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Введение.

В системе трех ветвей государственной власти особое место принадлежит
судебной власти, которая в условиях разделения властей играет особую роль в
жизни государства и всего общества, в укреплении демократии и законности.
Полное и последовательное применение концепции разделения властей
предполагает повышение авторитета судебной власти, восстановление и
утверждение престижа власти, защиту, в конечном счете, в полной мере прав,
свобод и законных интересов человека.

Для России в современных условиях судебная власть крайне важна. Но важна она
не только своим существованием, а действительностью и применимостью в
реальной жизни нашего общества.

Актуальность проблем судебной власти обусловлена, прежде всего, той ролью,
которая возлагается на эту ветвь власти в правовом государстве. Судебная власть
должна обеспечить защиту прав граждан и права в целом от любых
правонарушающих действий и решений, от кого бы они не исходили, в том числе от
должностных лиц, обладающих властными полномочиями, и от государства в
целом, и тем самым обеспечить господство права.

Цель данной контрольной работы:

1. рассмотреть понятие и основные признаки судебной власти;

2. Принципы организации судов и осуществления правосудия;

1. Понятие и основные признаки судебной власти.

Конституция российской Федерации предусматривает три вида государственной
власти: законодательную, исполнительную и судебную, устанавливая, что органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны [1] . Ст. 11
Конституции предоставляет право осуществления государственной власти
Президенту РФ, Федеральному собранию, Правительству РФ и судам РФ.

Судебная власть - это самостоятельная и независимая ветвь государственной
власти, созданная для разрешения на основе закона социальных конфликтов
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между государством и гражданами, самими гражданами, юридическими лицами;
контроля за конституционностью законов; защиты прав граждан в их вза
имоотношениях с органами исполнительной власти и должностными лицами;
контроля за соблюдением прав граждан при расследовании преступлений и
проведении оперативно-розыскной деятельности (ОРД); установления наиболее
значимых юридических фактов [2] .

Вопрос о понятии судебной власти является дискуссионным.

В многообразии существующих в науке подходов к определению судебной власти
четко прослеживаются два направления.

Одно из них, отождествляющее власть с ее носителями, развивал известный
русский процессуалист И.Я. Фойницкий. По его определению, судебная власть
"образует систему подчиненных закону органов, призванных к применению закона
в порядке судебного производства" [3] . В современной науке судебную власть как
"систему государственных и муниципальных органов, обладающих
предусмотренными законом властными полномочиями, направленными на
установление истины, восстановление справедливости и наказание виновных,
решения которых обязательны к исполнению всеми лицами, которых они каса
ются", определяют Ю.А. Дмитриев и Г.Г. Черемных [4] .

Другой подход к определению судебной власти заключается в ее понимании как
деятельности по рассмотрению судебных дел. Принятые в преддверии Судебных
уставов 1864 г. Основные положения уголовного судопроизводства 1862 г. ут
верждали, что "власть судебная, т.е. рассмотрение уголовных дел и постановление
приговоров, принадлежит судам без всякого участия властей административных"
(ст. 5). [5]

Таким образом, судебная власть есть предоставленные специальным органам
государства – судам – полномочия по разрешению отнесенных к их компетенции
вопросов, возникающих при применении права, и реализации этих полномочий
путем конституционного, гражданского, уголовного, административного и
арбитражного судопроизводства с соблюдением процессуальных форм, дающих
гарантию законности и справедливости принимаемых судами решений.

Другое понимание термина «судебная власть» как суда или системы судов, также
правомерно, но употребляется обычно для обозначения места судов среди других
государственных органов при характеристике устройства судебной власти и ее
деятельности. [6]



Определение судебной власти как принадлежащих судам права и возможности
осуществлять правосудие посредством конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизводства в полной мере соответствует
смыслу ст. 118 Конституции РФ. Исходя из современных представлений о
правосудии как о разрешении социально-политических конфликтов в обществе и о
суде как органе, осуществляющем в специфической процессуальной форме
функцию социально-политического арбитража, судебную власть можно
определить и как исключительное полномочие суда по разрешению социальных
конфликтов правового характера [7] .

Наличие различных подходов к определению судебной власти вызывает в теории
разногласия и в толковании других терминов, в частности затрудняет правильное
определение функций и форм судебной власти.

Судебная власть как определенная функция суда обладает рядом основных
признаков:

1. Судебная власть - вид государственной власти . Она осуществляется
государственными органами, выражает государственную волю, ее составляют
государственно-властные полномочия. В отличие от других видов власти, реально
влияющих на жизнь людей, судебная власть - одна из трех ветвей государственной
власти, установленная Конституцией и другими законами.

2. Судебная власть принадлежит только судам - государственным органам,
образуемым в установленном законом порядке, формируемым из людей, способных
на основе соответствующей подготовки и своих личных качеств осуществлять
правосудие и реализовывать судебную власть в иных формах. Судебная власть в
России принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых в установленном
законом порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и
арбитражных заседателей [8] . В соответствии с Всеобщей декларацией прав
человека 1948 г. каждому человеку должно быть гарантировано право (на основе
полного равенства) на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с
соблюдением требований справедливости независимым и беспристрастным судом 
[9] .

3. Исключительность судебной власти - следующий ее признак. Судебную власть
вправе осуществлять только суды [10] . Важнейшая функция судебной власти -
осуществление правосудия - по Конституции Российской Федерации принадлежит
только суду, только суд может признать человека виновным в преступлении и



подвергнуть его уголовному наказанию.

4 . Независимость, самостоятельность, обособленность характеристики судебной
власти . При выполнении своих функций судьи подчиняются только Конституции
Российской Федерации и закону [11] . Независимость судебной власти
одновременно означает запрет каждому суду и судье подчиняться воздействию с
чьей-либо стороны при рассмотрении конкретных дел и принятию по ним решений,
обязанность противостоять попыткам такого воздействия. Самостоятельность
судебной власти означает, что судебные функции суд не делит с какими-либо
другими органами, а решения суда не требуют чьих-либо санкций или
утверждения. Суды, осуществляющие судебную власть, образуют самостоятельную
ветвь государственной власти. Обособленность судебной власти означает, что
суды образуют систему государственных органов, не входящую в какую-либо
другую государственную структуру, систему, не подчиненную при выполнении
своих функций кому-либо.

5. Процессуальный порядок деятельности - важнейший признак судебной власти .
Процессуальный порядок определяет только закон. Закон подробно регулирует
правила действий суда и принятия им решений при рассмотрении конкретных дел.
Процессуальный порядок, регулируя правила судебной процедуры, представляет
собой высокую социальную ценность. Он призван обеспечить законность всей
деятельности органов, осуществляющих судебную власть, законность,
обоснованность и справедливость судебных решений, охрану прав лиц, чьи
интересы с той или иной степени затрагивает судебную власть.

6. Осуществление полномочий путем судопроизводства - признак судебной власти 
[12] . Судопроизводство представляет собой деятельность, которая начинается при
наличии предусмотренных законом оснований и поводов. Эта деятельность
развивается в последовательности, установленной процессуальным законом и
протекает в процессуальных формах.

7. Процессуальный порядок деятельности – ещё один важный признак судебной
власти. Этот порядок определяет только закон. Конституционное
судопроизводство осуществляется в соответствии с Федеральным законом « О
Конституционном Суде Российской Федерации». Гражданское, уголовное и
арбитражное – по правилам, установленным УПК РСФСР, ГПК РСФСР и АПК РФ. По
делам об административных правонарушениях процессуальный порядок
деятельности определяется КоАП РСФСР.



8. Подзаконность судебной власти означает , что она действует в пределах
предоставленной компетенции в соответствии с законом либо на его основе и во
исполнение. Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и
федеральному закону.

Подзаконность судебной власти распространяется как на все отмеченные выше ее
проявления – правосудие, конституционный и судебный контроль, толкование
законов и других нормативных правовых актов и т.д., так и на все без исключения
органы, ее представляющие.

9. Обязательность постановлений судебной власти для всех без исключения
государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан. Это
означает, что решения суда имеют властный характер и подлежат
неукоснительному исполнению на всей территории государства. В случае
невыполнения для реализации судебных решений органы, их исполняющие, могут
применить принудительные меры (привод, наложение ареста на имущество, арест
и т.д.).

2. Принципы организации судов и осуществления правосудия.

2.1 Принципы организации судов в России.

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством
конституционного, гражданского, административного, арбитражного и уголовного
судопроизводства и только судами в лице судей и привлекаемых в установленном
законом порядке присяжных, народных и арбитражных заседателей. Никакие
другие органы и лица не вправе принимать на себя функции осуществления
правосудия.

Являясь видом государственной власти, судебная власть осуществляется только
государственными органами - судами, которые образуются в установленном
законом порядке и формируются из профессионально подготовленных людей,
имеющих соответствующую правовую подготовку, и лиц, временно исполняющих
свои функции по участию в отправлении правосудия.

В соответствии со ст.5 Закона «О судебной системе Российской Федерации» суды
осуществляют судебную власть самостоятельно, подчиняясь только Конституции
Российской Федерации и закону. При этом в Российской Федерации не могут
издаваться законы и иные нормативные правовые акты, отменяющие или
умаляющие самостоятельность судов и независимость судей. Поэтому лица,



виновные в оказании незаконного воздействия на судей, присяжных, народных и
арбитражных заседателей, участвующих в осуществлении правосудия, либо в ином
вмешательстве в деятельность судей, а также в присвоении властных полномочий
суда, подлежат правовой, в том числе и уголовной ответственности.

Вступившие в законную силу постановления судов, а также их законные
распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются
обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению.

Все равны перед законом и судами, что означает исключение каких-либо
предпочтений органам и лицам, участвующим в судебном процессе, сторонам по
признакам их государственной, социальной, половой, расовой, национальной,
языковой или политической принадлежности либо в зависимости от их
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства и
места рождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также по другим не предусмотренным
Федеральным законом основаниям.

В осуществлении правосудия в порядке, предусмотренном законом, имеют право
участвовать и граждане Российской Федерации. При этом участие присяжных,
народных и арбитражных заседателей в осуществлении правосудия является
гражданским долгом. Народными заседателями могут быть избраны лица из числа
граждан Российской Федерации, достигшие 25-летнего возраста (для военных
судов - военнослужащих и моложе 25 лет) и отвечающие нравственным
требованиям, предъявляемым к судьям. Народные заседатели участвуют в
судебных заседаниях по первой инстанции при рассмотрении уголовных и
гражданских дел. При разбирательстве дела и принятии по нему решения они
пользуются равными правами с судьями-профессионалами.

В отличие от народных заседателей присяжные заседатели отбираются из числа
граждан Российской Федерации при достижении ими 25-летнего возраста. Их
отбор производится на основании списков избирателей районов комиссиями,
создаваемыми при местной администрации. Присяжные заседатели участвуют
только при рассмотрении уголовных дел, внося лишь вердикт о виновности или
невиновности подсудимого, а также заслуживает он снисхождения при назначении
ему наказания или нет.



Разбирательство дел во всех судах открытое, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом.

Судебную систему в Российской Федерации образуют:

· федеральные суды;

· конституционные (уставные) суды;

· мировые суды субъектов Российской Федерации.

К федеральным судам относятся:

· Конституционный Суд Российской Федерации;

· Верховный Суд Российской Федерации;

· верховные суды республик;

· краевые и областные суды;

· суды городов федерального значения;

· суды автономной области и автономных округов;

· районные суды; военные и специализированные суды, составляющие систему
федеральных судов общей юрисдикции;

· Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; федеральные арбитражные
суды округов;

· арбитражные суды субъектов Российской Федерации, составляющие систему
федеральных арбитражных судов.

К судам субъектов Российской Федерации относятся :

· конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации; мировые
судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции.

Многие ведущие юристы придерживаются мнению, что требования для
приобретения статуса мирового судьи не должны быть такими же строгими как к
федеральным судьям. В ряде стран к мировым судьям представляют менее строгие
требования (в части образовательного ценза или стажа), чем к судьям общих



судов. В Российской Империи от кандидата на должность мирового судьи не
требовалось юридического образования, а в Великобритании и сегодня
подавляющее большинство мировых судей являются непрофессиональными
судьями и от них не требуется высшего юридического образования. [13] В
законопроекте «О мировых судах РФ» был воспринят именно такой подход –
предполагалось возможность избирать мировыми судьями граждан, не достигших
25 лет и не имеющих высшего юридического образования или 5-летнего стажа
работы по юридической специальности. Но поскольку такое решение требовало
иной редакции ст.119 Конституции РФ, а законопроект о соответствующих
изменениях Конституции РФ принят не был, ст.5 ФЗ «О мировых судьях в
Российской Федерации» воспроизвела общие требования к судьям, содержащиеся
в ст.119 конституции РФ и ст.4 Закона РФ «О статусе судей Российской Федерации»
- высшее юридическое образование, достижение 25-летнего возраста и стаж
работы по специальности не менее 5 лет. Таким образом, соответствие нормам
конституции РФ о статусе судей было обеспечено, но исчезла возможность
увеличить число судей за счет выпускников юридических вузов, кандидатов на
судебные должности и просто граждан, пользующихся доверием и уважением
жителей в данном судебном округе.

Для России с ее обширной территорией проблема обеспечения доступа к
правосудию и приближения суда к населению всегда стояла достаточно остро, не
потеряла она своей актуальности и в настоящее время. Но требования к мировому
судье, содержащиеся в законе, не способствуют достижению этой цели. На самом
деле, рассчитывать на то, что где-нибудь в глубинке, в сельской местности, где
нет ни суда, ни нотариуса, проживает достаточное количество квалифицированных
юристов, имеющих 5-летний стаж работы по специальности, по меньшей мере
наивно. Таким образом, реального появления мировых судов следует ожидать в
первую очередь в городах, где проблема доступа к правосудию и сейчас стоит не
так остро, а большая часть россиян по-прежнему будет испытывать сложности с
защитой своих прав в суде.


