
Раздел 3.  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

 

Лекция 3.1. Судебная власть. Отличительные черты судебной власти 

 

1. Понятие и признаки судебной власти 

 

Статья 10 Конституции Российской Федерации закрепляет положение, 

согласно которому государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны. 

В настоящее время термин «судебная власть» используется в разных 

значениях. В зависимости от контекста он может обозначать:  

-суд (абстрактный или конкретный);  

-систему органов государства, осуществляющих правосудие;  

-средство защиты интересов граждан; 

-способ разрешения споров;  

-компетенцию судов и судей.  

Есть и другие варианты использования данного термина. Многозначность 

термина «судебная власть» подчеркивает, что институт, который он обозначает, 

также можно понимать по-разному.  

Выделяют две стороны понимания судебной власти: структурную и 

функциональную. Структурное понимание подразумевает под судебной 

властью систему специальных государственных органов – судов; 

функциональное – специфическую функцию суда.  

Судебную власть можно охарактеризовать по ряду признаков. 

Первый признак вытекает из Конституции Российской Федерации, 

согласно которой судебная власть – это вид государственной власти. Сам 

термин «власть» обозначает наличие полномочий и возможностей их 

реализации. Прилагательное «судебная» конкретизирует, кому принадлежат 

полномочия.  

Второй признак – судебная власть принадлежит только судам. О судах 

как специальных органах будет сказано ниже. 

Третий признак судебной власти – исключительность. Полномочия, 

предоставленные судебной власти, предоставляются только ей. Никакие другие 

органы не могут дублировать судебную власть ни при каких обстоятельствах. 

К исключительным полномочиям судебной власти относятся: 

-осуществление правосудия;  

-конституционный контроль;  



-контроль законности и обоснованности решений и действий 

государственных органов и должностных лиц в случае, если эти действия 

обжалованы в судебном порядке;  

-санкционирование следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, которые ущемляют конституционные права граждан;  

-контроль законности и обоснованности арестов и задержаний, 

произведенных органами предварительного расследования;  

-разъяснение вопросов судебной практики; участие в формировании 

корпуса судей; и др. 

Четвертый признак судебной власти представляет собой триединство 

таких свойств, как независимость, самостоятельность, обособленность. 

 Независимость означает, что суд при принятии решений по делу не 

связан чьей-либо волей. Решение суд принимает самостоятельно. Судья зависит 

только от закона, правосознания и совести. Независимость – это не только 

право суда, но и его обязанность. Судьи обязаны противостоять любым 

попыткам посягнуть на свою независимость, опираясь на закон, который 

предусматривает целый набор гарантий независимости судей – материальных, 

социальных, гарантий безопасности и т. д. 

Самостоятельность судебной власти подразумевает самостоятельное 

принятие решений судом. Суд не обязан (да и не вправе) советоваться с кем-

либо по поводу принятия промежуточных и тем более итоговых решений по 

делу. Решения суда не нуждаются ни в чьем санкционировании и утверждении. 

Обособленность судебной власти вытекает из ее независимости и 

самостоятельности. Это означает, что суды образуют автономную систему, 

включающую не только суды (в узком смысле слова), но и другие 

подразделения, обеспечивающие их жизнедеятельность. Однако 

обособленность судебной власти не означает ее изоляции. 

Различные ветви власти взаимосвязаны. Судебная власть, в частности, 

немыслима без власти законодательной, поскольку может осуществляться и 

совершенствоваться только в рамках закона. Законодательная власть в свою 

очередь определяет судебные процедуры, судейский статус и т. п. Кроме того, 

исполнение решений невозможно без тесного сотрудничества судебной власти 

с властью исполнительной. 

Пятый признак – особый процессуальный порядок деятельности 

судебных органов. Свои полномочия суд осуществляет в порядке, который 

определен законом. Порядок судопроизводства регламентируется целым рядом 

процессуальных кодексов Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации,  Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 



Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

Судопроизводство – специфическая деятельность органов судебной 

власти. Оно начинается в предусмотренных законом случаях и протекает в 

установленной процессуальной форме. Существует несколько видов 

судопроизводства – конституционное, административное, гражданское, 

уголовное, арбитражное. 

Шестой признак – подзаконность судебной власти. Несмотря на высокий 

статус судебной власти, она не может действовать по собственным правилам.  

Судебная власть – это исключительные полномочия, предоставленные 

независимым и обособленным государственным органам – судам – для 

самостоятельного разрешения правовых вопросов, отнесенных к их 

компетенции, а также основанная на законе реализация этих полномочий путем 

конституционного, гражданского, уголовного, административного и 

арбитражного судопроизводства. 

Определение судебной власти как суда или системы судов также не 

является ошибкой. Его надо рассматривать как дополнительную структурную 

характеристику понятия «судебная власть». 

 

2. Суд как орган судебной власти 

 

Суд как орган судебной власти обладает рядом признаков. 

1. Суд – это государственный орган. Конституция Российской Федерации 

указывает следующие органы, которым принадлежит судебная власть:  

-Конституционный Суд Российской Федерации;  

-федеральные суды общей юрисдикции; 

-арбитражные суды.  

Перечисленные суды называются федеральными.  

Суды субъектов Российской Федерации: конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации и мировые судьи. 

2. Особый порядок формирования судов. Этот порядок значительно 

отличается от формирования органов других ветвей власти. Комплектование 

судов кадрами осуществляется путем строгого отбора. Требования, 

предъявляемые к кандидату, должны соответствовать не только объективным 

характеристикам, таким, например, как возраст, гражданство, но и множеству 

субъективных (образование, морально-деловые качества, отсутствие 

судимости). Причем сам диплом о высшем юридическом образовании еще не 

дает право работать судьей. Для этого необходимо сдать квалификационный 



экзамен и получить согласие на занятие судейской должности от 

соответствующей квалификационной коллегии судей. 

3. Особый порядок обеспечения независимости суда. Этот порядок 

предусматривает установление ответственности за давление на суд вплоть до 

уголовной; создание специализированных органов для обеспечения нормальной 

работы суда, например службы судебных приставов; защита жизни, здоровья и 

имущества; высокое материальное и социальное обеспечение. 

4. Особая процедура реализации своих полномочий с целью обеспечить 

законное и обоснованное решение правовых вопросов, входящих в 

компетенцию суда. Процедура реализации судом своих полномочий облекается 

в конкретную процессуальную форму, называемую судопроизводством. Как 

уже отмечалось, существует конституционное, гражданское, уголовное, 

арбитражное, административное судопроизводство. Каждое судопроизводство 

регламентируется своим процессуальным кодексом: Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации,  Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

Конституционное судопроизводство осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», принятым 21.07.1994 года № 1-ФКЗ (в редакции 

от 01.07.2021 года) 

5. Осуществление полномочий в пределах компетенции, определенной 

законом, т. е. юрисдикцией. Юрисдикция суда может распространяться на:  

а) административно-территориальные образования (район, город, 

область);  

б) структурные образования вооруженных сил (военный округ, флот, 

гарнизон);  

в) судебный округ. Этот округ может совпадать, а может и не совпадать с 

территориальными образованиями. Он может объединять несколько 

административно-территориальных единиц. Юрисдикция по судебным округам 

присуща арбитражным судам. Есть десять арбитражных округов, 

объединяющих несколько субъектов;  

г) судебный участок. На территории судебного участка осуществляют 

свою деятельность мировые судьи. Один судебный участок создается на 15–30 

тыс. жителей. 

6. Осуществление судебной власти в определенном судебном составе. 

Закон устанавливает, в каком составе должно быть рассмотрено то или иное 

дело – единолично либо коллегиально. Отступление от требований закона – 



серьезное процессуальное нарушение, влекущее за собой ничтожность всех 

принятых судом решений. 

3. Судебная система 

 

Судебная система устанавливается Конституцией Российской Федерации 

(гл. 7) и законом о судебной системе. Судебная система включает в себя 

-Конституционный Суд Российской Федерации; 

-конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации; 

-суды общей юрисдикции (в том числе военные суды); 

-арбитражные суды.  

Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии со ст. 125 

Конституции Российской Федерации решает вопросы о соответствии законов, 

нормативных актов центральных и местных органов Конституции Российской 

Федерации, разрешает споры о компетенции между органами государственной 

власти различных уровней, дает толкование Конституции Российской 

Федерации. 

К судам общей юрисдикции относятся:  

-Верховный Суд РФ;  

-верховные суды республик в составе Российской Федерации; 

-краевые и областные суды;  

-городские суды Москвы и Санкт-Петербурга;  

-суды автономной области и автономных округов;  

-районные суды.  

Эти суды рассматривают гражданские, уголовные и административные 

дела как по существу, так и по кассационной и надзорной инстанции. 

Военные суды также относятся к судам общей юрисдикции. Они 

создаются по территориальному принципу по месту дислокации войск и флотов 

и осуществляют судебную власть в войсках, органах и формированиях, где 

федеральным законом предусмотрена военная служба. К ним относятся 

военные суды округов (флотов) и военные суды гарнизонов. Военные суды в 

пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда первой и 

второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Арбитражные суды:  

-федеральные арбитражные суды арбитражных округов;  

-арбитражные апелляционные суды;  

-арбитражные суды субъектов Российской Федерации (республик, краев, 

областей).  



Основу деятельности арбитражных судов составляет рассмотрение и 

разрешение хозяйственных споров. Все суды принято группировать по звеньям 

и инстанциям. Звеном судебной системы считаются суды, наделенные 

однородными полномочиями и имеющие единую структуру. 

Суды общей юрисдикции состоят из четырех звеньев: 

1) мировые судьи; 

2) районные суды (основное звено); 

3) краевые (областные) и приравненные к ним суды (среднее звено); 

4) Верховный Суд Российской Федерации (высшее звено). 

Суды второго звена (районные), несмотря на введение института 

мировых судей, по-прежнему рассматривают большинство дел. Поэтому это 

звено и именуется основным. 

Суды второго, третьего и четвертого звеньев полномочны проверять 

решения нижестоящих судов. Поэтому их именуют вышестоящими. Суд 

первого звена не может быть вышестоящим. 

Военные суды имеют трехзвенную систему: 

1) военные суды гарнизонов; 

2) военные суды округов (флотов); 

3) Верховный Суд Российской Федерации (в его составе действует 

Военная коллегия). 

Система арбитражных судов тоже состоит из четырех звеньев: 

1) арбитражные суды республик, краев, областей и других субъектов РФ; 

2) арбитражные апелляционные суды; 

3) федеральные арбитражные окружные суды; 

4) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 

Кроме разделения судов по звеньям возможна их группировка по 

инстанциям. 

Суд первой инстанции – это суд, который уполномочен принимать 

решения по существу основных вопросов дела, например, для уголовного дела 

– вопросы о виновности или невиновности лица и о применении или 

неприменении к нему наказания; для гражданского – о доказанности или 

недоказанности иска и правовых последствиях иска. 

В качестве суда первой инстанции может выступать любой суд, но суды 

первого звена могут быть судами только первой инстанции. 

Суд второй (апелляционной) инстанции проверяет законность и 

обоснованность приговоров и других судебных решений, не вступивших в 

законную силу. Это может быть любой из судов второго, третьего, четвертого 

звена. 



Суд третьей (кассационной и надзорной) инстанции проверяет 

законность и обоснованность приговоров и других судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

 

4.Правовой статус судьи. Гарантии независимости судей 

 

Конституция провозгласила положение, согласно которому судебная 

власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей и 

привлекаемых в установленных законом случаях к осуществлению правосудия 

представителей народа: присяжных и арбитражных заседателей. Судьи 

являются единственными носителями судебной власти в Российской 

Федерации. 

Это важнейшее положение подкреплено провозглашением принципа 

единства правового статуса всех судей независимо от того, в составе какого 

суда они осуществляют свои полномочия и какое звено судебной системы они 

представляют. Законом о судебной системе установлено, что все судьи в 

России обладают единым статусом и различаются между собой только 

полномочиями и компетенцией. 

Высокое положение и равный правовой статус судей обусловливают в 

свою очередь и особые требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

судьи. 

Судьей может быть только гражданин Российской Федерации. Лица без 

российского гражданства или имеющие двойное гражданство судьями быть не 

могут. Кандидат на должность судьи должен иметь высшее юридическое 

образование, полученное в высших учебных заведениях, имеющих 

государственную аккредитацию. 

Судьей может быть только лицо, достигшее возраста 25 лет. Однако это 

требование уточняется в зависимости от суда, в котором будет работать 

кандидат: судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть 

гражданин, достигший возраста 40 лет; судьей Верховного Суда Российской 

Федерации может быть гражданин, достигший возраста 35 лет; судьей 

верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 

окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда округа 

может быть гражданин не моложе 30 лет. 

Кандидат на должность судьи должен иметь определенный законом стаж 

работы по юридической специальности. По общему правилу лицо, 

претендующее на должность судьи, обязано проработать по юридической 

профессии не менее пяти лет.  



Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной 

основе. Председатель суда, в котором открылась вакантная должность судьи, 

сообщает об этом в соответствующую квалификационную коллегию судей не 

позднее чем через десять дней после открытия вакансии. В свою очередь 

квалификационная коллегия судей не позднее чем через десять дней после 

получения сообщения председателя суда объявляет об открытии вакансии в 

средствах массовой информации с указанием времени и места приема 

заявлений от претендентов на должность судьи, а также времени и места 

рассмотрения поступивших заявлений. 

Полномочия судьи приостанавливаются решением квалификационной 

коллегии судей при наличии одного из следующих оснований: 1) признания 

судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу; 

2) возбуждения уголовного дела в отношении судьи либо привлечения его в 

качестве обвиняемого по другому уголовному делу; 3) участия судьи в 

предвыборной кампании в качестве кандидата в состав органа законодательной 

(представительной) власти Российской Федерации или органа законодательной 

(представительной) власти субъекта Российской Федерации; 4) избрания судьи 

в состав органа законодательной (представительной) власти Российской 

Федерации или органа законодательной (представительной) власти субъекта 

Российской Федерации. 

Полномочия судьи прекращаются по следующим основаниям: 1) 

письменное заявление судьи об отставке; 2) неспособность по состоянию 

здоровья или по иным уважительным причинам осуществлять полномочия 

судьи; 3) письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с 

переходом на другую работу или по иным причинам; 4) достижение судьей 

предельного возраста пребывания в должности судьи или истечение срока 

полномочий судьи, если они были ограничены определенным сроком; 5) 

увольнение судьи военного суда с военной службы по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе; 6) прекращение гражданства 

Российской Федерации; 7) занятие деятельностью, не совместимой с 

должностью судьи; 8) вступление в законную силу обвинительного приговора 

суда в отношении судьи либо судебного решения о применении к нему 

принудительных мер медицинского характера; 9) вступление в законную силу 

решения суда об ограничении дееспособности судьи либо о признании его 

недееспособным; 10) смерть судьи или вступление в законную силу решения 

суда об объявлении его умершим; 11) отказ судьи от перевода в другой суд в 

связи с упразднением или реорганизацией суда. 

Независимость судьи обеспечивается следующими правовыми 

гарантиями: 



1) предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия; 

запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в 

деятельность по осуществлению правосудия; 

2) установленным порядком приостановления и прекращения 

полномочий судьи; 

3) правом судьи на отставку; 

4) неприкосновенностью судьи; 

5) системой органов судейского сообщества; 

6) предоставлением судье за счет государства материального и 

социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу. 

Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой 

государства. Органы внутренних дел обязаны принять все необходимые меры к 

обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, сохранности 

принадлежащего им имущества, если от судьи поступит соответствующее 

заявление. Судья также имеет право на хранение и ношение служебного 

огнестрельного оружия, которое выдается ему органами внутренних дел по его 

заявлению в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.12.1996 № 

150-ФЗ «Об оружии» и постановлением Правительства РФ от 18.12.1997 № 

1575 «О порядке выдачи органами внутренних дел Российской Федерации 

служебного оружия судьям». 

Недопустимость вмешательства в деятельность судьи. Всякое 

вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия 

преследуется по закону. Судья не обязан давать каких-либо объяснений по 

существу рассмотренных или находящихся в производстве дел, а также 

представлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и 

порядке, предусмотренных процессуальным законом. 

Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в 

другой суд без его согласия, и его полномочия могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

Судья неприкосновенен. Неприкосновенность судьи включает в себя 

неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и 

служебных помещений, используемых им личных и служебных транспортных 

средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества, тайну 

переписки и иной корреспонденции (телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных, других электрических и иных принимаемых и отправляемых 

судьей сообщений). 

Судья, в том числе по истечении срока его полномочий, не может быть 

привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении 



правосудия мнение и принятое судом решение, если только вступившим в 

законную силу приговором суда не будет установлена виновность судьи в 

преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта. 

Решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении судьи 

либо о привлечении его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу 

принимается Председателем Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации на основании заключения судебной коллегии в составе 

трех судей областного и приравненного к ним судам, либо в указанных в законе 

случаях на основании заключения судебной коллегии в составе трех судей 

Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях судьи 

признаков преступления и с согласия соответствующей квалификационной 

коллегии судей. 

Рассмотрение представления руководителя следственного органа 

проводится с его участием, а также с участием лица, в отношении которого 

внесено представление, и его защитника в закрытом судебном заседании в срок 

не позднее 10 суток со дня поступления представления руководителя 

следственного органа в суд. 

Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления или по 

иному основанию либо принудительно доставленный в любой государственный 

орган, если личность этого судьи не могла быть известна в момент задержания, 

после установления его личности подлежит немедленному освобождению. 

Личный досмотр судьи не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом в целях обеспечения безопасности 

других людей. 

Решение об избрании в отношении судьи в качестве меры пресечения 

заключения под стражу принимается судебной коллегией соответствующего 

суда в составе трех судей по ходатайству руководителя соответствующего 

следственного органа при прокуратуре с согласия квалификационной коллегии 

судей. 

5. Органы судейского сообщества 

 

В соответствии с положениями ст. 29 закона о судебной системе для 

выражения интересов судей как носителей судебной власти формируются 

органы судейского сообщества. Высшим органом судейского сообщества 

является Всероссийский съезд судей, который формирует Совет судей 

Российской Федерации и Высшую квалификационную коллегию судей 

Российской Федерации.  



Компетенция и порядок образования органов судейского сообщества 

устанавливаются Законом об органах судейского сообщества и Положением о 

порядке работы квалификационных коллегий судей, утвержденным Высшей 

квалификационной коллегией судей Российской Федерации 22.03.2007. 

Судейское сообщество в Российской Федерации образуют судьи 

федеральных судов всех видов и уровней, судьи судов субъектов Российской 

Федерации, составляющих судебную систему Российской Федерации. 

Судьи федеральных судов и судов субъектов Российской Федерации 

являются членами судейского сообщества с момента принесения ими присяги 

судьи и до момента вступления в силу решения о прекращении полномочий 

судьи, за исключением случаев прекращения полномочий в связи с почетным 

уходом или почетным удалением судьи в отставку. 

Судья, пребывающий в отставке, сохраняет свою принадлежность к 

судейскому сообществу до прекращения отставки и может привлекаться с его 

согласия к работе в органах судейского сообщества. 

Органами судейского сообщества в Российской Федерации являются: 

– Всероссийский съезд судей; 

– конференции судей субъектов Российской Федерации; 

– Совет судей Российской Федерации; 

– советы судей субъектов Российской Федерации; 

– общие собрания судей судов; 

– Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации; 

– квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации. 

Органы судейского сообщества призваны выполнять следующие задачи: 

– содействие в совершенствовании судебной системы и 

судопроизводства; 

– защита прав и законных интересов судей; 

– участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении 

судебной 

деятельности; 

– утверждение авторитета судебной власти; 

– обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых кодексом 

судейской этики. 

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского 

сообщества. Съезд правомочен принимать решения по всем вопросам, 

относящимся к деятельности судейского сообщества, за исключением тех, 

которые относятся к полномочиям квалификационных коллегий судей. Он 

также правомочен утверждать кодекс судейской этики и акты, регулирующие 

деятельность судейского сообщества. Решения съезда принимаются простым 



большинством голосов, если съездом не устанавливается иной порядок 

принятия решений. Делегаты съезда избираются по нормам представительства, 

установленным федеральным законодательством. 

Съезд созывается один раз в четыре года Советом судей Российской 

Федерации. Внеочередной съезд должен быть созван, если решение об этом 

принято конференциями судей не менее чем в половине субъектов Российской 

Федерации. Съезд считается правомочным, если в его работе принимает 

участие более половины избранных делегатов. Председательствует на съезде 

председатель Совета судей Российской Федерации. 

Конференции судей субъектов Российской Федерации представляют 

судей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной области и судов автономных округов, 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации, конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации, а также мировых судей, 

судей районных судов и гарнизонных военных судов, действующих на 

территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Конференции судей правомочны принимать решения по всем вопросам, 

относящимся к деятельности судейского сообщества в субъектах Российской 

Федерации, за исключением тех, которые относятся к полномочиям 

квалификационных коллегий судей. Конференции также правомочны 

утверждать акты, регулирующие деятельность органов судейского сообщества 

в субъектах Российской Федерации. Решения конференций судей принимаются 

простым большинством голосов, если конференциями не устанавливается иной 

порядок принятия решений. 

Конференции судей созываются советом судей соответствующего 

субъекта Российской Федерации по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два года. Порядок избрания делегатов на первую после вступления в 

силу закона об органах судейского сообщества конференцию судей и нормы их 

представительства от соответствующих судов утверждаются советом судей 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на последующие 

конференции судей – конференцией судей. 

Делегаты на конференции судей избираются с учетом необходимости 

представительства на них судей соответственно от верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда 

автономной области и судов автономных округов, арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации, конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации, а также от мировых судей, судей районных 

судов и судей гарнизонных военных судов, действующих на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации. Председательствует на 



конференции судей председатель совета судей соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

Квалификационные коллегии судей формируются из числа судей 

федеральных судов, судей судов субъектов Российской Федерации, 

представителей общественности, представителей Президента Российской 

Федерации. 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 

формируется в количестве 29 членов коллегии. Судьи в состав Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации избираются тайным 

голосованием на Всероссийском съезде судей делегатами от соответствующих 

судов из своего состава на раздельных собраниях. Избранными считаются 

судьи, получившие на этих собраниях наибольшее количество голосов 

делегатов, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем 

участвовали более половины делегатов съезда от соответствующих судов. 

Избрание судей в состав Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации вместо выбывших в период между съездами 

производится Советом судей Российской Федерации. 

Квалификационная коллегия судей субъекта Российской Федерации 

формируется по нормам представительства, установленным федеральным 

законодательством. Судьи в состав квалификационной коллегии судей субъекта 

Российской Федерации избираются тайным голосованием на конференции 

судей в порядке, определяемом этой конференцией. Избрание судей в состав 

квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации вместо 

выбывших в период между конференциями производится советом судей 

субъекта Российской Федерации. 

Представители общественности в квалификационной коллегии судей 

субъекта Российской Федерации назначаются законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в порядке, определяемом законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Представитель Президента Российской Федерации в квалификационной 

коллегии судей субъекта Российской Федерации назначается Президентом 

Российской Федерации. 

Членами квалификационных коллегий судей не могут быть председатели 

судов и их заместители. Судья не может быть избран одновременно в совет 

судей и квалификационную коллегию судей одного уровня, а также не может 

быть членом квалификационных коллегий судей разных уровней. Член 

квалификационной коллегии судей не может быть избран на должность 



председателя или заместителя председателя квалификационной коллегии судей 

более двух раз подряд. 

Полномочия члена квалификационной коллегии судей из числа судей 

могут быть досрочно прекращены либо по его инициативе, либо в случае 

совершения им дисциплинарного проступка, либо в случае его отсутствия на 

заседаниях квалификационной коллегии судей в течение четырех месяцев без 

уважительных причин. 

Решение о досрочном прекращении полномочий членов 

квалификационной коллегии судей из числа судей принимается съездом 

(конференцией) судей, а в период между съездами (конференциями) судей – 

соответствующим советом судей.  

Представителями общественности, представителями Президента 

Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей могут быть 

граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее 

юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не 

замещающие государственные или муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы, не являющиеся адвокатами. 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации: 

– рассматривает заявления кандидатов на должности председателей, 

заместителей председателей других федеральных судов (за исключением 

районных судов), а также судей Верховного Суда Российской Федерации, 

федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, 

окружных (флотских) военных судов и представляет соответственно 

Председателю Верховного Суда Российской Федерации свои заключения; 

– объявляет в средствах массовой информации об открытии вакантных 

должностей председателей, заместителей председателей федеральных судов (за 

исключением районных судов), а также судей Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных 

арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, окружных 

(флотских) военных судов с указанием времени и места приема и рассмотрения 

документов; 

– приостанавливает, возобновляет либо прекращает полномочия, а также 

прекращает отставку председателей, заместителей председателей федеральных 

судов (за исключением районных судов), судей Верховного Суда Российской 

Федерации, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных 

апелляционных судов, окружных (флотских) военных судов, членов Совета 

судей Российской Федерации и Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации, председателей советов судей и квалификационных 

коллегий судей субъектов Российской Федерации; 



– осуществляет квалификационную аттестацию председателей, 

заместителей председателей федеральных судов (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации, а также судей Верховного Суда Российской 

Федерации, федеральных арбитражных судов округов и окружных (флотских) 

военных судов; 

– присваивает судьям первый и высший квалификационные классы; 

– налагает дисциплинарные взыскания на председателей, заместителей 

председателей федеральных судов (за исключением районных судов), а также 

на судей Верховного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных 

судов округов, арбитражных апелляционных судов и окружных (флотских) 

военных судов за совершение ими дисциплинарного проступка; 

– утверждает положение о порядке работы квалификационных коллегий 

судей; 

– знакомится с работой квалификационных коллегий судей субъектов 

Российской Федерации, 

– заслушивает сообщения их председателей о проделанной работе и дает 

рекомендации, направленные на совершенствование деятельности указанных 

коллегий;  

– изучает и обобщает практику работы квалификационных коллегий 

судей, организует учебу членов этих коллегий. 

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации может 

осуществлять свои полномочия, если ее состав сформирован не менее чем на 

две трети. 

Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации: 

– рассматривают заявления лиц, претендующих на соответствующую 

должность судьи, и с учетом результатов квалификационного экзамена дают 

заключения о рекомендации данных лиц на должность судьи либо об отказе в 

такой рекомендации; 

– утверждают состав экзаменационных комиссий по приему 

квалификационного экзамена у кандидатов на должность судьи 

соответствующего суда; 

– объявляют в средствах массовой информации об открытии вакантных 

должностей председателей, заместителей председателей районных судов, а 

также судей соответствующих федеральных судов с указанием времени и места 

приема и рассмотрения документов; 

– организуют проверку достоверности биографических и иных сведений, 

представленных кандидатами на вакантные должности; 

– приостанавливают, возобновляют либо прекращают полномочия, а 

также прекращают отставку судей соответствующих федеральных судов, 



председателей и заместителей председателей районных судов, членов 

соответствующих советов судей и квалификационных коллегий судей 

субъектов Российской Федерации; 

– осуществляют квалификационную аттестацию судей соответствующих 

судов, а также мировых судей, председателей и заместителей председателей 

районных судов; 

– присваивают судьям соответствующих судов, а также мировым судьям, 

председателям и заместителям председателей районных судов 

квалификационные классы (за исключением первого и высшего); 

– дают заключения о возможности привлечения судей, пребывающих в 

отставке, к исполнению обязанностей судей соответствующих федеральных 

судов, а также председателей и заместителей председателей районных судов; 

– налагают дисциплинарные взыскания на судей соответствующих судов 

(в том числе на председателей и заместителей председателей районных судов) 

за совершение ими дисциплинарного проступка; 

– осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными 

конституционными законами и федеральными законами. 

Квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации 

могут осуществлять свои полномочия, если их составы сформированы не менее 

чем на две трети. 


