высшее звено судебной системы. 

Кассационное разбирательство осуществляется, как правило, в судах второго звена. 

Проверка приговоров и решений суда первой инстанции производится по кассационной жалобе 

или кассационному протесту прокурора. По итогам проверки дела в кассационной инстанции 

судом выносится определение, в котором дается оценка законности и обоснованности приговора 

или решения суда первой инстанции и принимается одно из двух решений: оставить приговор 

http://www.mk-law.ru/delyus-znaniyami/16-pravovoj-chetverg-rol-i-znachenie-konstitutsionnogo-sudebnogo-kontrolya
http://www.mk-law.ru/delyus-znaniyami/16-pravovoj-chetverg-rol-i-znachenie-konstitutsionnogo-sudebnogo-kontrolya
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/


(решение) в силе или отменить его и направить дело на новое рассмотрение в тот же или 

соответствующий ему другой суд. 

Апелляционная инстанция имеет особенность: отменив решение суда первой инстанции, 

этот же суд может заново рассмотреть дело с вынесением нового решения или приговора. 

Рассмотрение дел в порядке надзора возможно после того, как ранее вынесенный 

приговор или решение вошли в законную силу и не были опровергнуты в обычном 

(кассационном) порядке. Исключительный (надзорный) порядок имеет целью устранить ранее 

допущенные нарушения в связи с возникновением вновь открывшихся обстоятельств, ранее не 

известных суду. Пересмотр дел в порядке надзора осуществляется только по протесту 

ограниченного круга лиц, прямо перечисленных в законе, в структурных подразделениях судов 

среднего звена или в судах высшего звена. 

16. Подсистема судов общей юрисдикции. 

Подсистема судов общей юрисдикции определяется Федеральным конституционным 

законом от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» 

Статья 1. Система судов общей юрисдикции 

Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют федеральные суды 

общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

К федеральным судам общей юрисдикции относятся: 

1) кассационные суды общей юрисдикции; 

2) апелляционные суды общей юрисдикции; 

3) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд 

автономной области, суды автономных округов; 

4) районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее - районные суды); 

5) военные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых устанавливаются 

федеральным конституционным законом; 

6) специализированные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых 

устанавливаются федеральным конституционным законом. 

К судам общей юрисдикции субъектов Российской Федерации относятся мировые судьи.  

 

17. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 

Система арбитражных судов в Российской Федерации определяется Федеральным 

конституционным законом от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" 

Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными судами и входят в 

судебную систему Российской Федерации. 

Арбитражные суды - это специализированные суды по разрешению имущественных, 

коммерческих споров между предприятиями. 

Статья 3. Система арбитражных судов в Российской Федерации 

-Арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); 

-Арбитражные апелляционные суды; 

-Арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального 

значения, автономной области, автономных округах (далее - арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации); 

-Специализированные арбитражные суды. 

В субъектах Российской Федерации действуют арбитражные суды республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов.  

Они рассматривают в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным судам в 

Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Верховного Суда 

Российской Федерации, арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов.  

 

18. Мировые судьи. Компетенции мировых судей. 

Деятельность и компетенцию мировых судей определяет Федеральный закон от 17.12.1998 

N 188-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О мировых судьях в Российской Федерации" 

Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции и входят в единую судебную 

систему Российской Федерации. 



В соответствии с требованиями Закона «О статусе судей в Российской Федерации» 

мировые судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону. 

В своей деятельности по осуществлению правосудия они никому не подотчетны. Целью института 

мировых судей является обеспечение доступности правосудия, приближения суда к населению, 

упрощению процедуры рассмотрения несложных дел, создание необходимых условий для 

реального и свободного использования каждым гражданином конституционного права на 

судебную защиту. Мировые судьи единолично рассматривают гражданские, уголовные дела и 

дела об административных правонарушениях в качестве суда первой инстанции, а также 

рассматривают дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, принятых 

ими в первой инстанции и вступивших в законную силу. 

Статья 3. Компетенция мирового судьи 

1. Мировой судья рассматривает в первой инстанции: 

1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с частью первой статьи 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 

2) дела о выдаче судебного приказа; 

3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

5) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании 

отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об 

ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о 

детях и дел о признании брака недействительным; 

6) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, 

возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

8) дела об определении порядка пользования имуществом; 

9) дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами субъектов 

Российской Федерации. 

1.1. Кроме дел, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, федеральными законами к 

подсудности мирового судьи могут быть отнесены и другие дела. 

2. Мировой судья рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении 

решений, принятых им в первой инстанции и вступивших в силу. 

3. Мировой судья единолично рассматривает дела, отнесенные к его компетенции настоящим 

Федеральным законом. 

 

19. Районный суд 

Районный суд — орган судебной власти, входящий в систему судов общей юрисдикции, 

осуществляющий судебную власть на уровне субъекта, по иерархии находящийся ниже 

областного суда, но выше судебных участков мировых судей. Образуются в районах, районах в 

городах (для крупных городов) и городах (за исключением городов федерального значения, суды 

которых являются судами субъектов РФ, а не районными (городскими) судами на всей территории 

России. 

Компетенция районного суда определяется Федеральным конституционным законом от 

07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" 

Статья 34. Компетенция районного суда 

1. 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 Российской Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации 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. 



5. Районный суд в соответствии с федеральным законом рассматривает дела по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

20. Структура районного суда. 

Под структурой суда понимается организационное построение суда, отражающее 

взаимодействие, подчиненность подразделений и должностей. 

Штатное расписание – документ, который описывает структуру суда и включает перечень 

наименований должностей и их количество, классные чины, размеры должностных окладов, 

тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки, ежемесячного должностного поощрения, 

надбавок. 

Районный суд формируется в составе председателя районного суда, его заместителя 

(заместителей) и судей районного суда. 

Организационное обеспечение деятельности районного суда осуществляется аппаратом 

суда. 

Структура районного суда зависит от количества работников суда. Численный состав 

судей районного суда определяется в количестве, достаточном для обеспечения прав граждан, 

проживающих на территории судебного района, на доступность правосудия. Штатная численность 

судей районного суда определяется Судебным департаментом по согласованию с председателем 

верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа в пределах общей численности судей всех 

федеральных судов общей юрисдикции, установленной федеральным законом о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

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

участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, в районном суде 

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. 

Судьи районных судов (в том числе председатель районного суда и его заместитель) 

назначаются на должность Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ 

и при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей соответствующего 

субъекта РФ. Предельный срок пребывания в должности судьи районного суда – 70 лет (ст. 11 

Закона о статусе судей). 

Председатель районного суда и его заместитель (заместители) назначаются на должность 

сроком на шесть лет. Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя 

(заместителя председателя) одного и того же районного суда неоднократно, но не более двух раз 

подряд. 

Председатель суда осуществляет процессуальные и административные функции, 

направленные на реализацию полномочий районного суда. 

В случае приостановления или прекращения полномочий председателя районного суда его 

полномочия осуществляет по решению Председателя Верховного Суда РФ один из заместителей 

председателя районного суда, а при отсутствии у председателя районного суда заместителей – по 

решению Председателя Верховного Суда РФ один из судей этого суда. 

Организационное обеспечение деятельности районного суда, то есть осуществление 

мероприятий, направленных на создание условий для полного и независимого осуществления 

правосудия, осуществляется Судебным департаментом при Верховном Суде РФ и аппаратом этого 

суда. 

Аппарат районного суда призван осуществлять организационное обеспечение 

деятельности суда. Законодатель конкретно не определил круг лиц, являющихся работниками 

аппарата суда. Работников аппарата районного суда можно подразделить на две группы (ч. 6 и 8 

ст. 38 Закона о судах общей юрисдикции): 

1) федеральные государственные гражданские служащие; 

2) работники, замещающие должности, не являющиеся федеральной государственной 

гражданской службой. 

К первой группе работников аппарата суда относятся: начальники отделов (общего отдела, 

отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам, отдела обеспечения 

судопроизводства по уголовным делам, отдела информационно-правового обеспечения и кадров), 

заместители начальников отделов, помощник председателя суда, помощник заместителя 

председателя суда, помощники судей, консультант, главный специалист, старший специалист 



первой, второй категории, специалист первой категории, секретари судебного заседания, 

секретарь суда. Эти работники аппарата районного суда являются государственными служащими, 

им присваиваются классные чины и другие специальные звания. 

Ко второй – персонал по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства, курьер, 

а также иные работники, принятые по трудовому договору в районный суд. 

Председатель районного суда осуществляет руководство деятельностью аппарата суда. 

Структура, численность работников и штатное расписание аппарата районного суда 

определяются председателем районного суда по согласованию с Судебным департаментом в 

пределах общей численности работников аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и 

бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Численность работников аппарата районного суда, отделов и их название не везде 

одинаковы и зависят от организационно- штатного расписания суда. Администратор районного 

суда в штат суда не включается. Он назначается на должность и освобождается от должности 

начальником управления (отдела) Судебного департамента соответствующего субъекта РФ по 

представлению председателя районного суда и выполняет его распоряжения. 

Администратор районного суда призван освободить председателя суда от выполнения 

функций, не связанных непосредственно с осуществлением правосудия. Основная обязанность 

администратора суда – обеспечить организацию деятельности районного суда. С этой целью он 

взаимодействует с адвокатурой и правоохранительными органами, осуществляет информационно-

правовое обеспечение деятельности суда, организует ведение судебной статистики, 

делопроизводство и работу архива, материально-техническое и социальное обеспечение судей и 

работников аппарата суда, организует охрану зданий и помещений районного суда, осуществляет 

другие полномочия. 

В районных судах, имеющих большой объем судебной работы, предусматривается 

должность консультанта. Консультант районного суда ведет прием граждан, осуществляет 

справочную работу по законодательству и судебной практике, следит за текущими изменениями 

действующих законов, доводит эти изменения до сведения судей, участвует в повышении 

квалификации других сотрудников аппарата суда. 

Заведующий канцелярией районного суда организует делопроизводство в районном суде, 

распределяет работу между сотрудниками канцелярии и контролирует ее выполнение, оформляет 

служебную переписку суда с вышестоящими судебными и другими правоохранительными 

органами, ведет книгу приказов и распоряжений по районному суду 

Секретарь районного суда осуществляет делопроизводство по судебным делам, 

подлежащим рассмотрению в суде, ведет соответствующие журналы и учетно-статистические 

карточки, отражающие движение дела и принятые но нему решения, обеспечивает хранение 

вещественных доказательств, выполняет иные полномочия. 

Обеспечение установленного порядка деятельности районного суда возлагается на ФССП 

России, находящуюся в ведении Минюста России, в лице ее судебных приставов. В обязанности 

судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности суда, в частности, 

входит обеспечение безопасности судей, участников судебного процесса и свидетелей, 

обеспечение охраны зданий суда, совещательных комнат и судебных помещений в рабочее время, 

поддержание общественного порядка в судебных помещениях. 

21. Краевой (областной) Суд. Структура. Полномочия. 

Краевые суды являются федеральными судами общей юрисдикции, занимают положение 

судов среднего звена, являясь вышестоящими судебными инстанциями для районных судов, 

расположенных на территории соответствующего субъекта РФ, и нижестоящими - по отношению 

к ВС. 

Краевой суд наделены равной компетенцией, имеют одинаковую структуру и в основном 

совпадающие полномочия. Судьи Краевой суд, областных и равных им судов, председатели этих 

судов и их заместители назначаются на должность Президентом РФ по представлению 

Председателя ВС. Кандидаты в судьи областных и равных им судов должны быть гражданами РФ, 

иметь высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет, 

возраст не менее 30 лет, обладать необходимыми моральными и деловыми качествами. 

Краевой суд уполномочены осуществлять функцию надзора за судебной деятельностью 

этого звена судебной системы. В свою очередь они подлежат надзору со стороны ВС как высшего 

судебного органа РФ. В компетенцию Краевой суд входит осуществление следующих 



инстанционных полномочий судов общей юрисдикции: рассмотрение дел в качестве суда первой и 

второй инстанций, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. В качестве суда 

первой инстанции они рассматривают гражданские дела, принятые к своему производству по 

собственной инициативе, и уголовные дела о наиболее опасных (тяжких и особо тяжких) 

преступлениях, указанных в ст. 36 УПК подсудности Краевой суд относятся также все дела, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну. Одним из полномочий Краевой суд 

является право принять к своему производству в качестве суда первой инстанции любое уголовное 

дело, при наличии ходатайства обвиняемого. Краевой суд действует в составе: президиума суда; 

судебной коллегии по гражданским делам; судебной коллегии по уголовным делам. Для 

рассмотрения дел по первой инстанции в судебных коллегиях образуются судебные составы. В 

судебный состав для рассмотрения дела по первой инстанции входят член суда и народные 

заседатели. В судебной коллегии по уголовным делам образуется также альтернативный состав из 

3 профессиональных судей. В некоторых Краевой суд в состав суда входят присяжные заседатели. 

В качестве кассационной инстанции в Краевой суд действует судебная коллегия из 3 членов суда. 

Функции надзорной инстанции выполняет президиум суда. В президиум входит председатель 

Краевой суд, его заместители и члены. Состав президиума утверждается Президентом РФ по 

представлению Председателя ВС. На президиум возлагается рассмотрение дел по протестам на 

вступившие в законную силу приговоры, решения и постановления судей районных судов, на 

кассационные определения самого Краевой суд Президиум рассматривает уголовные и 

гражданские дела по вновь открывшимся обстоятельствам, а также: утверждает по представлению 

председателя суда составы судебных коллегий; рассматривает материалы изучения и обобщения 

судебной практики и анализа судебной статистики; заслушивает отчеты председателей судебных 

коллегий; рассматривает вопросы о работе аппарата суда. В соответствии со ст. 23 и 25 

Конституции РФ Краевой суд осуществляют контроль за деятельностью органов 

предварительного следствия и дознания, когда их действия связаны с ограничением 

конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, а также на неприкосновенность жилища. На судей Краевой суд 

возложена обязанность рассматривать вопросы о продлении предельного срока содержания под 

стражей. Председатель Краевой суд осуществляет общее организационное руководство работой 

суда: руководит организацией деятельности судебных коллегий и президиума. Организует работу 

по изучению и обобщению судебной практики, председательствует в судебных заседаниях 

коллегий и президиума, приносит протесты в президиум, приостанавливает исполнение решений 

по гражданским делам. 

 

22. Статус и состав Верховного Суда РФ 

Верховный суд - высший судебный орган по гражданским, уголовным и 

административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в 

предусмотренных ФЗ процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 

разъяснения по вопросам судебной практики (ст.126 Конституции РФ). 

Деятельность Верховного суда в РФ, его статус, правовое положение, устанавливается 

Конституцией Российской Федерации и Конституционным законом "О судебной системе 

Российской Федерации". Конституционные положения более обширно конкретизированы в ФКЗ 

«О судебной системе». 

В настоящее время штатная численность судей Верховного Суда составляет 105 человек, 

из числа которых 64 судьи состоят в Судебной коллегии по гражданским делам, 33 - в Судебной 

коллегии по уголовным делам и 8 - в Военной коллегии. Численность аппарата сотрудников 

Верховного Суда составляет около 600 человек. 

Верховный Суд Российской Федерации является непосредственно вышестоящей судебной 

инстанцией по отношению ко всем федеральным окружным судам - верховным судам республик, 

краевым (областным) судам, городским судам городов федерального значения, судам автономной 

области и автономных округов. На деле это означает, что Верховный Суд Российской Федерации 

обладает полнотой юрисдикции, т.е. он правомочен на основании поступающих к нему протестов 

и кассационных жалоб пересматривать дела, рассмотренные на уровне высших судебных 

инстанций субъектов федерации, и выносить по ним окончательные постановления или 

определения. Верховный Суд Российской Федерации является третьим звеном общегражданского 

правосудия, если иметь в виду, что на региональном (областном) уровне соответствующие высшие 



судебные инстанции осуществляют пересмотр дел, поступающих к ним по кассационным жалобам 

или протестам прокуратуры от низшего звена судебной системы. 

Конституция РФ 1993 г. предоставляет Верховному Суду полномочия: 

1. Он обладает правом законодательной инициативы по вопросам, относящимся к его ведению 

статья 104, часть 1); 

2. Правом обращения в конституционный суд с запросом о соответствии конституции 

нормативно-правовых актов (статья 125, часть 2); 

3. Дает заключение о наличии в действиях президента признаков преступления в случае 

выдвижения против него государственной думой обвинения в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления (статья 93, часть 1). 

 

23. Предварительное следствие 

Предварительное следствие - это одна из двух форм предварительного расследования 

преступлений по УПК РФ. Предварительное следствие является процессуальной деятельностью, 

направленной на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу 

(статья 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ). 

Предварительное следствие обеспечивает максимальные гарантии установления истины и 

реализации прав участников процесса. Оно обязательно по всем уголовным делам за исключением 

тех, по которым производится дознание и дел возбуждаемых в порядке частного обвинения. 

Предварительное следствие осуществляется следователями: СКРФ; МВДРФ; ФСБРФ 

СКРФ: убийства, изнасилования, похищения, посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительных органов. 

МВДРФ: дела о причинении вреда здоровью, преступления против собственности, 

преступления в сфере экономики, оборот наркотиков, бандитизм. 

ФСБРФ: государственная измена, шпионаж, терроризм, захват заложников 

Срок предварительного следствия: 

1. Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не 

превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. 

2. В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до 

дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче 

уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер 

медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по 

уголовному делу. 

3. В срок предварительного следствия не включается время на обжалование следователем решения 

прокурора в случае, предусмотренном пунктом 2 части первой статьи 221 настоящего Кодекса, а 

также время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено по основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом. 

4. Срок предварительного следствия, установленный частью первой настоящей статьи, может 

быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа. 

5. По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок 

предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по 

субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного 

органа, а также их заместителями до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного 

следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем 

Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа 

соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе 

исполнительной власти) и их заместителями. 

6. При возобновлении производства по приостановленному или прекращенному уголовному делу, 

а также при возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия 

руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, вправе 

устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца со дня поступления 

уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, 

прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне 

зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия. Дальнейшее 

продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, 

установленном частями четвертой, пятой и седьмой настоящей статьи. 



6.1. В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в связи с выявлением судом 

обстоятельств, указанных в частях 1 и  2 статьи 237 настоящего Кодекса, срок производства 

следственных и иных процессуальных действий не может превышать одного месяца со дня 

поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предварительного 

следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном частями четвертой, пятой 

и седьмой настоящей статьи. 

6.2. В случае возвращения судом уголовного дела руководителю следственного органа в связи с 

отменой постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в порядке, 

установленном статьей 446.5 настоящего Кодекса, срок производства следственных и иных 

процессуальных действий не может превышать один месяц со дня поступления уголовного дела к 

следователю. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих 

основаниях в порядке, установленном частями четвертой, пятой и седьмой настоящей статьи. 

(часть 6.2 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 

7. В случае необходимости продления срока предварительного следствия следователь выносит 

соответствующее постановление и представляет его руководителю следственного органа не 

позднее 5 суток до дня истечения срока предварительного следствия. 

8. Следователь в письменном виде уведомляет обвиняемого и его защитника, а также 

потерпевшего и его представителя о продлении срока предварительного следствия. 

 

24. Дознание. Общие положения. 

Дознание - это упрощенная форма предварительного расследования, осуществляемого 

дознавателем по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 

необязательно УПК РФ п.8 ст.5. Дознание производится по уголовным делам, возбуждаемым в 

отношении конкретных лиц, подозреваемых в совершении преступлений небольшой и средней 

тяжести. УПК РФ п. 2, ч.3, ст. 150, ч.2 ст. 223 

Формы дознания: 

1) полная (полностью расследуются органами дознания) 

2) сокращенная (применяется по ходатайству подозреваемого) 

3) в виде производства неотложных следственных действий (Проведение неотложных 

следственных действий после возбуждения уголовного дела органом дознания до передачи 

уголовного дела следователю (ст. 157 УПК РФ). Когда производство предварительного 

расследования по уголовному делу обязательно, орган дознания возбуждает его и, руководствуясь 

правилами уголовно-процессуального закона, производит неотложные следственные действия по 

установлению и закреплению следов преступления: осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, 

задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей. Об обнаруженном 

преступлении и начатом дознании орган дознания должен немедленно уведомить прокурора. По 

выполнению неотложных следственных действий орган дознания обязан передать дело 

следователю 

Дознание производится: 

1) дознавателями органов внутренних дел РФ; 

2) дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности; 

3) дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов; 

4) дознавателями таможенных органов РФ; 

5) дознавателями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; 

6) Следователями Следственного комитета; 

7) дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 

службы. 

Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При 

необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток. В необходимых случаях, в 

том числе связанных с производством судебной экспертизы, предусмотренный срок дознания 

может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их 

заместителями до 6 месяцев. В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о 

правовой помощи, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Российской 

Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев. 

В уведомлении о подозрении в совершении преступления должны быть указаны: 

1) дата и место его составления; 



2) фамилия, инициалы лица, его составившего; 

3) фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его рождения; 

4) описание преступления с указанием места, времени его совершения, а также других 

обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

5) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление. 

Дознание заканчивается в форме: 

1) составления обвинительного акта и направления дела прокурору; 

2) прекращения уголовного дела. 

 

25. Стадии арбитражного процесса 

Стадия арбитражного процесса - совокупность процессуальных действий по 

конкретному делу, объединенных единой процессуальной целью (направленных на одну 

ближайшую процессуальную цель). 

1. Возбуждение судопроизводства охватывает предъявление иска заинтересованным 

лицом и действия арбитражного судьи в связи с таким обращением (принятие искового заявления, 

отказ в принятии, возвращение искового заявления). 

В арбитражном процессе действуют ранее названные правила обращения в суд 

В соответствии с ними заявитель обязан: 

А) составить исковое заявление в соответствии со ст. 102,104 АПК. Реквизиты искового 

заявления в основном те же, что и при обращении в суды общей юрисдикции. Вместе с тем закон 

требует указывать в заявлении законы и иные нормативные акты, в соответствии с которыми 

сформулированы исковые требования и подлежит разрешению дело. Кодекс устанавливает и 

перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению; 

Б) направить копию искового заявления и прилагаемых к нему документов другим 

участвующим в деле лицам; 

В) уплатить государственную пошлину в соответствии с действующим законом. 

Если заявителем соблюдены требования закона, судья принимает заявление к 

производству арбитражного суда. Судья на основании ст. 107 АПК отказывает в принятии 

заявления при отсутствии у обратившегося права на предъявление иска (спор неподведомствен 

арбитражному суду, есть вступивший в законную силу акт правосудия по тождественному спору, 

в производстве имеется дело по тождественному спору и др.). Возвращение искового заявления в 

соответствии со ст. 108 АПК возможно, если подавшее заявление лицо не выполнило правила 

обращения в суд или нарушает условия правомерного осуществления права на предъявления иска.  

Аналогичные требования предъявляются и к подаче встречных исков (ст. 110 АПК). 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству охватывает следующие действия: 

А) процессуальные подготовительные действия, перечисленные в ст. 112 АПК. 

Арбитражный судья совершает те действия, которых требуют материалы конкретного дела. 

Возможно, что юридическая служба так добросовестно подготовит исковой материал, что судье 

незачем будет проводить подготовительные действия; 

Б) делопроизводственные действия (обязательный элемент подготовки дела): направление 

запросов, рассылка повесток, вызов участников судебного разбирательства в заседание 

арбитражного суда и др. Без правильно построенного и четко функционирующего 

делопроизводства невозможно успешное отправление правосудия; 

В) назначение дела к судебному разбирательству завершает подготовку по делу и состоит в 

определении времени и места судебного разбирательства дела, вызове участников. 

Подготовка дела к судебному разбирательству, как и иная процессуальная деятельность, 

немыслима без интеллектуальной деятельности. 

Прежде чем выполнить то или иное процессуальное действие, судья должен обдумать: 

Какие правоотношения существуют между сторонами конкретного дела; 

Какие обстоятельства образуют предмет доказывания; 

Кто имеет юридическую заинтересованность в рассмотрении и разрешении данного дела; 

Какие подготовительные действия надо выполнить с учетом уровня подготовленности к 

разбирательству поданного материала. 

Интеллектуальная деятельность обязательна по каждому делу без исключения. 

3. Судебное разбирательство происходит в заседании, 

В действующем АПК регламенту заседания посвящены ст. 115– 120,122 



Судебное разбирательство охватывает не только объяснение сторон, исследование 

доказательств и вынесение решения, но и устранение внешних недостатков постановленного 

решения (его разъяснение, исправление описок, опечаток и арифметических ошибок, принятие 

дополнительного решения), ознакомление участников арбитражного процесса с протоколом 

судебного заседания, представление замечаний, их принятие или отклонение судьей.  

4. Апелляционный пересмотр решений. Апелляция– одна из форм обжалования, 

направления на пересмотр дела по существу, пересмотр не вступивших в законную силу решений 

суда первой инстанции. Апелляционная инстанция в ходе пересмотра проверяет законность и 

обоснованность разрешения дела. Выявив судебные ошибки, она вправе отменить и изменить 

решение и принять новое постановление по делу. 

Апелляционный пересмотр осуществляют по апелляционным жалобам арбитражные суды 

второй инстанции. При этом они стремятся обнаружить допущенные при разбирательстве дела 

неправильности, состав которых одинаков в гражданском и арбитражном процессе (ср.: ст. 158 

АПК и ст. 306–308 ГПК). По итогам пересмотра выносится постановление. 

5. Кассационный пересмотр решений в арбитражном процессе производится в 

отношении вступивших в законную силу решения суда первой инстанции и постановления 

апелляционной инстанции. Кассационные жалобы могут быть поданы заинтересованными лицами 

в течение месяца после вступления в законную силу решения или постановления арбитражного 

суда. В ходе пересмотра кассационная инстанция проверяет только правильность применения 

права судом и не анализирует при этом обоснованность его решения. Ее полномочия одинаковы с 

полномочиями надзорной инстанции в гражданском процессе (ср.: ст. 175 АПК и ст. 329 ГПК). В 

кассационном порядке может быть проверена законность определений арбитражного суда. 

6. Пересмотр решений и постановлений в порядке надзора производится по протестам 

Председателя Высшего Арбитражного Суда и его заместителя. Протесты рассматриваются 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда, в заседание которого могут быть вызваны 

участвующие в деле лица. Полномочия Президиума такие же, как и полномочия президиумов 

судов общей юрисдикции. Основаниями к осуществлению их полномочий служат незаконность и 

необоснованность судебного акта (ст. 188 АПК). 

7. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам производится 

по заявлениям участвующих в деле лиц, поданным не позднее месяца со дня открытия названных 

обстоятельств. 

Состав названных обстоятельств тождествен в арбитражном и гражданском процессах (ср.: 

ст. 192 АПК и ст. 333 ГПК), пересмотр также однотипен в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции. 

8. Исполнение судебных актов регламентировано Арбитражным процессуальным 

кодексом далеко не полно. В арбитражном судопроизводстве осуществляются только выдача 

исполнительных листов, а также их дубликатов и предъявление их к принудительному 

исполнению. Само исполнение решений арбитражных судов регулируется Федеральным законом 

«Об исполнительном производстве». 

26. Подведомственность дел арбитражному суду. 

1. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

2. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 

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

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

предпринимателя. 

3. К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут быть отнесены 

и иные дела. 

4. Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил 

подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию 

в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в 



качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

5. Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских 

организаций, граждан Российской Федерации, а также иностранных организаций, международных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

6. Независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли 

спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные 

организации и граждане, арбитражные суды рассматривают дела: 

1) о несостоятельности (банкротстве); 2) по спорам, указанным в статье 225.1 настоящего 

Кодекса; 

3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

4) по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на 

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

прав и обязанностей; 

5) по спорам, вытекающим из деятельности публично-правовых компаний, 

государственных компаний, государственных корпораций и связанным с их правовым 

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

организацией и с полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы; 

6) по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами, а также по спорам, отнесенным к 

подсудности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с частью 4 статьи 34 настоящего 

Кодекса; 

7) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

8) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

27. Лица, участвующие в арбитражном деле. 

Лицами, участвующими в деле, являются: 

1.Стороны; 

2.Заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о 

несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных настоящим Кодексом случаях; 

3.Третьи лица; 

4.Прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и 

организации, граждане, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с 

доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного 

разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам 

арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному 

суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; 

знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, 

доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, 

участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать судебные 

акты, принимаемые в виде отдельных документов, и их копии в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты; 

пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами. 

Лица, участвующие в деле, также вправе представлять в арбитражный суд документы в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заполнять форму, 

размещенную на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 



2. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими 

им процессуальными правами. 

Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за 

собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия. 

3. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным 

судом в соответствии с настоящим Кодексом 

28. Основные признаки адвокатской деятельности 

Адвокатской деятельностью признается квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном Федеральным законом об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации физическим и юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Основными признаками адвокатской деятельности являются: 

• Оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам 

(доверителям); 

• Оказание такой помощи лицами, работающими на профессиональной основе; 

• Лица, оказывающие юридическую помощь, должны иметь статус адвоката, который 

получается в порядке, установленном настоящим законом; 

• Целями этой деятельности должны быть: 

• Защита прав, свобод и интересов доверителей, 

• Обеспечение доступа к правосудию. 

Только наличие в деятельности одновременно всех четырех указанных выше признаков 

дает основание к признанию ее адвокатской. 

Не может быть признана адвокатской деятельностью деятельность, не связанная с 

квалифицированной юридической помощью (например, регистрация предприятий в 

регистрационных органах, хождение по инстанциям с целью получения различных документов 

или их копий, участие в переговорах, не несущих в себе квалифицированного правового 

характера, выполнение иных поручений доверителей не юридического характера, в том числе дача 

экономических, финансовых и иных не основанных на законодательных нормах разъяснений и 

консультаций и т.д.). Не является адвокатской деятельностью деятельность, хотя и связанная с 

оказанием квалифицированной юридической помощи, однако оказываемая лицами, не имеющими 

статуса адвоката, полученного в установленном законом порядке. Не является также адвокатской 

деятельность, если она осуществляется лицом, хотя и имеющим статус адвоката, однако не 

связана с защитой прав, свобод и интересов заявителей, а также обеспечением доступа к 

правосудию. К примеру, не может быть признана адвокатской деятельность (даже если ее и 

выполняет адвокат), связанная с частной детективной работой, охраной своего доверителя, 

наведением справок коммерческого характера о партнере клиента, выполнением других 

технических, вспомогательных, организационных, распорядительных, административных 

функций в интересах доверителя. Выполнять подобные обязанности на платной основе адвокат не 

вправе. 

Адвокатская деятельность не является предпринимательской. Это значит, что ее целью 

не может быть извлечение прибыли. Все доходы адвокатского объединения или отдельного 

адвоката являются по своей правовой природе не результатом коммерческой или иной 

предпринимательской деятельности, а вознаграждением, выплачиваемым клиентом. В структуре 

бухгалтерского баланса адвоката должно отсутствовать указание на прибыль. 

 

29. Принципы организации деятельности адвокатов 

Согласно федеральному закону адвокатура действует на основе следующих принципов: 

I. Законности 

Общеправовой принцип. В общем виде закреплен в ст. 15 Конституции РФ. 

Применительно к адвокатуре принцип законности выражается в соблюдении адвокатами 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, которая основывается на 

Конституции и состоит из ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре" и других ФЗ и 

принимаемых в соответствии с законами других нормативных актов. Согласно ст. 7 ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре" адвокат обязан: 



1. Честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми 

не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами; 

2. Исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда, а также оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

3. Соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, принятые в пределах их компетенции; 

Должны соблюдать предписания закона не только адвокаты, но и их помощники и стажеры  

II. Независимости адвокатуры 

Определяет специфическое положение в системе органов осуществляющих защиту прав и 

свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Адвокатура не входит в систему 

органов государственной власти и местного самоуправления. Это институт относительно 

независимый от государства. Независимость адвокатуры как профессионального сообщества 

адвокатов, выступает в качестве гарантии и необходимого условия независимости при 

осуществлении адвокатской деятельности. Однако независимость от государства не носит 

абсолютного характера. Как организация публичной власти государство не может не оказывать 

регулирующее воздействие на институт, содействующий осуществлению одной из важнейших 

функций государства защиты прав и свобод физических и юридических лиц. ФЗ определяет 

основные принципы взаимоотношений адвокатуры и государства.  В целях обеспечения 

доступности для населения юридической помощи и содействия адвокатской деятельности органы 

государственной власти: 

1. Обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, 

2. Осуществляют финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую 

помощь гражданам российской федерации бесплатно в случаях, предусмотренных 

законодательством российской федерации, 

3. При необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные помещения и 

средства связи 

4. Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, предусмотренное для граждан 

конституцией рф. 

Территориальные органы Минюста РФ ведут реестры адвокатов субъектов РФ. 

Федеральный орган юстиции утверждает форму ордера на выполнение поручений адвоката в 

соответствии с адвокатскими структурами. 

III. Самоуправления 

Обусловлен негосударственным характером адвокатуры. Согласно ФЗ в России была 

создана централизованная система органов адвокатского адвокатского самоуправления, которая 

решает все вопросы, связанные с адвокатской деятельностью. Состоит из Федеральной палаты и 

палаты субъектов. 

IV. Корпоративности 

Суть этого принципа состоит в том, что лица, осуществляющие адвокатскую деятельность, 

объединены в корпорацию, то есть в профессиональную организацию, с целью защиты входящих 

в нее членов, повышения престижа профессии, представительствами и иными органами и 

организациями, в том числе государственными. У каждой корпорации имеются две основные 

особенности: 

Основана на членстве в ней определенных категорий лиц, которое может быть, как 

добровольным, так и обязательным; 

Разрабатывает свои внутренние правила 

Исторически сложилось, что корпорация объединяет лиц, так называемых свободных 

профессий, в число которых входят адвокаты и нотариусы. Необходимо чтобы все адвокаты 

подпадали под юрисдикцию адвокатского образования, а следовательно входили в корпорацию. 

V. Равноправия адвокатов 

Все адвокаты равны при осуществлении ими своей профессиональной деятельности. Это 

равенство выражается в следующем: 

1. При приобретении статуса адвоката все претенденты должны соответствовать одним и тем 

же требованиям; 

2. Все адвокаты обладают равными правами и обязанностями; 



3. Относительно всех адвокатов действуют равные гарантии их независимости, 

предусмотренные законодательством 

4. Адвокат, вне зависимости от того, в реестр какого субъекта внесены сведения о нем, 

вправе осуществлять адвокатскую деятельность на территории рф, совершать соглашение с 

доверителем, независимо от места жительства и места нахождения последнего. 

30. Правовой статус адвоката в РФ. 

Адвокат- юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь физическим и 

юридическим лицам (посредством консультаций, представительства их интересов в суде), защиту 

обвиняемого. Адвокатом является лицо, получившее статус адвоката и прав осуществлять 

адвокатскую деятельность. Адвокатская деятельность не является предпринимательской 

деятельностью 

Правовой статус адвоката определяется Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

Адвокат вправе: 

1. Осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории РФ без какого-либо 

дополнительного разрешения; 

2. Осуществлять свою деятельность только в одном адвокатском образовании, одновременно 

являться членом адвокатской палаты только одного субъекта РФ, сведения о нем вносятся 

только в один региональный реестр; 

3. Осуществлять свою профессиональную деятельность независимо от каких-либо влияний, 

руководствуясь собственным правосознанием и действующим законодательством; 

4. Состоять в политических партиях и общественных движениях; 

5. Участвуя в качестве представителя или защитника физического или юридического лица в 

уголовном или административном судопроизводстве, проводить адвокатское расследование; 

6. Оказывать правовую помощь за плату, размер которой определяется соглашением. 

Законодательство устанавливает ряд ограничений, связанных с профессиональной 

деятельностью адвоката. 

В частности, адвокат: 

1. Не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали известны 

ему в связи с исполнением обязанностей защитника; 

2. Не вправе принять поручение по делу, если он ранее оказывал помощь лицам, чьи интересы 

противоречат интересам нового поручителя; 

3. Не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем, в связи с оказанием 

юридической помощи. 

31. Запреты в деятельности адвоката. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей 

адвокат несет ответственность, предусмотренную Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

Обязанности адвоката при осуществлении профессиональной деятельности выражаются в 

запретах, которые адвокат обязан исполнять. 

Адвокат, являясь носителем квалифицированных юридических знаний, не вправе 

применять свои знания и умения в интересах, противных интересам граждан, общества и 

государства. 

Положение, закрепленное в ст. 7 Закона об адвокатуре, призвано обеспечить оптимальное 

использование адвокатом сил и средств, предоставленных ему законом, для достижения 

результата, который будет наиболее приемлемым для доверителя. Данное правило повлекло 

запрет адвокату принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, 

поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер. 

Адвокат также не вправе принимать участие в оказании юридической помощи гражданам 

или организациям в случаях, если: он сам имеет заинтересованность по результату поручения, 

отличную от интереса доверителя (поручителя); ранее участвовал в деле в качестве судьи, 

третейского судьи или арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, 

специалиста, переводчика, является по делу потерпевшим или свидетелем; являлся должностным 

лицом, в компетенцию которого входило принятие решения в интересах доверителя. Кроме того, 

адвокат не вправе принимать поручение, если он состоит в родственных или семейных 

отношениях с лицом, которое принимало или принимае т участие в расследовании или 



рассмотрении дела. Данные положения аналогичны основаниям для заявления отвода или 

самоотвода участников судопроизводства. 

Адвокат не вправе занимать позицию, противоречащую позиции своего доверителя, если 

даже адвокат считает его позицию неверной. В данном случае адвокат обязан убедительно, со 

ссылками на нормы права, разъяснить лицу, чьи интересы он представляет, ошибочность его 

представлений. Однако если доверитель будет настаивать на своей позиции, адвокат обязан ее 

поддерживать. 

Исключение составляют случаи, когда адвокат уверен в наличии самооговора со стороны 

доверителя. 

Осуществляя защиту по делу, адвокат не вправе делать заявления о доказанности вины 

доверителя, если тот ее отрицает. В Законе говорится о публичных заявлениях. По поводу 

публичных заявлений Совет адвокатской палаты г. Москвы дал следующие разъяснения 

Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты. Данное положение является 

одним из постулатов адвокатской деятельности. 

Адвокату запрещается негласное сотрудничество с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Данное положение согласуется с основными принципами 

адвокатской деятельности. 

 

32. Обязанности адвоката. 

Основы правового статуса адвокатов установлены ст. 2 Закона об адвокатуре. 

Адвокатом является лицо, получившее в установленном данным Законом порядке статус 

адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Только после того, как 

квалификационной комиссией принято решение о присвоении претенденту статуса адвоката и 

лицо принимает присягу, оно приобретает статус адвоката и становится членом адвокатской 

палаты. Данный статус дает адвокату возможность в полной мере использовать предусмотренные 

действующим законодательством права и возлагает на него ряд обязанностей. Правовой статус 

адвоката является единым для всех адвокатов. Его содержание не зависит от того, в какой форме 

адвокатского образования он будет осуществлять свою деятельность (адвокатский кабинет, 

коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация). 

Адвокат выступает в качестве независимого советника по правовым вопросам. Оказывая 

юридическую помощь, адвокат: 

1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной 

форме; 

2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера; 

3) представляет интересы доверителя в конституционном, гражданском и 

административном судопроизводстве, участвует в качестве представителя или защитника 

доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях; 

4) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также 

при исполнении уголовного наказания; 

5) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, 

международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов; 

6) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, 

негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных 

органов и иных международных организаций или международными договорами РФ; 

8) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях. 

Данный перечень является открытым, т.е. адвокат вправе оказывать и другую 

юридическую помощь, не запрещенную федеральным законом. 

Права и обязанности адвокатов установлены главой 2 Закона об адвокатуре, а также - 

в отношении полномочий адвокатов, участвующих в судопроизводстве в качестве представителей 

или защитников, - процессуальным законодательством. 

Статья 7 Закона об адвокатуре закрепляет перечень обязанностей адвоката. 

Адвокат обязан: 



1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя 

всеми не запрещенными законодательством РФ средствами; 

2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия, прокурора или суда, а также оказывать юридическую помощь гражданам РФ бесплатно 

в случаях, предусмотренных ст. 26 Закона об адвокатуре; 

3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию; 

4) соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов 

адвокатского самоуправления, принятые в пределах их компетенции; 

5) ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие нужды 

адвокатской палаты в порядке и размерах, которые определяются собранием (конференцией) 

адвокатов соответствующего субъекта Федерации, а также отчислять средства на содержание 

соответствующего адвокатского образования (адвокатского кабинета, коллегии адвокатов, 

адвокатского бюро) в порядке и размерах, которые установлены данным адвокатским 

образованием; 

6) осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной 

ответственности. 

Специфической обязанностью адвокатов является соблюдение ими адвокатской 

тайны. 

В соответствии со ст. 8 Закона об адвокатуре адвокатской тайной признаются любые 

сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Адвокат 

может предавать гласности сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием 

последнему юридической помощи, лишь с согласия доверителя и только в целях обеспечения прав 

и интересов данного лица. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей 

адвокат несет ответственность, предусмотренную Законом об адвокатуре. 

33. Понятия и задачи нотариата в РФ. 

Нотариат представляет собой систему государственных органов и должностных лиц, на 

которых возложено удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов, 

выписок из них, придание документам исполнительной силы и выполнение других 

предусмотренных законом действий и в предусмотренном законом порядке в целях обеспечения 

защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. Нотариальные 

действия от имени государства совершают нотариусы, работающие в государственных 

нотариальных конторах или занимающиеся частной практикой, а также должностные лица орга-

нов исполнительной власти и консульских учреждений в соответствии с их компетенцией 

Нотариат — это система государственных органов и должностных лиц основной задачей 

которых является удостоверение бесспорных прав и фактов и совершение других нотариальных 

действий. 

В настоящее время нотариат следует определять, как самостоятельную систему 

государственных органов и должностных лиц, призванных охранять права и законные интересы 

граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий. 

Нотариат можно отнести к правоохранительным, юрисдикционным органам, которые 

призваны осуществлять защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц (ст. 1 

Основ). 

В системе юрисдикционных органов нотариат наиболее тесно связан с судом. Нотариат 

выполняет сходные с обязанностями суда задачи — охрану субъективных прав граждан и 

организаций. Главное различие между судом и нотариатом состоит в том, что суды в основном  

разрешают споры о праве, а предметом нотариальной деятельности являются бесспорные дела. 

Кроме того, органы нотариата не используют состязательную форму процесса, а удостоверяют 

права и юридические факты, как правило, на основании письменных доказательств. Нотариальные 

действия совершаются нотариусом единолично, в отсутствие публичности в его деятельности. 

Сущность нотариальной деятельности состоит в том, что она имеет удостоверительный, 

подтверждающий характер. 

Нотариат выполняет также важную профилактическую задачу в целях предупреждения 

гражданских правонарушений, т. с. осуществляет превентивную функцию, в силу чего нотариат 

иногда называют «превентивное правосудие». 



У нотариусов и судей общие задачи, есть общие принципы деятельности, все они 

действуют от имени государства. 

Нотариат призван «разгружать» суды, поскольку «исполнение нотариально 

удостоверенных документов без обращения к судебной процедуре значительно ускоряет, 

упрощает и удешевляет защиту прав кредиторов». 

И наконец, нотариат является средством защиты уже нарушенного права в случае 

принуждения граждан и организаций к выполнению ряда бесспорных обязательств (например, 

совершение исполнительных надписей, удостоверение неоплаты чеков и др.). 

Современное законодательство о нотариате представляет собой комплекс нормативных 

правовых актов, среди которых наиболее важные значения имеют Основы законодательства РФ о 

нотариате от 11 февраля 1993 г., Методические указания по совершению отдельных видов нотари-

альных действий нотариусами РФ, утвержденные приказом Министерства юстиции РФ от 15 

марта 2000 г. №91, Закон о госпошлине и др. 

Существенное значение для деятельности нотариата имеют многие нормы ГК, ГПК, СК, 

УК (гл. 30), а также международные соглашения. 

Организация и порядок деятельности органов нотариата 

Под органами нотариата в соответствии со ст. I Основ понимаются: 

1) нотариусы (государственные и занимающиеся частной практикой); 

2) должностные лица органов исполнительной власти, которые совершают нотариальные 

действия в случае отсутствия в населенном пункте нотариусов; 

3) должностные лица консульских учреждений РФ, которые совершают нотариальные 

действия от имени РФ на территории других государств. 

Основными органами нотариата являются нотариусы, к которым закон предъявляет особые 

требования (ст. 2 Основ): 

1) гражданство РФ; 

2) высшее юридическое образование; 

3) прохождение стажировки сроком не менее 1 года у государственного или частного 

нотариуса (срок стажировки может быть сокращен до 6 месяцев для лиц, имеющих стаж работы 

по юридической специальности не менее трех лет); 

4) сдача квалификационного экзамена; 

5) получение лицензии на право нотариальной деятельности. 

При соблюдении всех этих требований лицо может быть назначено на должность 

нотариуса, которая учреждается органом юстиции совместно с нотариальной палатой. Наделение 

нотариуса полномочиями производится на основании рекомендации нотариальной палаты 

Министерством юстиции РФ (органом юстиции) на конкурсной основе из числа лиц, имеющих 

лицензию. 

Нотариус, впервые назначенный на должность, приносит присягу, текст которой 

содержится в ст. 14 Основ. 

Государственные и частные нотариусы наделяются одинаковыми полномочиями и несут 

одинаковые обязанности. Оформленные ими документы имеют одинаковую юридическую силу. 

Государственные нотариусы функционируют в государственных нотариальных конторах. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, вправе действовать индивидуально, а также 

вправе иметь контору. Хотя в соответствии со ст. 1 Основ нотариальная деятельность не является 

предпринимательством и не преследует извлечение прибыли, налоговое законодательство 

фактически относит нотариусов, занимающихся частной практикой, к категории индивидуальных 

предпринимателей (ч. 2 ст. 11 НК). 

Нотариальная деятельность — публично-правовая непредпринимательская деятельность, 

осуществляемая нотариусами на профессиональной основе и от имени государства. 

В соответствии со ст. 8 Основ частный нотариус, по существу, обладает всеми признаками 

юридического лица, хотя им не является: он вправе открывать любые счета в банке, иметь 

имущественные и личные неимущественные права, нанимать и увольнять работников, 

распоряжаться поступившим доходом, выступать в судах и совершать другие действия в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

Частный нотариус должен быть членом нотариальной палаты. 

Любой нотариус действует в пределах определенной территории — нотариального 

округа, который устанавливается в соответствии с административно-территориальным делением 

РФ (ст. 13 Основ). 



Общая численность нотариальных округов в РФ составляет 2101. 

Соотношение государственных и частных нотариусов в различных субъектах РФ 

неодинаково. 

Ряд субъектов РФ (Москва, Волгоград, Бурятия и др.) перешел полностью на частный 

нотариат, во многих регионах имеется только государственный нотариат (Республика Адыгея, 

Кемеровская область и др.), многие субъекты предпочитают смешанную форму (Карелия, Коми и 

др.) 

ФНП взаимодействует с Министерством юстиции РФ. подотчетна и подконтрольна ему.  

В 1995 г. российский нотариат в лице ФНП был принят в члены одной из крупнейших и 

почитаемых международных неправительственных организаций - Международный Союз 

Латинского Нотариата - Union Internationale du Notariat Latin - МСЛН - UINL, в состав которого 

входит 68 национальных нотариальных организаций Европы, Азии (Япония), Аргентины, 

Бразилии, Канады, Чили, Африки (Конго, Камерун, Марокко, ЮАР) и др., в основу правовой 

системы которых преимущественно положено римское право. 

 

34. Лица, уполномоченные совершать нотариальные действия. 

Согласно ст.1 Основ законодательства о нотариате нотариальные действия вправе 

осуществлять нотариусы, а также должностные лица органов исполнительной власти, наделенные 

таким и полномочиями, но только в случае отсутствия нотариуса в населенном пункте. За 

пределами Российской Федерации такие функции от имени Российской Федерации исполняют 

должностные лица консульских учреждений, уполномоченные на совершение таких действий. 

Нотариусы вправе: 

-удостоверять сделки; 

-выдавать свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 

-налагать и снимать запрещения отчуждения имущества; 

-свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 

-свидетельствовать подлинность подписи на документах; 

-свидетельствовать верность перевода документов с одного языка на другой; 

-удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 

-удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте; 

-удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии; 

-удостоверять время предъявления документов; 

-передавать заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам; 

-принимать в депозит денежные суммы и ценные бумаги; 

-совершать исполнительные надписи; 

-совершать протесты векселей; 

-предъявлять чеки к платежу и удостоверять неоплату чеков; 

-принимать на хранение документы; 

-совершать морские протесты; 

-обеспечивать доказательства, выдавать свидетельства о праве на наследство и принимать меры к 

охране наследственного имущества. 

Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами органов 

исполнительной власти. 

Нотариальные действия совершаются должностными лицами органов исполнительной 

власти, их компетенция уже, чем у нотариусов. 

Согласно ст. 37 Основ должностными лицами органов исполнительной власти 

совершаются: удостоверяют завещания; удостоверяют доверенности; принимают меры к охране 

наследственного имущества; свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 

свидетельствуют подлинность подписи на документах. 

Перечень не носит исчерпывающий характер, законодательными актами РФ на указанных 

лиц могут быть возложены иные полномочия в области нотариата. Согласно Инструкции о 

порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной 

власти от 19.03.96 г. совершение нотариальных действий возлагается решением органа 

исполнительной власти (или распоряжением его руководителя) на одно из должностных лиц 

аппарата органа исполнительной власти (далее должностные лица) только в случае отсутствия в 

населенном пункте нотариуса. 



Методическое руководство по совершению должностными лицами нотариальных действий 

- органы юстиции субъектов РФ. В работе должностных лиц сохраняется принцип сохранения 

тайны нотариальных действий, в том числе и после увольнения, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Суд может освободить должностное лицо от обязанности сохранения тайны, если против 

него возбуждено уголовное дело в связи с совершенным нотариальным действием. 

Нотариальное делопроизводство осуществляется должностными лицами в соответствии с 

правилами: Конституции РФ, Конституциями или уставами субъектов РФ, Основами 

законодательства РФ о нотариате, законами и нормативными правовыми актами РФ, а также 

международными договорами РФ. 

Должностные лица не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего 

имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, внуков). 

Разрешается отложить\отказать в совершении нотариальных действий, если: 

- совершение такого действия противоречит закону; 

- действие подлежит совершению должностным лицом другого органа государственной 

власти или нотариусом; 

- сделка не соответствует требованиям закона; 

-документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют 

требованиям законодательства; 

- с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин 

либо представитель, не имеющий необходимых полномочий. 

Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на совершенном 

нотариальном действии, рассматривается судом в порядке искового производства. Все 

нотариальные действия, совершаемые должностными лицами, регистрируются в реестре для 

регистрации нотариальных действий, который ведется в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству в нотариальных конторах. На документы должна проставляться печать с 

наименованием государственного органа власти и изображением Государственного герба РФ.  

В соответствии со статьей 38 Основ должностные лица консульских учреждений РФ 

совершают следующие нотариальные действия: 

1) удостоверяют сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося 

на территории Российской Федерации; 

2) принимают меры к охране наследственного имущества; 

3) выдают свидетельства о праве на наследство; 

4) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 

5) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 

6) свидетельствуют подлинность подписи на документах; 

7) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой; 

8) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 

9) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 

10) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии; 

11) удостоверяют время предъявления документов; 

12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги; 

13) совершают исполнительные надписи; 

14) принимают на хранение документы; 

15) обеспечивают доказательства; 

16) совершают морские протесты. 

Законодательными актами Российской Федерации могут быть предусмотрены и иные 

нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских учреждений 

Российской Федерации. 

Компетенция должностных лиц консульских учреждений Российской Федерации по 

совершению нотариальных действий имеет существенные отличия от компетенции нотариусов. В 

компетенцию уполномоченных консульских работников не входит удостоверение договоров об 

отчуждении и залоге имущества, находящегося в Российской Федерации, не передают заявлений 

граждан и организаций, не удостоверяют неоплату чеков, не совершают протестов векселей. 

Нотариальные действия, совершаемые в консульствах, регулируются Консульским уставом. 

Содержание нотариальных функций консульских учреждений зависит, в частности, от норм 



консульских конвенций, заключаемых и заключенных Российской Федерацией с другими 

государствами. 

35. Особенности нотариальной деятельности. 

Нотариат – это система специальных уполномоченных органов, осуществляющих на 

профессиональной основе от имени государства нотариальные действия в случаях и порядке, 

установленных действующим российским законодательством. 

Во многих странах исходят из того, что надежной защитой прав и интересов субъектов 

гражданских правоотношений является нотариальное удостоверение и свидетельствование 

документов специальными управомоченными органами и должностными лицами. Традиционно 

они называются нотариальными органами. Центральное место в них принадлежит нотариусу 

как самостоятельному субъекту правоотношений. 

В РФ предусмотрен специальный институт нотариата, правовой базой которого являются 

Основы законодательства РФ о нотариате 1993 г. Согласно Основам, нотариат призван 

обеспечивать в соответствии с Конституцией РФ, конституциями республик в составе РФ, 

настоящими Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем 

совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от 

имени РФ. Предусмотрено, что нотариальные действия в РФ совершают нотариусы, работающие в 

государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой. Данное положение 

свидетельствует о том, что после долгого перерыва (с 1917) законодательно закрепляются основы 

частного (негосударственного) нотариата. 

Реестр нотариальных контор ведет федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю в сфере нотариата, в порядке, установленном 

Министерством юстиции РФ. Эти функции в настоящее время выполняет Федеральная 

регистрационная служба, являющаяся органом юстиции. 

В случае отсутствия в поселении нотариуса право совершать нотариальные действия 

имеют глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо 

местного самоуправления поселения. 

Нотариальные действия от имени РФ на территории других государств совершают 

должностные лица консульских учреждений РФ, уполномоченные на совершение этих действий. 

Основы рассматривают нотариат как два понятия: система органов и специальные 

действия. Это дает основания для различного толкования термина нотариата. Традиционная точка 

зрения исходит из того, что нотариат считается системой специальных органов. Наибольшее 

внимание организации нотариата уделяет учебная дисциплина «Гражданское процессуальное 

право», рассматривающая нотариат в рамках несудебной формы защиты гражданских прав. 

Другая точка зрения исходит из того, что нотариат представляет собой прежде всего 

систему специальных нотариальных действий. Кому государство предоставляет осуществление 

этих действий – это уже вторично. Данное определение оправдано тем, что научная литература 

рассматривает нотариальную деятельность как категорию. Основы о нотариате не включают в 

себя понятие нотариата, но в них часто идет речь о нотариальной деятельности, которую могут 

осуществлять как нотариусы, так и иные должностные лица. 

Нотариальная деятельность – это деятельность особой системы органов, 

осуществляемая в целях защиты прав и законных интересов участников гражданского оборота 

(граждан и юридических лиц), заключающаяся в совершении от имени государства возмездных 

нотариальных действий, предусмотренных российским законодательством. 

Следует выделить особенности нотариальной деятельности. 

1. Основная задача – защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Необходимо отметить, что ГК РФ не упоминает нотариат в числе органов, осуществляющих 

защиту гражданских прав. 

2. По своей природе нотариальная деятельность – правоохранительная деятельность, что 

позволяет причислить нотариат к системе правоохранительных органов. 

3. Нотариальная деятельность осуществляется от имени государства, является 

разновидностью профессиональной юридической деятельности, представляет собой гарантию 

права гражданина на квалифицированную юридическую помощь. Осуществление нотариальных 

действий от имени государства подчеркивает ее официальный и публичный статус. В частности, 

согласно Основам о нотариате нотариус имеет личную печать с изображением Государственного 

герба РФ. 



4. Сущность нотариальной деятельности заключается в участии нотариуса путем 

удостоверения бесспорных юридических фактов в гражданском обороте. Участие нотариуса 

весьма специфично: он не субъект гражданского правоотношения, возникающего между лицами, к 

нему обратившимися. Нотариус не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от 

своего имени. Его обязанности заключаются в том, что он проверяет дееспособность граждан и 

правоспособность юридических лиц, отказывает в совершении нотариального действия, если 

совершение такого действия противоречит закону, удостоверяет сделки и т.д. 

5. Нотариальная деятельность носит возмездный характер, хотя и не считается 

предпринимательством, не преследует цели извлечения прибыли. Нотариальное действие 

признается совершенным после уплаты государственной пошлины или суммы согласно тарифу.  

6. Нотариальная деятельность является подзаконной деятельностью, она строго 

регламентирована правом и формализована. Соблюдение процессуальной формы – обязательное 

условие законности совершения нотариального действия. Перечень нотариальных действий, право 

совершения которых принадлежит нотариусам, закреплен законодательно. Нотариус не может 

самостоятельно расширить свои полномочия путем совершения нотариальных действий, не 

предусмотренных российским законодательством. Законодательными актами РФ могут быть 

предусмотрены и иные нотариальные действия. Если заявитель просит нотариуса о совершении 

непредусмотренного законом нотариального действия, нотариус должен отказать в его 

совершении. 

36. Правовой статус нотариуса. 

Нотариус - это гражданин Российской Федерации, в отношении которого орган юстиции 

издает приказ о наделении его полномочиями. 

Требования для занятия должности нотариуса 

1. Гражданство РФ 

2. Высшее юридическое образование 

3. Стажировка в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося 

частной практикой, не менее одного года (для лиц, имеющих стаж работы по юридической 

специальности не менее трех лет, срок стажировки может быть сокращен до шести месяцев). 

4. Сдача квалификационного экзамена лицами, прошедшими стажировку. 

Экзамен принимает квалификационная комиссия, которая образуется при 

территориальном органе Министерства юстиции РФ с участием представителей нотариальной 

палаты субъекта РФ. 

5. Получение лицензии на право нотариальной деятельности (выдается органом юстиции), 

которая дает право лицу быть претендентом на замещение вакантной должности нотариуса (или 

помощника нотариуса) после сдачи квалификационного экзамена. 

Количество должностей нотариусов в каждом нотариальном округе определяется 

Министерством юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой. 

Наделение нотариуса полномочиями производится на основании рекомендации 

нотариальной палаты Министерством юстиции РФ или по его поручению территориальным 

органом юстиции на конкурсной основе из числа лиц, имеющих лицензии. 

Конкурс проводится после открытия в нотариальном округе вакантной должности 

нотариуса. 

Нотариус, впервые назначенный на должность, приносит присягу. 

Нотариус не вправе: заниматься самостоятельной предпринимательской и иной 

деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподавательской, а также оказывать 

посреднические услуги при заключении договоров. 

Порядок освобождения от должности: 

-Увольнение нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе, 

производится в соответствии с законодательством РФ о труде. 

-Нотариус, занимающийся частной практикой, слагает полномочия по собственному 

желанию либо освобождается от полномочий на основании решения суда о лишении его права 

нотариальной деятельности в случаях:*осуждения его за совершение умышленного преступления 

- после вступления приговора в законную силу; *ограничения дееспособности или признания 

недееспособным в установленном законом порядке; *по ходатайству нотариальной палаты за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, нарушение законодательства, а также в 

случае невозможности исполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья и в 

других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ. 



Основные обязанности нотариуса: 

а) соблюдать правила нотариального производства и делопроизводства; 

б) осуществлять обязательное страхование своей гражданской ответственности; 

в) отказывать в совершении нотариального действия в случае несоответствия его 

законодательству РФ или международным договорам; 

г) сохранять профессиональную тайну о сведениях, полученных в связи с осуществлением 

профессиональных действий; 

д) состоять членом нотариальной палаты, уплачивать членские взносы и другие платежи; 

е) представлять сведения о совершенных нотариальных действиях, иных документах, 

касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения профессиональной этики; 

ж) уплачивать установленные законодательством налоги и сборы. 

Нотариусы совершают следующие нотариальные действия: 

- удостоверяют сделки; 

-выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 

- свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 

- свидетельствуют подлинность подписи на документах; 

- удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 

- удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 

- принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги; 

- принимают на хранение документы; 

- выдают свидетельства о праве на наследство и принимают меры к охране 

наследственного имущества и т.д. 

Контроль за исполнением нотариальных обязанностей нотариусами, работающими в 

государственных нотариальных конторах, осуществляют органы юстиции, а нотариусам, 

занимающимися частной практикой, нотариальные палаты. 

 

37. Права нотариуса. 

Нотариус имеет право: 

- совершать предусмотренные настоящими Основами нотариальные действия в интересах 

физических и юридических лиц, обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место 

совершения нотариального действия определено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами; 

- составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии 

документов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных 

действий; 

- истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы (в том числе 

содержащие персональные данные), необходимые для совершения нотариальных действий; 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ) 

- представлять в установленных федеральным законом случаях и порядке заявление о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иные 

необходимые документы в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его 

территориальные органы или подведомственное ему государственное бюджетное учреждение, 

наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее - 

орган регистрации прав), и получать выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости, удостоверяющие государственную регистрацию возникновения или перехода прав 

на недвижимое имущество, и иные документы, выдаваемые этим органом; 

- получать бесплатно в форме электронного документа сведения из единого 

государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

Законодательством субъектов Российской Федерации нотариусу могут быть 

предоставлены и иные права. 

38. Обязанности нотариуса. 

При совершении нотариальных действий нотариусы обладают равными правами и несут 

одинаковые обязанности независимо от того, работают ли они в государственной нотариальной 
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конторе или занимаются частной практикой. Оформленные нотариусами документы имеют 

одинаковую юридическую силу. 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате 

нотариус имеет право: 

– совершать предусмотренные законодательством нотариальные действия в интересах 

физических и юридических лиц, обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место 

совершения нотариального действия определено законодательством РФ или международными 

договорами; 

– составлять проекты доверенностей, сделок, заявлений и других документов, 

изготавливать копии документов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам 

совершения нотариальных действий; 

– истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы для 

подтверждения обстоятельств, служащих основанием для совершения нотариальных действий. 

Законодательством республик в составе РФ нотариусам могут быть предоставлены и иные 

права. 

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, совершают следующие нотариальные 

действия: 

– удостоверяют сделки; 

– выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 

–налагают и снимают запреты отчуждения имущества; 

– свидетельствуют верность копий документов и выписок из них, подлинность подписей 

на документах, верность их перевода с одного языка на другой, принимают документы на 

хранение, денежные суммы и ценные бумаги в депозит; предъявляют чеки к платежу и 

удостоверяют неоплату чеков; 

– обеспечивают доказательства; 

– удостоверяют факты, которые могут иметь юридические последствия; 

– совершают исполнительные надписи, протесты векселей, морские протесты и иные 

нотариальные действия в соответствии с законодательством РФ. 

Нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, совершают 

нотариальные действия, указанные выше, а также: 

– выдают свидетельства о праве на наследство; 

– принимают меры к охране наследственного имущества. 

Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с его 

профессиональной деятельностью. 

Нотариус обязан представить в налоговый орган справку о стоимости имущества, 

переходящего в собственность граждан, необходимую для исчисления налога с имущества, 

переходящего в порядке наследования или дарения. 

Использование частным нотариусом своих полномочий вопреки задачам своей 

деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения 

вреда другим лицам влечет уголовную ответственность с применением наказания в виде лишения 

свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься нотариальной деятельностью на срок до 

трех лет. 

В обеспечение материальной ответственности нотариус, занимающийся частной 

практикой, должен заключить договор страхования. Без его заключения он не имеет права 

осуществлять свои полномочия. 

 

39. Федеральная таможенная служба РФ. Функции и структура. 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) в соответствии с утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 Положением о Федеральной 

таможенной службе является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в 

области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции 

по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями в 

области таможенного делам. Федеральная таможенная служба находится в ведении Правительства 

РФ. 

ФТС России в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 



РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, международными договорами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства экономического 

развития и торговли РФ, Министерства финансов РФ и Центрального банка РФ, а также 

упомянутого выше положения о ней. 

ФТС осуществляет свою деятельность непосредственно через таможенные органы и 

представительства ФТС России за рубежом во взаимодействии с другими органами федеральной 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, а также Центральным банком РФ, общественными 

объединениями и организациями. 

Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 установлено, что до 

принятия соответствующих нормативных правовых актов ФТС России осуществляет 

следующие функции: 

1. Обеспечивает ведение и опубликование Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности, подготовку, утверждение и опубликование решений по вопросам, связанным с 

толкованием Товарной номенклатуры; 

2. Выдает квалификационные аттестаты специалистов по таможенному оформлению; 

3. Осуществляет метрологическое обеспечение деятельности таможенных органов. 

До принятия соответствующих нормативных правовых актов Федеральная таможенная 

служба вправе иметь в своем ведении созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации таможенные лаборатории, научно-исследовательские учреждения, образовательные 

учреждения высшего профессионального и дополнительного образования, печатные издания, 

информационно-вычислительные центры, а другие учреждения, а также государственные 

Унитарные предприятия, деятельность которых способствует решению задач, возложенных на 

таможенные органы. 

ФТС осуществляет следующие основные полномочия в закрепленной за ней сфере 

деятельности: 

1. Осуществляет взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и 

компенсационных пошлин, таможенных сборов, контролирует правильность исчисления и 

своевременность уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, принимает меры по их 

принудительному взысканию; 

2. Обеспечивает соблюдение установленных в соответствии с законодательством российской 

федерации и ее международными договорами запретов и ограничений в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу российской федерации; 

3. Осуществляет обеспечение единообразного применения таможенными органами таможенного 

законодательства; 

4. Осуществляет таможенное оформление и таможенный контроль; 

5. Принимает решения о классификации товаров в соответствии с тн вэд и обеспечивает 

опубликование таких решений; 

6. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности; 

7. Осуществляет ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела; 

8. Ведет таможенную статистику внешней торговли и специальную таможенную статистику; 

9. Информирует и консультирует на безвозмездной основе по вопросам таможенного дела 

участников внешнеэкономической деятельности; 

10. Осуществляет в пределах своей компетенции валютный контроль операций, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу российской 

федерации; 

11. Осуществляет в соответствии с законодательством российской федерации оперативно-

розыскную деятельность, дознание и производство неотложных следственных действий в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством российской федерации, а также 

производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела и 

рассмотрение таких дел в соответствии с законодательством российской федерации об 

административных правонарушениях; 

12. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции 

предусмотрены федеральными законами, нормативно-правовыми актами президента рф и 

правительства РФ. 

С целью реализации указанных выше полномочий ФТС имеет право: 



1.Создавать, реорганизовывать и ликвидировать таможенные посты, специализированные 

таможенные органы, компетенция которых ограничивается отдельными правомочиями для 

выполнения некоторых функций, возложенных на таможенные органы, либо совершения 

таможенных операций в отношении определенных видов товаров; 

2.Определять регион деятельности таможенных органов и утверждать общие или индивидуальные 

положения о таможенных органах; 

3.Организовывать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также 

научных исследований в установленной сфере деятельности; 

4.Запрашивать сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к 

установленной сфере деятельности; 

5.Осуществлять контроль, в том числе и финансовый, за деятельностью таможенных органов и 

представительств ФТС за рубежом; 

6.Применять предусмотренные законодательством меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений 

юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере 

деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нарушений; 

7.Разрабатывать и утверждать образцы служебных удостоверений и порядок ношения форменной 

одежды. 

ФТС не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое 

регулирование, кроме случаев, устанавливаемых федеральными законами, указами Президента РФ 

и постановлениями Правительства РФ, а также функции по управлению государственным 

имуществом и оказанию платных услуг. 

ФТС возглавляет её руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Правительством РФ по представлению Министерства экономического развития и 

торговли РФ. Руководитель ФТС России несет персональную ответственность за осуществление 

возложенных на Службу полномочий. 

Руководитель ФТС России имеет заместителей, количество которых устанавливается 

Правительством РФ (в настоящее время их шесть, в том числе один —первый). Распределение 

обязанностей между заместителями отнесено к компетенции Руководителя ФТС России. 

Возложенные на ФТС России функции и полномочия определяют его внутреннюю 

организационную структуру, состоящую из руководства ФТС России, которое, в свою очередь, 

состоит из Руководителя ФТС России, его заместителей и коллегии ФТС России, а также — из 

аппарата ФТС России, в состав которого входят главные управления и управления, создаваемые в 

соответствии с функциями и основными направлениями деятельности системы таможенных 

органов. 

В настоящее время в структуре ФТС России функционируют следующие управления: 

1. Главное управление федеральных таможенных доходов, 

2. Главное управление товарной номенклатуры и торговых ограничений, 

3. Главное управление организации таможенного контроля, 

4. Главное управление по борьбе с контрабандой, 

5. Главное организационно-инспекторское управление, 

6. Главное финансово-экономическое управление, 

7. Главное управление тылового обеспечения, 

8. Главное управление информационных технологий, 

9. Правовое управление, Управление таможенных расследований и дознания, 

10. Управление организации силового обеспечения, 

11. Управление таможенных инспекций, Контрольно-ревизионное управление, 

12. Управление собственной безопасности, 

13. Управление таможенной статистики и анализа, 

14. Управление валютного контроля, Управление таможенного сотрудничества, 

15. Управление кадров и Управление делами. 

ФТС является юридическим лицом со всеми присущими статусу юридического лица 

признаками, имеет печать с изображением Государственного герба РФ и со своим наименованием, 

иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, ФТС России имеет 

геральдический знак — эмблему, флаг и вымпел, утверждаемые в установленном порядке. 



Финансирование деятельности ФТС России и подчиненных ему таможенных органов 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также иных источников, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения Федеральной таможенной службы — г. Москва. 

40. Федеральная служба безопасности РФ. Функции и структура. 

Федеральная служба безопасности РФ является федеральным органом исполнительной 

власти, непосредственно реализующим основные направления деятельности органов федеральной 

службы безопасности, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное 

управление в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации и координирующим 

контрразведывательную деятельность федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

право на ее осуществление. 

Руководство деятельностью органов Федеральной службы безопасности осуществляет 

Президент РФ. Правительство Российской Федерации координирует деятельность ФСБ России в 

части взаимодействия ФСБ России с органами государственной власти Российской Федерации. 

Органы Федеральной службы безопасности представляют собой единую 

централизованную систему, в которую входят: 

- Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ); 

- территориальные органы безопасности; 

- органы безопасности в войсках; 

- центры специальной подготовки; 

- подразделения специального назначения; 

- военно-строительные подразделения; 

- предприятия, учреждения, организации. 

Территориальные органы безопасности и органы безопасности в войсках создаются 

Федеральной службой безопасности, как федеральным органом исполнительной власти и 

находятся в прямом подчинении ФСБ РФ. 

Органы Федеральной службы безопасности в своем подчинении имеют также: 

- предприятия, 

- учебные заведения, 

- научно-исследовательские, экспертные и военно-медицинские учреждения и подразделения, 

- экспертные и военно-медицинские учреждения и подразделения, 

- военно-строительные подразделения, 

- центры специальной подготовки, 

- подразделения специального назначения. 

Правовую основу деятельности органов Федеральной службы безопасности составляют 

- Конституция РФ, 

- Федеральный закон «Об органах Федеральной службы безопасности в РФ» и другие 

федеральные законы. 

Деятельность органов Федеральной службы безопасности осуществляют также в 

соответствии с международными договорами РФ. 

Структура, задачи, функции и полномочия ФСБ регламентируются Положением о 

Федеральной службе безопасности РФ, которое утверждается Президентом РФ. Возглавляет ФСБ 

РФ директор на правах федерального министра. 

Для рассмотрения важнейших вопросов деятельности органов Федеральной службы 

безопасности, принятия по ним решений в ФСБ РФ образуется коллегия в составе – 

-Директора ФСБ (председатель коллегии); 

-Первого заместителя директора; 

-Заместителей директора (по должности); 

-Руководящих работников органов федеральной службы безопасности. 

Члены коллегии, кроме лиц, входящих в ее состав по должности, утверждаются 

Президентом РФ. Решения коллегии ФСБ РФ принимаются большинством голосов ее членов и 

оформляются приказами директора ФСБ РФ. При разногласии между директором ФСБ РФ и 

коллегией директор ФСБ РФ проводит в жизнь свое решение и докладывает о возникших 

разногласиях Президенту РФ. Члены коллегии ФСБ РФ также могут сообщить свое мнение 

Президенту РФ. 

Основными направлениями деятельности органов Федеральной службы безопасности 

являются: 



- контрразведывательная деятельность; 

- разведывательная деятельность; 

- борьба с преступностью; 

- иные направления, определяемые Законом об органах ФСБ РФ. 

Органы Федеральной службы безопасности в соответствии с законодательством РФ 

осуществляют: 

- оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию–

шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, 

незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступлений, 

- дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности – незаконных вооруженных 

Есть преступление, которое не искупается – это измена родине. 

Органы Федеральной службы безопасности имеют право: 

- устанавливать на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с лицами, давшими на то 

согласие; 

- осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной 

преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, 

других преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены 

законодательством РФ к ведению органов Федеральной службы безопасности; 

- осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по –выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных 

групп, отдельных лиц, общественных объединений, ставящих своей целью насильственное 

изменение конституционного строя РФ; 

- осуществлять проникновение в специальные службы и организации иностранных государств, 

проводящих разведывательную и иную деятельность, направленную на нанесение ущерба 

безопасности РФ, преступные группы; 

- осуществлять дознание и предварительное следствие по делам о преступлениях, отнесенных 

законодательством РФ к ведению органов Федеральной службы безопасности; 

- иметь и использовать в соответствии с законодательством РФ следственные изоляторы; 

- осуществлять шифровальные работы в органах Федеральной службы безопасности, контроль за 

соблюдением режима секретности при обращении с шифрованной информацией в шифровальных 

подразделениях, государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях 

независимо от форм собственности; 

- использовать в случаях, не терпящих отлагательства транспортные средства, принадлежащие 

предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности, общественным 

объединениям для предотвращения преступлений, преследования и задержания лиц, совершивших 

преступления или подозреваемых в их совершении, доставления граждан, нуждающихся в 

срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, проезда к месту происшествия; 

- беспрепятственно входить –в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, на 

принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения предприятий, учреждений, 

организаций независимо от форм собственности в случае: если имеются достаточные данные 

полагать, что там совершается или совершено преступление, дознание и предварительное 

следствие по которому отнесены законодательством РФ к ведению органов Федеральной службы 

безопасности, преследования лиц, подозреваемых в совершении указанных преступлений, если 

промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан 

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их личность, если 

имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления; 

- осуществлять административное задержание лиц, совершивших правонарушения, связанные с 

попытками проникновения и проникновением на специально охраняемые территории – особо 

режимных объектов, закрытых административно-территориальных образований, иных 

охраняемых объектов, а также проверять у этих лиц документы, удостоверяющие их личность, 

получать от них объяснения, осуществлять их личный досмотр, досмотр их вещей и документов; 

- вносить в – государственные органы, администрации предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, в общественные объединения обязательные для исполнения 

представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности 



РФ, совершению преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены 

законодательством РФ к ведению органов федеральной службы безопасности; 

-создавать в установленном законодательством РФ порядке предприятия, учреждения, 

организации, подразделения, необходимые для выполнения обязанностей, возложенных на органы 

Федеральной службы безопасности, и обеспечения деятельности указанных органов; 

- создавать подразделения специального назначения для выполнения обязанностей, возложенных 

на органы Федеральной службы безопасности; 

- осуществлять внешние сношения со специальными службами и правоохранительными органами 

иностранных государств, обмениваться с ними на взаимной основе – оперативной информацией, 

специальными техническими и иными средствами в пределах полномочий органов Федеральной 

службы безопасности и порядке, установленном нормативными актами Федеральной службы 

безопасности; 

- заключать в установленном порядке и пределах своих полномочий международные договоры 

Российской Федерации; 

- разрешать сотрудникам органов Федеральной службы безопасности хранение и ношение 

табельного оружия и специальных средств; 

- использовать в целях зашифровки личности сотрудников органов Федеральной службы 

безопасности, ведомственную принадлежность их подразделений, помещений, транспортных 

средств, документы других министерств, ведомств, предприятий, учреждений, организаций; 

- оказывать содействие предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм 

собственности в разработке мер по защите коммерческой тайны и другие. 

Контроль за деятельностью органов Федеральной службы безопасности осуществляют: 

- Президент РФ; 

- Федеральное Собрание; 

- Правительство РФ; 

- Судебные органы в пределах полномочий, определяемых Конституцией РФ, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами. 

Надзор за исполнением Федеральной службы безопасности законов РФ осуществляют: 

Генеральный прокурор РФ; Уполномоченные им прокуроры. 

Сведения о лицах, оказывающих или оказывавших органам Федеральной службы 

безопасности содействие на конфиденциальной основе, а также об организации, о тактике, 

методах и средствах осуществления деятельности органов Федеральной службы безопасности в 

предмет прокурорского надзора не входят. 

41. Федеральная служба судебных приставов. Функции и структура. 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а 

также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности (п.1 Положения о ФССП России). 

ФССП России подведомственна Минюсту России. 

Основные задачи ФССП России (п. 2 Положения о ФССП): 

- обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, иных судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 

- организация и осуществление принудительного исполнения судебных актов судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

- управление территориальными органами ФССП России. 

ФССП России возглавляет Директор службы - главный судебный пристав РФ, 

который назначается на должность и освобождается от должности Президентом РФ. Директор 

службы имеет заместителей, которых назначает и освобождает от должности Президентом РФ. 

ФССП России является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы 

и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством 

РФ. 

Структура ФССП России 

Центральный аппарат ФССП → руководство ФССП России (Директор Службы - главный 

судебный пристав России, его заместители), 



Управления, специализирующиеся по направлениям деятельности в установленной сфере: 

Управление организации исполнительного производства; 

Управление организации обеспечения установленного порядка деятельности судов; 

Управление организации работы по розыску и реализации имущества должников; 

Управление организации дознания и административной практики и др.), которые могут 

включать отделы. 

Центральная аттестационная комиссия (могут создаваться совещательные и 

консультативные органы). 

Территориальным органом Федеральной службы судебных приставов является 

управление (отдел) Федеральной службы судебных приставов, действующее на территории 

субъекта Российской Федерации. 

Территории субъектов Российской Федерации, на которых действуют территориальные 

органы Федеральной службы судебных приставов, и местонахождение территориальных органов 

Федеральной службы судебных приставов определяются Минюстом России. 

Управление территориальным органом Федеральной службы судебных приставов (далее - 

территориальный орган ФССП России) и контроль за его деятельностью осуществляет 

центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов. 

Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных и 

иных актов и обеспечению установленного порядка деятельности Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов возлагается на судебных 

приставов. 

Судебные приставы подразделяются в зависимости от исполняемых ими обязанностей 

на судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебных 

приставов-исполнителей. 

Судебный пристав - должностное лицо, состоящее на государственной службе. Лицо, 

назначаемое на должность судебного пристава, должно отвечать и требованиям, предъявляемым к 

государственным служащим (ст. 1-3 Закона о судебных приставах) . 

Судебным приставом может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 

21 год, имеющий среднее общее или среднее профессиональное образование (для старшего 

судебного пристава, заместителя старшего судебного пристава - высшее юридическое 

образование), способный по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья 

исполнять возложенные на него обязанности. 

При вступлении в должность судебный пристав приносит присягу. 

Порядок приведения к присяге судебного пристава устанавливается главным судебным 

приставом Российской Федерации. 

Соблюдение присяги является неотъемлемой частью служебной дисциплины судебного 

пристава. 

На должность судебного пристава не может быть назначен гражданин, который был 

осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, имеет судимость 

либо имел судимость, которая снята или погашена, в отношении которого, осуществляется 

уголовное преследование либо прекращено уголовное преследование за истечением срока 

давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным 

раскаянием. 

Судебные приставы обязаны хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, 

а также не разглашать ставшие им известными в связи с исполнением должностных обязанностей 

сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, другую 

конфиденциальную информацию. 

Судебные приставы подлежат обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Судебные приставы проходят профессиональную и специальную подготовку в 

соответствии со своими служебными обязанностями. 

Судебные приставы и иные должностные лица Федеральной службы судебных приставов 

при исполнении служебных обязанностей носят форменную одежду, имеют знаки различия и 

эмблему, образцы и (или) описание которых, а также нормы обеспечения форменной одеждой 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 



Судебным приставам выдаются служебные удостоверения единого образца, 

утверждаемого министром юстиции Российской Федерации, и нагрудные знаки, образцы и (или) 

описание которых утверждаются главным судебным приставом Российской Федерации. 

Старший судебный пристав и его заместители, судебные приставы по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов при исполнении служебных обязанностей после 

прохождения специальной подготовки имеют право на хранение и ношение огнестрельного 

оружия и специальных средств, условия, порядок и пределы применения которых, в том числе для 

старшего судебного пристава и его заместителей, устанавливаются ст.15, 17 и 18 ФЗ о судебных 

приставах и другими федеральными законами. 

Должности судебных приставов: главный судебный пристав РФ; заместитель главного 

судебного пристава РФ; главный судебный пристав субъекта РФ; заместитель главного судебного 

пристава субъекта РФ; старшие судебные приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ; старший судебный пристав подразделения судебных приставов (в районных, межрайонных и 

соответствующих им подразделениях); судебный пристав по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов; судебный пристав – исполнитель. 

Порядок назначения на должность и освобождения от должности судебных приставов 

определяется Президентом РФ. 

Судебным приставам присваиваются классные чины работников органов юстиции: юрист 

РФ 3 класса; юрист РФ 2 класса; юрист РФ 1 класса; советник юстиции РФ 3 класса; советник 

юстиции РФ 2 класса; советник юстиции РФ 1 класса; государственный советник юстиции РФ 3 

класса; государственный советник юстиции РФ 2 класса; государственный советник юстиции РФ 

1 класса; действительный государственный советник юстиции РФ 3 класса; действительный 

государственный советник юстиции РФ 2 класса; действительный государственный советник 

юстиции РФ 1 класса.[96] 

Полномочия судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов и судебных приставов-исполнителей закреплены в ст. 11 и 12 Закона о судебных приставах 

 

42. Федеральная служба исполнения наказаний РФ. Функции и структура. 

Согласно п. 1 Положения «О федеральной службе исполнения наказаний», утвержденного 

Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. «Вопросы федеральной службы исполнения 

наказаний» ФСИН России Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 

функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 

осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также 

функции по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом 

предоставлена отсрочка отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых 

либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений. 

ФСИН России подведомственна Минюсту России. 

Положение о ФСИН России и предельная численность работников центрального аппарата 

утверждаются Президентом РФ. 

Основными задачами ФСИН России являются: 

1) исполнение в соответствии с законодательством РФ уголовных наказаний, содержание 

под стражей лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых 

(далее – лица, содержащиеся под стражей); 

2) контроль за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом 

предоставлена отсрочка отбывания наказания; 

3) обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; 

4) обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы или в виде принудительных (далее – учреждения, 

исполняющие наказания), и в СИЗО, обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, 

лиц, содержащихся под стражей, а также работников УИС, должностных лиц и граждан, 

находящихся на территориях этих учреждений и следственных изоляторов; 



5) охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по 

установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан РФ и лиц без гражданства на 

территорию РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции; 

6) создание осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий содержания, 

соответствующих нормам международного права, положениям международных договоров РФ и 

федеральных законов; 

7) организация деятельности по оказанию осужденным помощи в социальной адаптации; 

8) управление территориальными органами ФСИН России и непосредственно 

подчиненными учреждениями. 

ФСИН России в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, ФКЗ, ФЗ, 

актами Президента РФ и Правительства РФ, международными договорами РФ, актами Минюста 

России. 

ФСИН России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через свои 

территориальные органы, учреждения, исполняющие наказания, СИЗО, а также предприятия и 

учреждения, специально созданные для обеспечения деятельности УИС. 

ФСИН России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

Правовую основу деятельности исправительных учреждений составляет Закон РФ от 21 

июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» с последующими изменениями и дополнениями, Положение о Главном управлении 

исполнения наказаний Минюста России. Режим отбывания наказания регулируется Уголовно-

исполнительным кодексом РФ (УИК РФ). 

Уголовно-исполнительная система (УИС) состоит: из центрального органа УИС; 

территориальных органов УИС; учреждений (исправительные колонии, воспитательные колонии, 

тюрьмы, лечебно-исправительные учреждения, СИЗО) и предприятий. 

Центральный орган УИС – Главное управление исполнения наказаний Минюста РФ 

(ГУИН). 

В непосредственном подчинении ГУИН находятся территориальные органы УИС, 

учреждения, предприятия и иные организации (научно-исследовательские, проектные, лечебные, 

учебные и т. д.), входящие в состав УИС. 

Основные направления деятельности органов УИС: 

– осуществляют содержание обвиняемых и подозреваемых в следственных изоляторах, а 

осужденных – в тюрьмах, исправительных или воспитательных колониях; 

– производственная деятельность; 

– оперативно-розыскная деятельность в следственных изоляторах и колониях; 

– уголовно-процессуальная деятельность; 

– рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Надзор за деятельностью органов УИС Минюста России осуществляет 

специализированная прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях. 

43. Росгвардия. Функции и структура. 

Национальная Гвардия России (полное название Федеральная служба войск 

национальной гвардии РФ) представляет собой орган исполнительной власти, сформированный на 

основании ВВ МВД РФ. 

НГ призвана обеспечивать надлежащий уровень государственной и общественной 

безопасности, стоять на страже правопорядка, законности и конституционного строя. 

Президентский Указ №157, в котором содержалось постановление о формировании войск 

Национальной гвардии РФ, вступил в силу 5 апреля 2016 года. 

Функции Нацгвардии РФ: 

1.Поддержание общественного порядка; 

2.Ведение полномасштабной борьбы с террористическими и экстремистскими группировками и 

образованиями; 

3.Территориальная оборона страны; 

4.Защита государственных объектов и особо важных грузов; 

5.Помощь ФСБ при организации защиты пограничных территорий; 

6.Регулирование и контроль частной охранной деятельности; 



7.Ведение вневедомственной охраны; 

8.Противостояние организованной преступности; 

9.Реализация политики государства в сфере оружейного оборота; 

10.Пресечение несанкционированных масштабных акций и др. 

В случае введения военного положения на гвардию будет возложены задачи по 

организации тыловой защиты и охраны коммуникаций страны, противодействие диверсионно-

разведывательным группам, несение гарнизонной службы и т.д. Проще говоря, главной задачей 

НГ является защита страны от внешних и внутренних врагов и охрана конституционного порядка, 

а также прав и свобод граждан России. 

Основные задачи: 

-участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; 

-обеспечение территориальной целостности и обороны России; 

-выработка и реализация, регулирование в сфере: 

-деятельности Войск национальной гвардии Российской Федерации; 

-оборота оружия; 

-частной охранной деятельности; 

-вневедомственной охраны 

-контроль за деятельностью ведомственной охраны (за исключением ведомственной охраны 

Минобороны России) 

Структуры, вошедшие в состав при формировании 

В состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

включены: 

-Внутренние войска МВД России; 

-Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, а также авиационные 

подразделения (из МВД России); 

-Специальные отряды быстрого реагирования (из территориальных органов МВД России); 

-Отряды мобильные особого назначения (из территориальных органов МВД России); 

-Органы управления и подразделения МВД России, осуществляющие деятельность в сфере 

вневедомственной охраны (из МВД России); 

-Органы управления и подразделения Управления по организации лицензионно-разрешительной 

работы (УЛРР) МВД России[11], осуществляющие федеральный государственный контроль за 

оборотом оружия в сфере частной охранной деятельности (из МВД России). 

В качестве подведомственной организации в ве́дение Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации от МВД России передано Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (ФГУП «Охрана» МВД России). 

Структура Росгвардии и ВНГ России: 

-Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации — центральный орган 

управления ВНГ России: 

-Главные управления, департаменты, управления, отделы и службы, непосредственно 

реализующие направления деятельности, а также подразделения, исполняющие управленческие 

функции. 

-Войска национальной гвардии Российской Федерации: 

-Соединения, воинские части и организации ВНГ России, непосредственно подчинённые 

директору Росгвардии; 

-Образовательные организации высшего образования ВНГ России; 

-Территориальные органы Росгвардии на межрегиональном уровне (центры специального 

назначения); 

-Округа войск национальной гвардии Российской Федерации: 

-Соединения, воинские части и организации ВНГ России, 

-Территориальные органы Росгвардии на региональном уровне (главные управления, управления, 

отделы по субъектам Российской Федерации): 

-Федеральные государственные казённые учреждения вневедомственной охраны ВНГ России 

(управления, отделы по субъектам Российской Федерации). 

Во главе войск Национальной гвардии РФ поставлен В. Золотов, который до момента 

вступления в новую должность занимал пост главнокомандующего ВВ МВД РФ. Его новое 

назначение тождественно статусу федерального министра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9D_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Целью Росгвардии является оптимизация и повышение эффективности деятельности МВД 

РФ, а также рационализация бюджетных средств на содержание силовых структур. Последний 

факт обусловлен тем, что для формирования отрядов Нацгвардии не требуется набор 

дополнительных войск. Они образуются из сотрудников действующих подразделений силовых 

структур МВД РФ. 

Помимо СОБРа и ОМОНа в состав НГ России входят: 

- Вневедомственная охрана МВД РФ; 

- Авиация МВД РФ; 

- ФГУП «Охрана»; 

- Подразделения МВД по контролю над оборотом оружия и охранной деятельностью 

частного порядка. 

Численность НГ РФ может составить 400 тыс. человек. 

Переход сотрудников МВД в ряды Нацгвардии осуществляется при полном сохранении 

имеющихся у них наград и социальных гарантий. Примечательно, что дабы уравновесить 

подобный отток людей из структуры МВД, глава государства принял решение перевести ФМС и 

службу наркоконтроля, которые ранее являлись обособленными структурами, в состав МВД. 

 

44.Федеральная служба охраны РФ. Функции и задачи. 

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 

государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и 

информации, предоставляемых федеральным органам государственной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и другим государственным органам. 

ФСО России входит в состав сил обеспечения безопасности Российской Федерации. 

В ФСО России предусмотрена военная служба и федеральная государственная 

гражданская служба. 

Руководство деятельностью ФСО России осуществляет Президент Российской 

Федерации. 

Положение о ФСО России и структура федеральных органов государственной охраны 

утверждены Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. N 1013. 

Правительство Российской Федерации координирует деятельность ФСО России в части, 

касающейся взаимодействия ФСО России с федеральными органами исполнительной власти. 

 

Основные задачи ФСО России: 

1. Обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и 

временного пребывания и на трассах проезда 

2. Прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам объектов государственной 

охраны, осуществление комплекса мер по предотвращению этой угрозы; 

3. Предупреждение, выявление и пресечение противоправных посягательств на объекты 

государственной охраны и охраняемые объекты 

4. Предупреждение, выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений на 

охраняемых объектах, в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной 

охраны и на трассах их проезда 

5. Защита охраняемых объектов 

6. Участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом 

7. Организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, совершенствования специальной 

связи и информации, предоставляемых государственным органам; 

8. Участие в разработке и реализации мер по обеспечению информационной безопасности 

российской федерации, противодействию техническим разведкам и защите сведений, 

составляющих государственную тайну 

9. Осуществление государственной политики в области правовой информатизации российской 

федерации и координация работ, производимых в этой сфере 

10. Информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение 

государственных органов, техническое обслуживание и программное сопровождение 

информационно-телекоммуникационных систем и ситуационных центров, а также 



информационное обеспечение управления государством в военное время и при чрезвычайных 

ситуациях 

11. Обеспечение собственной безопасности. 

Полномочия ФСО России: 

1. Осуществляет персональную охрану Президента Российской Федерации, членов семьи 

Президента Российской Федерации, проживающих совместно с ним или сопровождающих его, 

Председателя Правительства Российской Федерации и других объектов государственной охраны в 

местах их постоянного и временного пребывания, в том числе на трассах проезда; 

2. Осуществляет транспортное и бытовое обслуживание (включая безопасное питание) Президента 

Российской Федерации, членов семьи Президента Российской Федерации, проживающих 

совместно с ним или сопровождающих его, Председателя Правительства Российской Федерации, а 

также транспортное обслуживание других объектов государственной охраны; 

3. Обеспечивает Президента Российской Федерации президентской связью, в том числе с главами 

иностранных государств и главами правительств иностранных государств, а также 

правительственной и иными видами специальной связи в местах его постоянного и временного 

пребывания и при его передвижениях; 

4. Обеспечивает в соответствии с федеральным законодательством предоставление мер 

государственной охраны Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий; 

5. Организует и осуществляет проведение охранных, режимных, технических и иных мероприятий 

в местах постоянного и временного пребывания, в том числе на трассах проезда, объектов 

государственной охраны, обеспечивает поддержание в указанных местах общественного порядка; 

принимает меры по устранению обстоятельств, препятствующих осуществлению государственной 

охраны; 

6. Участвует совместно с Управлением делами Президента Российской Федерации в решении 

организационных вопросов, связанных с медицинским обслуживанием объектов государственной 

охраны; 

7. Разрабатывает и осуществляет специальные мероприятия по обеспечению безопасности 

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и других 

объектов государственной охраны, в том числе в военное время и при чрезвычайных ситуациях; 

8. Обеспечивает правительственной и иными видами специальной связи, а на основании решений 

Президента Российской Федерации - президентской связью, объекты государственной охраны и 

других лиц в местах их постоянного и временного пребывания; обеспечивает объекты 

государственной охраны средствами звукоусиления, оповещения и технологического телевидения; 

9. Разрабатывает и осуществляет в установленном порядке меры, связанные с допуском граждан 

Российской Федерации к работе по обслуживанию объектов государственной охраны; 

10. Обеспечивает безопасность и по указанию Президента Российской Федерации - прием, 

размещение и обслуживание в гостевой резиденции на территории Московского Кремля и в 

государственных особняках глав иностранных государств, глав правительств иностранных 

государств и членов их семей в период пребывания на территории Российской Федерации, 

обеспечивает в предусмотренных государственной протокольной практикой случаях 

сопровождение их почетным эскортом; обеспечивает в соответствии с распоряжениями 

Президента Российской Федерации безопасность иных иностранных государственных, 

политических, а также общественных деятелей в период их пребывания на территории Российской 

Федерации; 

11. Координирует в пределах своих полномочий деятельность федеральных органов 

исполнительной власти и организаций независимо от формы собственности при выделении, 

подготовке и использовании транспортных средств в целях обслуживания объектов 

государственной охраны; определяет литер специального воздушного, железнодорожного, 

водного и иного транспортного средства; 

12. Участвует в пределах своих полномочий в разработке и реализации мер по предупреждению, 

выявлению и пресечению террористической деятельности; 

13. Обеспечивает защиту официальной резиденции Президента Российской Федерации - 

Московского Кремля, официальной резиденции Правительства Российской Федерации, зданий 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, иных государственных резиденций, госу-

дарственных дач и особняков в г. Москве, Московской области и других субъектах Российской 



Федерации, прилегающих к ним территорий и акваторий, а также по распоряжению Президента 

Российской Федерации осуществляет защиту зданий, строений и сооружений, в которых 

размещаются государственные органы; осуществляет защиту зданий, строений и сооружений, 

прилегающих к ним территорий и акваторий, находящихся в хозяйственном ведении и 

оперативном управлении ФСО России. 

ФСО России в целях реализации своих полномочий имеет право: 

1. Проводить оперативно-розыскные мероприятия, в том числе в местах постоянного и 

временного пребывания объектов государственной охраны, на трассах их проезда и в окружении 

охраняемых объектов, в учреждениях, организациях и на предприятиях, привлекаемых на 

постоянной основе к обеспечению и обслуживанию объектов государственной охраны, а также в 

подразделениях на специальных трассах Управления Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления внутренних дел г. Москвы, Управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних 

дел Московской области, в подразделениях государственной инспекции безопасности дорожного 

движения других субъектов Российской Федерации и в Государственной фельдъегерской службе 

Российской Федерации; 

2. Налагать в установленном порядке ограничения на использование радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств любого назначения, если они работают с нарушением 

требований соответствующих нормативных правовых актов или создают радиопомехи средствам 

специальной связи; 

3. Оказывать в установленном порядке услуги связи с использованием сетей специальной 

связи; 

4. Беспрепятственно осуществлять работы на объектах связи независимо от формы 

собственности, в которых проходят линии или размещены средства специальной связи и 

оборудование информационных систем, находящихся в ведении ФСО России; 

5. Использовать в установленном порядке в служебных целях средства связи, включая 

специальные, принадлежащие организациям независимо от формы собственности, а в неотложных 

случаях и гражданам; 

6. Пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами подразделений 

Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций; 

7. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия 

решений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности ФСО России; 

8. Давать разрешение сотрудникам федеральных органов государственной охраны на 

хранение, ношение и использование оружия и специальных средств этих органов; 

9. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность 

сотрудников федеральных органов государственной охраны, ведомственную принадлежность их 

подразделений, помещений и транспортных средств; 

10. Устанавливать в соответствии с федеральным законодательством порядок 

комплектования, хранения, учета и использования оперативных, архивных и других документов 

федеральных органов государственной охраны, ведения их статистического учета; определять 

требования к организации делопроизводства и архивного дела в федеральных органах 

государственной охраны; 

11. Привлекать в установленном порядке для выработки решений по вопросам, отнесенным 

к сфере деятельности ФСО России, научные и иные организации, ученых и специалистов, в том 

числе на договорной основе; 

12. Применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на 

недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими и 

физическими лицами обязательных требований, существующих в установленной сфере 

деятельности. 

 

45. Частная детективная и охранная деятельность. 

Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» предусмотрел новый вид деятельности в сфере 

правоохраны, получившей название частная детективная и охранная деятельность. 



Ее сущность заключается в оказании на возмездной договорной основе услуг физическим 

и юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов 

внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов (ст. 1). 

Содержанием этой деятельности являются услуги частных детективных и охранных 

предприятий, направленные на защиту жизни и здоровья граждан, охрану имущества 

собственников, обеспечение порядка, поиск без вести пропавших лиц и т. д. И в этом смысле она 

переплетается с деятельностью, осуществляемой государственными правоохранительными 

органами. Более того, в ряде случаев частная правоохранительная деятельность проникает в такие 

сферы отношений, которых государственные правоохранительные органы до сих пор не касались 

Например, частные детективные и охранные предприятия оказывают услуги в сфере бизнеса: сбор 

информации для ведения деловых переговоров, выявление ненадежных деловых партнеров, 

осуществление функций телохранителя ит. д. 

Частная детективная и охранная деятельность характеризуется рядом признаков, 

позволяющих отличать ее от правоохранительной деятельности, осуществляемой 

государственными органами. 

Во-первых, эта деятельность по своему характеру является предпринимательской, 

рассчитанной на поддержку частной инициативы граждан и их объединений в сфере правоохраны. 

Она осуществляется на возмездной, коммерческой основе и рассчитана на получение прибыли 

теми лицами и предприятиями, которые ее осуществляют. 

Во-вторых, эта деятельность рассчитана на оказание охранно-сыскных услуг 

индивидуально определенным клиентам - физическим и юридическим лицам. Клиентами частных 

детективных и охранных предприятий могут быть отдельные граждане, а также предприятия, 

учреждения, организации любой организационно-правовой формы (государственные, частные, 

коммерческие, общественные и т. д.). Обязательным условием осуществления частной 

детективной и охранной деятельности является предварительное заключение между частным 

детективно-охранным предприятием и клиентом письменного договора. В договоре не только 

указывается содержание оказываемых услуг клиенту, но и оговаривается ориентировочная сумма 

денежных расходов и гонорара за услуги, устанавливается порядок их возмещения. Обязанностью 

частного детективного (охранного) предприятия является представление клиенту письменного 

отчета о результатах проделанной работы. 

В-третьих, осуществлять подобную деятельность могут не любые, а только такие 

предприятия, которые получили на это специальное разрешение (лицензию) органа внутренних 

дел и прошли государственную регистрацию. 

В-четвертых, на лиц, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, 

правовой статус работников государственных правоохранительных органов не распространяется.  

В соответствии с Законом от 11 марта 1992 г. частная детективная и охранная деятельность 

может осуществляться для сыска и охраны. 

Сыскная деятельность направлена на сбор определенного рода информации и обеспечение 

ею клиента в обусловленной форме. 

В целях сыска разрешается представление следующих видов услуг: 

а) сбор сведений по гражданским и уголовным делам; 

б) сбор информации в сфере предпринимательской деятельности (бизнеса); 

в) сбор сведений об отдельных лицах при заключении с ними контрактов; 

г) поиск без вести пропавших граждан и утраченного имущества. 

Содержанием первого вида услуг является сбор информации по гражданским и уголовным 

делам, имеющей значение для правильного их разрешения. Клиентами в сфере данного вида услуг 

могут быть не только участники процесса (истец, ответчик, потерпевший, обвиняемый), но и иные 

лица (защитник, родственники, знакомые участников процесса). Необходимым условием 

выполнения указанного вида услуг, связанных со сбором сведений по уголовным делам, является 

обязательное в течение суток с момента заключения контракта с клиентом письменное 

уведомление об этом частным детективом органа дознания, следователя, прокурора или суда, в 

чьем производстве находится уголовное дело. 

Деятельность частных детективов в сфере бизнеса может проводиться для получения 

информации о состоянии рынка (спрос, предложение, цена и т. д.), о надежности партнера (его 

кредитоспособность, состояние и уровень финансово-хозяйственной деятельности и т. д.), о 

фактах недобросовестной конкуренции (распространение ложных сведений о деловой репутации 

клиента, попытки сбора сведений, составляющих коммерческую тайну, и т. д.). 



Сбор информации об отдельных лицах связан с выяснением биографических и иных 

характеризующих личность данных при заключении трудового и иного контракта (например, 

брачного контракта). Такая информация о частной жизни лица может быть получена только с его 

письменного согласия (ч. 1 ст. 24Конституции РФ и п. 4 ч. 2 ст. 3 Закона от 11 марта 1992 г.). 

Содержанием деятельности, связанной с поиском (пропавших граждан, утраченного 

имущества), является сбор информации об истинных причинах их исчезновения или утраты, о 

месте их нахождения. 

Охранная деятельность направлена на охрану личных и имущественных прав. В целях 

охраны разрешается предоставление следующих видов услуг: 

1. Защита жизни и здоровья граждан, которая предполагает осуществление мер по 

активной физической защите охраняемых лиц от различного рода преступных посягательств. Цель 

ее – не допустить причинения телесных повреждений охраняемым лицам, лишения их жизни. 

2. Охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке, предполагает, 

как физическую, так и техническую охрану имущества. Это могут быть здания, сырье, продукция, 

транспортные средства. Охраняемое имущество может находиться в государственной, 

федеральной или муниципальной собственности, в коллективной и личной. Оно может 

принадлежать как российской стороне, так и зарубежным деловым партнерам либо находиться в 

совместной собственности. Охранная деятельность частных охранных предприятий не 

распространяется только на объекты, подлежащие государственной охране'. 

3. Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной 

сигнализации. 

4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 

защиты от противоправных посягательств. 

5. Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий (на основе договора с 

устроителями съездов, симпозиумов, спортивно-массовых мероприятий и др.).№ 8. Ст. 506), в 

которое впоследствии были внесены изменения и дополнения. 

Приведенный перечень сыскных и охранных услуг, оказываемых клиентам в процессе 

частной детективной и охранной деятельности, является исчерпывающим. Такая деятельность не 

должна служить никаким другим целям, кроме защиты законных прав и интересов клиентов. 

Поэтому охранно-сыскные предприятия не вправе заключать договоры на выполнение услуг, 

которые направлены на ограничение законных прав и интересов третьих лиц. 

Частные детективные и охранные предприятия создаются и функционируют не в 

противовес деятельности государственных правоохранительных органов, а в ее дополнение. И те и 

другие решают ряд общих задач по охране и улучшению правопорядка. В некоторых случаях 

совпадает их компетенция, связанная с выполнением отдельных видов правоохранительной 

деятельности. Все это объективно выдвигает задачу организации четкого взаимодействия между 

государственными и негосударственными субъектами правоохранительной деятельности. Вопрос 

о механизме такого взаимодействия частично решен в Законе от 11 марта 1992 г. Закон, в 

частности, допускает возможность сбора частными детективами сведений по уголовным делам, но 

с определенными ограничительными условиями: на договорной основе с участником процесса, с 

обязательным уведомлением о заключении контракта государственных должностных лиц и 

органов, в производстве которых находится дело. 

Еще одной формой взаимодействия является предоставление законом частным 

детективным и охранным предприятиям права на оказание содействия государственным 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка. Содержанием этого вида 

взаимодействия является практическое выполнение совместных сыскных и охранных действий, 

направленных на поддержание правопорядка. 

Взаимодействие между охранно-сыскными предприятиями и правоохранительными 

органами осуществляется также в форме информационного обмена, оказания друг другу 

различного рода услуг, личного контакта руководителей, проведения совместных совещаний и т. 

д. Особенностью взаимодействия частных детективных и охранных предприятий с 

правоохранительными органами в рамках обеспечения правопорядка является то, что оно может 

осуществляться на договорной основе. 

46.Уголовно-исполнительная система. Структура и функции. 

Уголовно-исполнительная система (УИС) - комплекс государственных учреждений и 

органов, исполняющих определенные виды наказаний, органов управления и иных структурных 



подразделений, решающих общие задачи, связанные с организацией исполнения и отбывания 

наказания. 

В УИС входят: 

1. Органы управления (центральный орган УИС – Федеральная служба исполнения наказаний 

(ФСИН), территориальные органы – главные управления и управления ФСИН в субъектах РФ); 

2. Учреждения и органы, исполняющие наказания (ИУ, УИИ, арестные дома, исправительные 

центры); 

3. Предприятия для обеспечения деятельности УИС; 

4. Научно-исследовательские, проектные, лечебные, учебные и иные учреждения (например, 

НИИ ФСИН, образовательные учреждения ФСИН, например, ФГОУ ВПО «Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний», и пр.). 

Задачи: 

- Исполнение наказания в виде лишения свободы, обязательных работ, исправительных работ, 

ареста, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

- Обеспечение правопорядка и законности в СИЗО, ИУ, УИИ, арестных домах, исправительных 

центрах, безопасности осужденных, персонала и иных лиц на их территории, привлечение 

осужденных к труду и применение иных средств исправления. 

- Обеспечение охраны здоровья осужденных. 

- Содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

Правовая база: источники уголовно-исполнительного права (за исключением актов, 

принимаемых министерством обороны РФ). 

Структура управления уголовно-исполнительной системы. 

В настоящее время центральным органом управления уголовно-исполнительной системы 

является ФСИН, которая согласно указу Президента РФ от 21 марта 2005 г. №317 является 

правопреемником Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции 

Российской Федерации. 

Структура и полномочия ФСИН определяются Положением о ФСИН, утвержденным 

указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. №1314. 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции 

по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, 

находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за 

поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания. 

Возглавляется ФСИН директором, который имеет семь заместителей, включая одного 

первого заместителя. 

В настоящее время состав ФСИН входит 18 управлений, в том числе: оперативное 

управление, управление безопасности, управление следственных изоляторов и тюрем, управление 

исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, правовое управление и др. 

ФСИН России осуществляет следующие полномочия: 

1) обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

правопорядок и законность в учреждениях, исполняющих наказания, и следственных 

изоляторах, а также безопасность лиц, находящихся на их территориях; 

безопасность объектов уголовно-исполнительной системы, а также органов Минюста 

России в порядке, устанавливаемом Министром юстиции Российской Федерации; 

точное и безусловное исполнение приговоров, постановлений и определений судов в 

отношении осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

установленный порядок исполнения наказаний и содержания под стражей, исполнение 

режимных требований в учреждениях, исполняющих наказания, и следственных изоляторах, 

надзор за осужденными и лицами, содержащимися под стражей; 

2) осуществляет: 

направление осужденных к месту отбывания наказания, их размещение, а также перевод 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из одних учреждений, исполняющих наказания, и 

следственных изоляторов в другие в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 



полномочия собственника в отношении федерального имущества, переданного 

учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы, предприятиям учреждений, 

исполняющих наказания, а также иным предприятиям и учреждениям, специально созданным для 

обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

контроль деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также 

контроль за соблюдением законности и обеспечением прав осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей; 

охрану учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; 

3) принимает участие: 

в подготовке материалов, необходимых для рассмотрения ходатайств осужденных о 

помиловании; 

в разработке и проведении правовой экспертизы проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, касающихся деятельности уголовно-исполнительной системы, по 

поручению Минюста России; 

в разработке федеральных программ развития и укрепления уголовно-исполнительной 

системы; 

4) организует: 

общее и начальное профессиональное образование и профессиональное обучение, а также 

заочное и дистанционное обучение осужденных в образовательных учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования; 

взаимодействие территориальных органов ФСИН России с территориальными органами 

других федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, а 

также с общественными и религиозными объединениями; 

осуществляемую учреждениями уголовно-исполнительной системы оперативно-

розыскную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

47. Административное производство. Задачи и принципы. 

Административный процесс - урегулированный правом порядок разрешения 

индивидуально-конкретных дел в сфере государственного управления органами исполнительной 

власти Российской Федерации и ее субъектов, а в предусмотренных законом случаях и другими 

полномочными субъектами, в ходе реализации задач и функций исполнительной власти; это такая 

деятельность, в ходе осуществления которой складываются отношения, регулируемые нормами 

административно-процессуального права. 

Согласно этой концепции «юрисдикционный» процесс (производство по рассмотрению 

споров и производство по применению мер административного принуждения) является лишь 

частью целого ряда правоприменительных производств административного процесса. 

Производство представляет собой разновидность исполнительно-распорядительной 

деятельности, поэтому в нем действуют общие принципы управления: законность, демократизм 

(гласность, широкое участие общественности), оперативность. Одновременно здесь действуют и 

специфические, обусловленные задачами данной деятельности принципы: объективной истины, 

обеспечения права на защиту. 

Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется на основе 

системы принципов, которые закреплены в правовых нормах и вытекают из задач 

юрисдикционной деятельности. 

Важнейшими из них являются: 

1) обеспечение законности; 

2) достижение объективной истины; 

3) право на защиту; 

4) презумпция невиновности; 

5) равенство всех перед законом; 

6) гласность; 

7) оперативность. 

Административное производство - определенный законами и подзаконными актами 

порядок процессуального обеспечения законных прав и интересов юридических и физических лиц 



в их взаимоотношениях с органами исполнительной власти, другими государственными 

(муниципальными) органами и их должностными лицами. 

Административное производство - это совокупность форм и методов обеспечения 

порядка рассмотрения административных дел. 

В правовой науке четко прослеживается устойчивая тенденция соотносить понятия 

«процесс» и «производство» как общее и особенное: процесс есть сумма производств; 

производство - органическая часть процесса. 

Виды административных производств (по В.Д. Сорокину): 

1. Производство по принятию нормативных актов государственного управления; 

2. Производство по предложениям и заявлениям граждан и обращениям организаций в 

сфере государственного управления; 

3. Производство по административно-правовым жалобам и спорам; 

4. Производство по делам о поощрениях; 

5. Производство по делам об административных правонарушениях; 

6. Производство по дисциплинарным делам; 

7. Регистрационное производство; 

8. Лицензионное производство; 

9. Исполнительное производство. 

Критерием данного варианта классификации является характер индивидуально-

конкретных дел. 

В приведенной конструкции ясно различаются три вида производств единого 

административного процесса: 

- Правотворческое производство; 

- Правонаделительные производства; 

- Правоохранительные производства (юрисдикционные). 

Названные группы административных производств являются системными частями 

административного процесса, так как: 

1. Они осуществляются в сфере государственного управления, представляя собой 

определенные процедуры рассмотрения возникающих в этой сфере индивидуально-конкретных 

дел; 

2. Они осуществляются преимущественно и главным образом органами 

исполнительной власти российской федерации и субъектов российской федерации (не меняет 

положения и то, что лишь некоторые дела в соответствии с законом разрешают иные правомочные 

субъекты, например, мировые судьи, рассматривающие дела о некоторых административных 

правонарушениях); 

3. Материальные правовые отношения ряда отраслей российского права, реализуемые 

в ходе осуществления того или иного вида производства, регулируются нормами 

административно-процессуального права. 

Административное производство - система норм, регламентирующая порядок 

рассмотрения и разрешения тех или иных однородных групп управленческих дел. Оно является 

относительно самостоятельным административно-процессуальным правовым институтом. 

В науке административного права пока еще не существует единого мнения о видах 

административных производств. Однако в соответствии с вышеуказанным критерием 

классификации производств в систему административного процесса включают административные 

производства: 

1. По принятию нормативных правовых актов органами исполнительной власти 

2. По обращениям граждан 

3 Поощрительное производство. Состоит из четырех стадий: 

-Возбуждение ходатайства о поощрении; 

-Направление представления о поощрении в соответствующий государственный орган; 

-Рассмотрение представления о поощрении и принятие решения; 

-Исполнение поощрения) 

4. Дисциплинарное производство (регулируемая правовыми нормами деятельность 

субъектов дисциплинарной власти по применению дисциплинарных взысканий. Основным 

правовым документом, регулирующим дисциплинарное производство, является трудовой кодекс) 

5. По делам об административных правонарушениях. 



Выделяют также материальное производство (о возмещении в административном порядке 

материального ущерба в результате дисциплинарного проступка), регистрационное производство, 

лицензионное производство, исполнительное производство (по исполнению постановлений о 

наложении административных наказаний) и др. 

Несмотря на имеющиеся различия, указанные виды административных производств 

осуществляются в сфере государственного управления. Как правило, то или иное производство 

осуществляют соответствующие органы исполнительной власти и их должностные лица. 

Отношения, возникающие в ходе осуществления того или иного вида производства, регулируются 

административно-процессуальными нормами. Именно эти факторы объединяют отдельные 

производства в единый административный процесс. 

 

48. Виды охранных и сыскных услуг. 

Частная детективная и охранная деятельность осуществляется для сыска и охраны. 

В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг: 

1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса; 

2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление 

некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; 

3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской 

деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также 

разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну; 

4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных 

гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов; 

5) поиск без вести пропавших граждан; 

6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями 

имущества; 

7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса. В 

течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный 

детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя или суд, 

в чьем производстве находится уголовное дело; 

8) поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его 

имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об 

отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком, требование о возвращении 

незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации 

ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании 

международного договора Российской Федерации, на договорной основе с взыскателем. 

В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг: 

1) защита жизни и здоровья граждан; 

2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 

находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества. 

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, 

перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с 

принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию; 

4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 

защиты от противоправных посягательств; 

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах 

7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для 

выполнения требования к антитеррористической защищенности 

Организации, осуществляющие частную охранную деятельность, оказывают содействие 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания 

охранных услуг и на прилегающих к ним территориях, а частные детективы оказывают содействие 

правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и 

пресечении административных правонарушений в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301314/5b2356b230ec22f5004f139d2426efc53bacc201/#dst100151
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147287/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221118/dea33060d130eb409b6cad9306c6106e779cdf14/#dst22


Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного 

детектива, частного охранника или частной охранной организации, запрещается оказывать 

услуги, предусмотренные настоящей статьей. 

 

49. Частная охранная деятельность. 

Частная охранная деятельность - деятельность негосударственных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение(лицензию) органов 

внутренних дел, по оказанию на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим 

лицам в целях защиты их законных прав и интересов. 

Законом о частной детективной деятельности предусмотрено два вида: 

- частная сыскная деятельность 

- частная охранная деятельность. 

Частная охрана деятельность направлена на охрану личных и имущественных прав. 

В целях охраны предусмотрены такие виды услуг: 

1) защита жизни и здоровья граждан; 

2) охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке; 

3) охрана имущества на объектах с осуществлением работ по проектирование, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию средств охраны и с реагирование на их сигнальную 

информацию 

4) обеспечение пропускного режима на объектах, которые имеют особо важное значение 

5) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 

защиты от противоправных посягательств; 

6) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

Оказание охранных услуг разрешается только организациям, специально учреждаемым для 

их выполнения и имеющим лицензию, выданную органами внутренних дел - частным охранным 

организациям 

Лицензия предоставляется сроком на 5 лет и действует на всей территории РФ . В 

лицензии указываются виды охранных услуг, которые может оказывать лицензиат. 

Частная охранная организация может быть создана только в форме общества с 

ограниченной ответственностью и не может осуществлять иную деятельность, кроме охранной. 

Уставный капитал частной охранной организации не может быть менее 100 тысяч рублей. 

Руководитель частной охранной организации должен иметь высшее 

профессиональное образование и пройти повышение квалификации для руководителей частных 

охранных организации удостоверения частного охранника. 

Руководитель частной охранной организации не вправе замещать государственные 

должности РФ, должности государственной службы выборные оплачиваемые должности в 

общественных объединениях а также вступать в трудовые отношения в качестве работника за 

исключением осуществления им научной преподавательской и иной творческой деятельности. 

Право приобретения правового статуса частного охранника предоставляется гражданам РФ 

достигшим 18 лет, прошедшим профессиональную подготовку сдавшим квалификационный 

экзамен, и подтверждается удостоверением частного охранника. 

Частный охранник работает по трудовому договорю с частной охранной организацией. 

Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника 

лица: 

1. Признанные ранее суда недееспособными или ограничено дееспособными 

2. Имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими обязанностей частного 

охранника 

3. Имеющих судимость за совершение умышленного преступления. 

4. Которым предъявлено требование обвинение в совершение преступления( до 

разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке. 

5. Досрочно прекратившие полномочия по государственной должности, в связи с 

совершением дисциплинарного проступка 

6. У которых удостоверение частного охранника было аннулировано по основаниям. 

Предусмотренным законом о частной детективной и охранной деятельности, если после принятия 

решения об аннулировании прошло менее года. 

7. Не прошедшие обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию. 



Удостоверение частного охранника выдаётся на 5 лет. Продление срока действий 

удостоверения частного охранника осуществляется только после повышения квалификации в 

образовательных учреждениях. Указанных в законе о частной детективной и охранной 

деятельности. 

Работникам охраной частной организации не разрешается совмещать охранную 

деятельность с государственной службой с выборной оплачиваемой должностью в общественных 

объединениях. 

На охранную деятельность распространяются запреты, установленные для частных 

детективов. 

Охранникам запрещается использовать методы сыска 

В ходе осуществления частной охранной деятельности разрешается применять 

огнестрельное оружие и специальные средства только в случаях и порядке, предусмотренных 

Законами о частной детективной и охранной деятельности. 

Частные охранники обязаны проходить периодически проверки на пригодность к 

действиями в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия или специальных 

средств. 

Граждане занимающиеся частной охранной деятельностью, подлежат страхованию на 

случай гибели получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими 

охранных услуг за счет средств соответствующей охранной организации и включается в состав ее 

затрат. 

Частная охранная деятельность засчитывается в общий трудовой стажи стаж для 

назначения пособий по государственному социальному страхованию при условии уплаты взносов 

в Пенсионный Фонд РФ и в Фонд государственного социального страхования РФ 

На граждан осуществляющих частную охранную деятельность, действие законов, 

закрепляющих правовой статус работников государственных правоохранительных органов, не 

распространяется. 

Нормативная основа: 

Конституция РФ (ст. 19, 22, 23, ч. 1 ст. 24, 25, ч. 4 ст. 29, 30, 34, ч. 1 – 3 ст. 35, 36, 49), 

Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11 марта 1992 г. (с 

изменениями), другие законы и иные правовые акты. 

50. Частная детективная (сыскная) деятельность. 

Частная детективная деятельность - это деятельность негосударственных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение (лицензию) органов 

внутренних дел, по оказанию на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим 

лицам в целях защиты их законных прав и интересов. 

Законом о частной детективной и охранной деятельности предусмотрено два ее вида: 

частная детективная деятельность и частная охранная деятельность. 

Частная детективная деятельность «направлена на сбор информации и обеспечение ею 

клиента в установленной форме». 

Частный детектив обязан заключить с каждым из своих заказчиков договор на оказание 

сыскных услуг в письменной форме. Этот договор и акт о выполнении работ подлежат хранению в 

течение 5 лет. 

В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг: 

1) Сбор сведений по гражданским и уголовным делам на договорной основе с участниками 

процесса. 

В течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор сведений по 

уголовным делам частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее 

дознание, следователя или суд, в чьем производстве находится уголовное дело. 

2) Сбор информации в предпринимательской сфере: 

- изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление 

некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров. 

- установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской 

деятельности фирменных знаков и наименований; 

- выявление фактов недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, 

составляющих коммерческую тайну. 

3) Сбор биографических и других характеризующих личность данных об отдельных 

гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов. 



4) Поиск без вести пропавших граждан, а также утраченного гражданами или 

предприятиями, учреждениями, организациями имущества. 

В процессе осуществления указанных услуг для получения необходимой информации 

допускается проведение определенных сыскных действий: 

- устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия) для получения сведений об 

исследуемом событии или причастных к нему лицам; 

- наведение справок - получение частным детективом данных из различных 

информационных систем, архивов, находящихся в ведении органов государственной власти или 

местного самоуправления, учреждений, организаций, получение необходимой информации от 

физических и юридических лиц (с их согласия); 

- изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев) с целью 

получения информации об их назначении, времени, месте изготовления, качественных 

характеристиках и т.д.; 

- внешний осмотр строений, помещений и других объектов для возможного обнаружения 

необходимой информации; 

- наблюдение - негласное слежение за лицами, местами их нахождения и иными объектами 

с целью получения информации, составляющей предмет договора об оказании сыскных услуг.  

При осуществлении сыскной деятельности частный детектив не имеет права: 

- собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными 

убеждениями отдельных лиц; 

- совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и 

имущество граждан; 

- осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или иных 

помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или частных лиц; 

- использовать документы и иные сведения, полученные в результате осуществления 

оперативно-розыскной деятельности органами, уполномоченными в данной сфере деятельности; 

- получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных и информационно-

аналитических базах данных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

В порядке, установленном Правительством РФ, частным детективам предоставляется 

право содействовать правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, 

предупреждении и пресечении административных правонарушений. 

Контроль за частной детективной деятельностью осуществляют органы внутренних дел, 

иные федеральные органы исполнительной власти и подчиненные им органы и подразделения в 

пределах, установленных Законом о частной детективной и охранной деятельности, другими 

законами и иными правовыми актами РФ. 

Надзор за исполнением Закона о частной детективной и охранной деятельности 

осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. 

Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного детектива, 

запрещается оказывать сыскные услуги, предусмотренные Законом о частной детективной и 

охранной деятельности. 

Правовой статус 

Услуги по сыску оказываются частным детективом, которым признается гражданин РФ, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получивший в порядке, 

установленном Законом о частной детективной и охранной деятельности, лицензию на 

осуществление частной детективной деятельности. 

Сыскная деятельность должна быть основным видом деятельности частного детектива, 

совмещение ее с государственной службой либо муниципальной службой или с замещением 

выборной оплачиваемой должности в общественном объединении не разрешается. 

Предоставление лицензий на осуществление частной детективной деятельности 

производится органами внутренних дел. 

Гражданин, претендующий на получение лицензии на осуществление частной детективной 

деятельности, обязан лично представить в соответствующий орган внутренних дел заявление, а 

также анкету, фотографии, медицинскую справку о состоянии здоровья, документы, 

подтверждающие его гражданство, наличие юридического образования или прохождение 

профессиональной подготовки для работы в качестве частного сыщика, либо стаж работы в 

оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет, сведения о потребности в 

технических средствах и намерении их использовать. 



Лицензия не предоставляется: 

1) гражданам, не достигшим 21 года; 

2) гражданам, состоящим на учете в органах здравоохранения по поводу психического 

заболевания, алкоголизма или наркомании; 

3) гражданам, имеющим судимость за совершение умышленного преступления; 

4) гражданам, которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до 

разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке); 

5) гражданам, уволенным с государственной службы, из судебных, прокурорских и иных 

правоохранительных органов по компрометирующим их основаниям; 

6) бывшим работникам правоохранительных органов, осуществлявшим контроль за 

частной детективной и охранной деятельностью, если со дня их увольнения не прошел год; 

7) гражданам, не представившим необходимые документы. 

Гражданину, получившему лицензию на осуществление частной детективной 

деятельности, одновременно выдается удостоверение частного детектива. 

Частным детективам запрещается: 

- скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты о готовящихся 

или совершенных преступлениях; 

- выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов; 

- прибегать к действиям, посягающим на права и свободу граждан; 

- вводить в заблуждение клиента; 

- разглашать собранную информацию, использовать ее в каких-либо целях вопреки 

интересам своего клиента или в интересах третьих лиц; 

- передавать свою лицензию для использования ее другими лицами. 

51. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые основы. 

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – один из видов административной 

деятельности, которые могут осуществляться негласно, а к полученной ими информации доступ 

ограничивается. 

К числу таких видов деятельности относятся разведка и частично – оборонная, 

внешнеполитическая, научная, связанная с разработкой новой оборонной техники, и другая 

деятельность. 

Можно определить ОРД как деятельность уполномоченных государственных органов по 

сбору во внепроцессуальной форме информации о преступлениях с целью их предупреждения, 

пресечения, раскрытия. 

Признаки ОРД, глубоко раскрывающие ее сущность и содержание: 

- это особый вид административной деятельности; 

- ОРД может осуществляться по форме негласно, с широким использованием конспирации, 

режима секретности; 

- ОРД является не процессуальной деятельностью, осуществляемой вне рамок уголовно-

процессуального и административно-процессуального права; 

- ОРД вправе осуществлять лишь оперативные подразделения органов, которым такие 

полномочия предоставлены федеральным законом (спецслужбы); 

Цель ОРД – обеспечение безопасности граждан, общества, государства; 

Содержание ОРД – система оперативно-розыскных мероприятий, направленных на: 

а) предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений; 

б) розыск лиц, скрывающихся от правосудия, пропавших без вести; 

в) сбор данных для решения вопросов о допуске лиц к государственной тайне, к 

некоторым видам работы; 

Основным правовым актом, регламентирующим ОРД, является Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995г. 

Этот важнейший правовой акт определяет цели и основания проведения оперативных 

разработок, систему оперативно-розыскных мероприятий и оперативных подразделений, 

уполномоченных их осуществлять, систему гарантий законности, обеспечения прав граждан. 

В Законе дано такое определение ОРД: «...вид деятельности, осуществляемой гласно и 

негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 

настоящим Федеральным законом (...), в пределах их полномочий посредством проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 



гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств». 

Важнейший вид ОРД – контрразведка. Это деятельность ФСБ России по выявлению, 

предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности, спецслужб и организаций 

иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба Российской 

Федерации. 

СЗ РФ, 1995. № 33. Ст. 3349. Первый в истории России закон об ОРД был принят в 1992 г. 

Через три года его решили привести в соответствие с Конституцией 1993 г. и переработать. 

ОРД основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения 

прав и свобод человека, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных 

средств. 

Задачи ОРД законодатель сформулировал так: 

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и 

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; 

- добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, 

военной, экономической или экологической безопасности России. 

ОРД может осуществляться и когда нет уголовного дела, и когда уголовное дело 

возбуждено, и когда дело окончено, прекращено. 

На территории России правом заниматься ОРД наделены оперативные подразделения 

(спецслужбы): 

1) органов внутренних дел (уголовного розыска, борьбы с экономическими 

преступлениями, борьбы с организованной преступностью и др.); 

2) органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации (военной 

контрразведки, экономической безопасности, по борьбе с терроризмом и др.); 

3) органов налоговой полиции; 

4) Федеральной службы охраны Российской Федерации (служба безопасности Президента 

РФ и др.); 

5) органов пограничной службы; 

6) таможенных органов; 

7) службы внешней разведки. 

В связи с передачей системы Главного управления исполнения наказаний из МВД в 

систему Минюста России можно утверждать, что оперативные подразделения системы ГУИНа 

Минюста тоже осуществляют ОРД. 

Оперативные подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства 

обороны, Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) вправе 

осуществлять оперативно-розыскные мероприятия только для обеспечения безопасности самих 

органов внешней разведки. А названные выше 8 групп спецслужб борются с преступностью и 

одновременно обеспечивают безопасность самих спецслужб и соответствующих органов. 

Совместным приказом от 13 мая 1998 г. МВД, ФСБ, ГТК и других уполномоченных 

органов утверждена Инструкция «О порядке представления результатов ОРД органу дознания, 

следователю, прокурору». В ней сказано, что под результатом ОРД понимаются фактические 

данные, полученные оперативными подразделениями в установленном порядке, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, подготавливающих, 

совершающих или совершивших правонарушение, скрывшихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, а также о событиях или 

действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности России. 

Результаты ОРД отражаются в оперативно-служебных документах (рапортах, справках, 

сводках, актах, отчетах и т.д.). К этим документам могут прилагаться предметы и документы, 

полученные при проведении ОРМ. 

В случаях проведения оперативно-технических мероприятий результаты могут быть 

зафиксированы на иных материальных носителях информации (фонограммах, видеограммах, 

кинолентах, фотопленках, фотоснимках, магнитных, лазерных дисках, слепках и т. п.). 



Контроль за ОРД возложен на Президента, Федеральное Собрание, Правительство России. 

А гражданин, полагающий, что ОРМ нарушили его права и свободы, вправе обжаловать 

соответствующие действия в вышестоящий орган, прокуратуру или в суд. 

52. Федеральные органы, имеющие право проведения ОРМ. 

Далеко не все правоохранительные органы на территории РФ имеют право осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность. 

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», осуществлять ОРМ 

в России имеют право оперативные подразделения: 

1. Органов внутренних дел; 

2. Органов федеральной службы безопасности. 

3. Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны; 

4. Таможенных органов РФ; 

5. Федеральная служба исполнения наказаний; 

6. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

7. Службы внешней разведки – СВР РФ и ГРУ Генштаба ВС РФ (уполномочены проводить 

оперативно-розыскные мероприятия только в целях обеспечения собственной безопасности и не 

затрагивая полномочий ранее названных органов). 

Этот перечень является исчерпывающим и может быть изменен только путем изменения 

федерального закона. 

Для осуществления оперативно-розыскной деятельности названные органы наделены 

определенными правами и имеют соответствующие обязанности. 

К правам органов, осуществляющих ОРД, относится право: 

1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия; 

2. Изымать при проведении ОРМ предметы, материалы и сообщения; 

3. В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных 

оперативно-розыскных мероприятий – составлять протокол в соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального законодательства РФ; 

4. Прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной 

угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности РФ; 

5. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с 

лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; 

6. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или 

устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, 

воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество 

частных лиц; 

7. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность 

должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, 

подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на 

конфиденциальной основе; 

8. Создавать в установленном законодательством россии порядке предприятия, 

учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных 

настоящим федеральным законом 

В обязанности органов, осуществляющих ОРД, входит: 

1 Принятие в пределах своих полномочий всех необходимых мер по защите 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению 

безопасности общества и государства; 

2. Исполнение в пределах своих полномочий письменных поручений органа дознания и 

следователя, указаний прокурора и решений суда о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству; 

3. Исполнение запросов соответствующих международных правоохранительных 

организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств;  

4. Информирование других органов, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность на территории рф, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, 

относящихся к компетенции этих органов, и оказание этим органам необходимой помощи;  



5. Соблюдение правил конспирации при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; 

6. Содействие обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, 

лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от 

преступных посягательств. 

Законные требования, выдвигаемые сотрудниками органов, осуществляющих ОРД, 

обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами. 

Неисполнение этих требований либо воспрепятствование законному осуществлению ОРД 

влекут за собой предусмотренную законом ответственность. 

 

53. Виды оперативно-розыскных мероприятий. 

Оперативно розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и не 

гласно оперативными подразделениями государственных органов в пределах их полномочий 

посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, 

прав и свобод человека и гражданина, собственности и обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств. 

Задачи ОРД: 

1. Предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а так же выявление и 

установление лиц их подготавливающих, совершавших или совершивших. 

2. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания и розыск пропавших. 

3. Добывание информации о событиях, действиях или бездействии, создающих угрозу 

государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ. 

4. Установление имущества, подлежащего конфискации. 

В статьи 17 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» определены 

соответствующие органы, которые осуществляют ОРД: 

1. Оперативное подразделение органов внутренних дел. 

2. Органы федеральной службы безопасности. 

3. Федеральная служба охраны (ФСО). 

4. Таможенные органы РФ. 

5. Службы внешней разведки России. 

6. Федеральные службы исполнения наказаний. 

7. Органы по контролю над оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Оперативное подразделение органов внешней разведки министерства обороны проводит 

оперативно- розыскные мероприятия только в целях обеспечения безопасности этого органа 

внешней разведки и в том случае, если это не затрагивает компетенцию иных органов ОРД.  

Перечень органов, осуществляющих ОРД может быть изменен или дополнен только ФЗ. 

Органы, осуществляющие ОРД, имеют право на проведение следующих оперативно-

розыскных мероприятий: 

1. Опрос (гласный или негласный). 

2. Наведение справок. 

3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 

4. Проверочная закупка. 

5. Исследование предметов и документов. 

6. Наблюдение (наружное наблюдение). 

7. Отождествление личности. 

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных мест.  

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

10. Прослушивание телефонных переговоров. 

11. Снятие информации с технических каналов связи. 

12. Оперативное внедрение. 

13. Контролируемая поставка. 

14. Оперативный эксперимент. 

Перечень оперативно розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только 

ФЗ. 



Оперативно-розыскные мероприятия связаны с контролем почтовых отправлений, 

телеграфных или иных сообщений. Прослушивание телефонных разговоров с подключением к 

аппаратуре предприятий вне зависимости от формы собственности, а также физических и 

юридических лиц, предоставляющих услуги связи, проводится с использованием оперативно 

технических средств органов ФСБ. 

Оперативно-розыскные мероприятия связаны с ограничением прав граждан и проводятся 

только на основании судебного акта (ст. 23 Конституции РФ). При этом прослушивание 

телефонных и иных приговоров допускается только в случаях и в отношении лиц, подозреваемых 

или обвиняемых в преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, а также 

лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. В ходе проведения 

ОРМ могут использоваться информационные системы, видео и аудиозапись, кино и фотосъемка, а 

так же иные средства, не наносящие вреда жизни и здоровью и не причиняющие вреда 

окружающей среде. Законные требования органов, осуществляющих ОРД обязательны для 

исполнения теми субъектами, которым они предъявлены. 

Контроль над законностью ОРД осуществляют высшие органы государственной власти и 

уполномоченные ими субъекты в пределах полномочий, определенных законодательством РФ. А 

прокурорский надзор осуществляет генпрокурор РФ и уполномоченный им прокурор 

(прокуратура городов и районом – только прокурор и его заместитель). 

54.Конституционный суд. Структура и функции. 

Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства (ст. 1 ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» с изменениями от 8 февраля, 15 декабря 2001 г.). 

Конституционный Суд РФ обладает широкими полномочиями, реализация которых 

призвана обеспечивать в стране режим конституционной законности, от уровня которой зависит 

действенность защиты граждан, государства и общества в целом. 

Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей, один из которых является 

председательствующим и один – его заместителем. 

Эти судьи избираются на пленарном заседании Конституционного Суда сроком на 3 года, 

тогда как общий срок полномочий судей составляет 15 лет. 

Судьи Конституционного Суда РФ назначаются Советом Федерации по представлению 

Президента РФ. 

Судьей Конституционного Суда РФ может быть назначен гражданин РФ, достигший 40-

летнего возраста, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет, а также обладающий 

признанной высокой квалификацией в области права. 

Судьи Конституционного Суда РФ независимы и обладают неприкосновенностью.  

Структура Конституционного Суда РФ включает в себя две палаты, одна их которых 

состоит из 10, а вторая из 9 судей Конституционного Суда. Палаты на каждом своем заседании 

избирают из своего состава председательствующего, который исполняет свои обязанности по 

руководству в рамках этого заседания. 

Принципы деятельности Конституционного Суда: 

1. Независимость судей Конституционного Суда РФ; 

2. Коллегиальность рассмотрения дел; 

3. Гласность судебного заседания (допускается трансляция заседаний Конституционного Суда 

РФ); 

4. Состязательность и равноправие сторон (этот принцип для конституционного 

судопроизводства условный, так как решения выносятся на основании документов и собственно 

сторон нет). 

Конституционный Суд РФ вправе: 

1) разрешать дела о соответствии Конституции РФ федеральных законов, Указов 

Президента РФ, актов Правительства РФ; конституций республик, уставов, а также законов и 

иных нормативных актов субъектов РФ; договоров между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной 

власти субъектов РФ; не вступивших в законную силу международных договоров РФ; 



2) разрешать споры о компетенции: между федеральными органами государственной 

власти; между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ; между высшими государственными органами субъектов РФ; 

3) давать заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления;  

4) выступать с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 

5) давать толкование Конституции РФ (по запросам Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ, органов законодательной власти субъектов 

Федерации); 

6) проверять конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле, разрешаемом судом по жалобам граждан и запросам судов; 

7) осуществлять иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией РФ, 

Федеративным договором и федеральными конституционными законами. 

 

55. Конституционное судопроизводство. Нормативно - правовые основы. 

Конституционное судопроизводство – процессуальная деятельность Конституционного 

Суда РФ по разрешению дел в пределах его компетенции. 

Конституционное судопроизводство начинается с запроса уполномоченных лиц в 

Конституционный Суд РФ. 

Правом на обращение в Конституционный Суд РФ обладают: 

1) Президент РФ 

2) Совет Федерации ФС РФ 

3) Государственная Дума ФС РФ 

4) члены Совета Федерации или депутаты Государственной Думы ФС РФ в количестве 1/5 от 

общего числа членов соответствующей палаты Федерального Собрания 

5) Правительство РФ 

6) Верховный Суд РФ 

7) Высший Арбитражный Суд РФ 

8) органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. 

Конституционное судопроизводство осуществляется в рамках пленарных заседаний и 

заседаний палат Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда РФ, принятые на 

заседаниях, правомочны только в присутствии не менее чем от общего числа судей 

Конституционного Суда РФ. 

Конституционный Суд РФ осуществляет свои полномочия в рамках пленарных заседаний 

и заседаний палат Конституционного Суда. 

На пленарных заседаниях Конституционный Суд РФ: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ основных законов субъектов РФ; 

2) дает толкование Конституции РФ; 

3) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ 

в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; э 

4) решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 

5) решает иные вопросы по регламентированию деятельности Конституционного Суда РФ. 

На заседаниях палат Конституционный Суд РФ: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ: федеральных законов, нормативных 

актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; законов и 

иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной власти Федерации и 

органов государственной власти ее субъектов; договоров между органами государственной власти 

РФ и органами государственной власти субъектов Федерации, договоров между органами 

государственной власти субъектов РФ; не вступивших в силу международных договоров РФ; 

2) разрешает споры о компетенции: между федеральными органами государственной 

власти; между органами государственной власти РФ и органами государственной власти ее 

субъектов; между высшими государственными органами субъектов РФ; 

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 

проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном 

деле. 



Конституционное судопроизводство всегда осуществляется коллегиальным составом судей 

в открытых судебных заседаниях. Допускается транслирование заседаний Конституционного Суда 

РФ по особо значимым вопросам. 

В результате судебного разбирательства Конституционный Суд выносит постановление. 

Постановления Конституционного Суда РФ носят нормативный характер и являются источником 

конституционного права, т. е. на них должны опираться все субъекты правоотношений при 

истолковании Конституции и законов РФ. 

Конституционное правосудие для России относительно новый институт защиты прав и 

свобод граждан. 

Первый закон о Конституционном Суде Российской Федерации был принят Съездом 

народных депутатов 12 июля 1991 г., в соответствии с которым 29 октября 1991 г. внеочередным 

(Пятым) Съездом народных депутатов был избран первый состав Конституционного Суда. 

Работая на основе закона, Конституционный Суд накопил опыт разрешения спорных вопросов и 

совершенствования собственных процедурных вопросов. Указом Президента РФ от 7 октября 

1993 г. "О Конституционном Суде Российской Федерации" деятельность Конституционного Суда 

РФ была приостановлена, и 21 июля 1994 г. был принят новый Федеральный конституционный 

закон за N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (далее - Закон о 

Конституционном Суде), устранивший выявленные недостатки прежнего закона, особенно в 

вопросах процедуры. 

В частности, в нем полнее представлены принципы конституционного судопроизводства: 

независимость, коллегиальность, гласность, язык судопроизводства, устность разбирательства, 

непрерывность судебного разбирательства, состязательность и равноправие сторон. 
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