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Введение. Актуальность и значение рас-
сматриваемой темы предопределяются тем 
обстоятельством, что согласно Конституции 
РФ судебные органы являются единствен-
ным органом, уполномоченным осуществ-
лять правосудие как особую функцию госу-
дарственной власти. 
Судебная система России – это система 

специализированных органов государствен-
ной власти (судов), осуществляющих право-
судие на территории России. 
О развитии судебной системы в России. 

Система судоустройства России до 60-х го-
дов XIX в. определялась положениями Уч-
реждения о губерниях 1775 г. Судопроиз-
водство носило канцелярский характер, 
продолжала применяться теория формаль-
ной оценки доказательств, отсутствовала 
гласность процесса, не было равенства сто-
рон, обвиняемый не имел права на защиту. 

В дореформенном суде господствовала ин-
квизиционная (розыскная) форма судопро-
изводства. Процесс проходил в глубокой 
тайне. Принцип письменности предполагал, 
что суд решает дело, опираясь на письмен-
ные материалы, полученные во время след-
ствия. Для получения признаний широко 
применялись пытки, формально запрещен-
ные в 1801 году, но на практике просущест-
вовавшие на протяжении всей первой поло-
вины XIX века.  
Судебной системе необходимы были ре-

формы, и в 1864 они произошли. Император 
Александр II 27 сентября 1862 г. утвердил 
доклад государственного секретаря В. П. 
Буткова, содержавший план дальнейших 
работ по судебной реформе. В комиссию по 
разработке вошли авторы «Основных поло-
жений» и лучшие юридические умы того 
времени, притом со всей России. Подготов-



ленные проекты рассматривались в Государ-
ственном совете в мае-июле 1864 года и были 
утверждены императором 20 ноября 1864 г. 
В этом же году, после длительной подготов-
ки были утверждены документы, составив-
шие в целом судебную реформу: Учрежде-
ния судебных установлений; Устав уголов-
ного судопроизводства; Устав гражданского 
судопроизводства; Устав о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями. После револю-
ций 1917 г. и прихода к власти большевиков 
старая судебная система была полностью 
разрушена, функции вынесения приговоров 
и контроль за приведение их в исполнение 
выполнялись различными «чрезвычайными 
комитетами», «революционными трибуна-
лами» и т. д. С 1925 г. идет становление со-
ветской судебной системы, которая прошла 
в своем развитии и через периоды массовых 
репрессий (30-40-е годы), и через период 
медленной демократизации (годы правле-
ния КПСС после смерти Сталина). В 90-х го-
да ХХ века, после развала СССР на основе 
реформирования сложившейся советской 
судебной системы была образована судебная 
система, функционирующая и в наши дни. 
Разумеется, основополагающим условием 
построения новой системы стало принятие 
Конституции РФ в 1993 году [1]. 
Структура судебной системы РФ. Все су-

ды России подразделяются на федеральные 
и суды субъектов Российской Федерации. 
Порядок образования и деятельности феде-
ральных судов устанавливается на основе 
Конституции Российской Федерации феде-
ральными конституционными законами, а 
судов субъектов Федерации – с учетом фе-
дерального законодательства законами 
субъектов Российской Федерации. Всю сово-
купность федеральных судов можно сгруп-
пировать в три подсистемы: 

– Конституционный Суд Российской Фе-
дерации; 

– суды общей юрисдикции; 
– арбитражные суды. 
Конституционный суд Российской Феде-

рации выполняет функции высшего органа 
судебной власти по защите основ конститу-
ционного строя, прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечению верховенства и 
прямого действия Конституции на всей тер-
ритории государства.  

Суды общей юрисдикции, возглавляе-
мые Верховным Судом Российской Федера-
ции, включают федеральные суды в субъек-
тах Российской Федерации и военные суды. 
К федеральным судам в субъектах Россий-
ской Федерации относятся: верховные суды 
республик, краевые и областные суды, суды 
городов федерального значения, суды авто-
номной области и автономных округов, 
районные суды. Районные суды, ранее име-
новавшиеся городскими, межмуниципаль-
ными, окружными, приравниваются по сво-
ему статусу к районным. Систему военных 
судов составляют окружные (флотские) во-
енные суды и гарнизонные военные суды. 
Суды субъектов Российской Федерации 
включают конституционные (уставные) су-
ды и мировых судей. Последние относятся к 
судам общей юрисдикции. Конституцион-
ные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации могут создаваться самими субъ-
ектами Федерации для разрешения вопро-
сов соответствия законов и нормативных 
правовых актов органов власти субъектов 
Федерации и органов местного самоуправ-
ления конституциям (уставам) субъектов 
Федерации, а также для толкования соответ-
ствующих региональных конституционно-
правовых норм.  
Мировые судьи входят в общую систему 

судов Российской Федерации. Их полномо-
чия, порядок создания и деятельности опре-
деляются Федеральным законом от 17 де-
кабря 1998 г. «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации» [2]. В компетенции миро-
вых судей находится рассмотрение дел о ме-
нее опасных уголовных преступлениях, не-
которых имущественных споров, отдельных 
трудовых и семейных дел, а также дел об 
административных правонарушениях. 
Арбитражные суды являются федераль-

ными. Они разрешают экономические спо-
ры, возникшие между юридическими лица-
ми из гражданских, административных и 
иных правоотношений. Высший арбитраж-
ный суд (ВАС) Российской Федерации явля-
ется высшим судебным органом по разре-
шению экономических споров и иных дел, 
рассматриваемых арбитражными судами, 
осуществляет в предусмотренных феде-
ральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за их деятельностью и дает 



разъяснения по вопросам судебной практи-
ки. В состав Высшего арбитражного суда 
входит пленум. 22 ноября 2013 года Госдума 
приняла законопроект об объединении ВАС 
РФ с Верховным судом РФ. 6 февраля 2014 
года президент России Владимир Путин 
подписал закон об объединении судов. 
Судебные инстанции. Судебной инстан-

цией считается суд или его структурное 
подразделение, выполняющие ту или иную 
функцию правосудия, исходя из целей раз-
бирательства. В соответствии с процессуаль-
ной компетенцией суды разделяются на су-
ды первой инстанции, суды второй (касса-
ционной) инстанции и суды надзорной ин-
станции. 

Суд первой инстанции – это суд, уполно-
моченный принимать решение по существу 
тех вопросов, которые являются основными 
для данного дела. При рассмотрении граж-
данских и уголовных дел судами первой ин-
станции могут быть почти все суды в преде-
лах предоставленных им полномочий. Ис-
ключение – федеральные арбитражные су-
ды округов. Основное количество уголовных 
и гражданских дел по первой инстанции 
рассматривают районные суды. Наиболее 
сложные или особого общественного значе-
ния судебные дела рассматривают по суще-
ству вышестоящие суды вплоть до Верховно-
го Суда Российской Федерации (ст. 38 УПК 
РФ) [3]. Решения и приговоры большинства 
судов в течение установленного законом 
срока (7 дней для приговора, 10 дней для 
решения) не вступают в законную силу и 
могут быть обжалованы в кассационном по-
рядке подсудимым, потерпевшим, истцом 
или ответчиком либо опротестованы проку-
рором в суд второй инстанции. 

Суд второй (кассационной) инстанции осу-
ществляет проверку законности и обосно-
ванности приговоров и других судебных 
решений, как правило, не вступивших в за-
конную силу. В системе судов общей юрис-
дикции (как гражданских, так и военных) в 
этом качестве могут выступать все суды (ис-
ключение – гарнизонный военный суд), в 
подсистеме арбитражных судов – федераль-
ные арбитражные суды округов. В общих 
судах среднего уровня и Верховном Суде РФ 
образуются коллегии, одной из задач кото-
рой является проверка законности и обосно-

ванности приговоров и других судебных 
решений нижестоящих судов, не вступив-
ших в законную силу. По итогам кассацион-
ного разбирательства дела суд второй ин-
станции выносит определение, которое 
вступает в законную силу немедленно и не 
подлежит ни обжалованию, ни опротестова-
нию в кассационном порядке. Оно может 
быть опротестовано лишь в порядке судеб-
ного надзора. 

Суд надзорной инстанции осуществляет 
проверку законности и обоснованности всех 
видов судебных решений, вступивших в за-
конную силу с соблюдением особого поряд-
ка производства (надзорного). Пересмотр 
дел в порядке надзора осуществляется в пре-
зидиумах судов субъектов Российской Феде-
рации, в судебных коллегиях по граждан-
ским и уголовным делам, в Военной колле-
гии, в Президиуме Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации. 

Апелляционные инстанции есть в подсис-
теме арбитражных судов [4]. По закону это 
суды, уполномоченные повторно и в полном 
объеме рассматривать дела, решение по ко-
торым еще не вступило в законную силу и 
какая-то из сторон не согласна с решением и 
подала апелляционную жалобу. В таких 
случаях проходит новое разбирательство 
дела и выносится новое решение.  
Проблемы в судебной системе РФ. Сле-

дует выделить основные: 
– неоправданно высокая степень отмены 

судебных слушаний (до 50 процентов) из-за 
неявки участников процесса – адвокатов, 
свидетелей или экспертов; 

– неэффективная практика вручения по-
весток; 

– судьи не располагают действенной воз-
можностью наказывать не явившихся за не-
уважение к суду. 
На наш взгляд, ускорить прохождение 

дел в судебной системе помогло бы создание 
специализированных судов: администра-
тивных, ювенальных, пенитенциарных и др. 
Из ныне действующих к таковым относятся 
только военные и арбитражные суды. Кроме 
того, должна широко внедряться специали-
зация среди судей. 
Советский опыт. В советский период 

прокурор с судьей подробно обсуждали де-



тали дела, которое судье только предстоит 

рассмотреть в судебном заседании с участи-

ем этого прокурора. Судья обращался к 

опыту прокурора, советовался с ним, но су-

дья с адвокатом не обменивались ни одним 

внепротокольным словом. Такое взаимодей-

ствие – одна из важнейших черт советской 

судебной системы. Прокуратура и суд были 

партнерами по установлению истины, а не 

арбитром и одной из сторон. И в законе, и 

на практике это считалось абсолютной нор-

мой – судья и прокурор вместе определяли 

судьбу обвиняемого, на стороне которого 

находится чуждый судье и прокурору адво-

кат. Такая ситуация, бывшая формальной и 

одобряемой в советское время, для многих 

работников судебной системы и ныне оста-

ется образцом желаемого и близкого к иде-

альному сотрудничества. 

Еще одной важной чертой советского су-

дебного процесса было участие народных 

заседателей – непрофессиональных судей, 

избираемых на некоторый срок из граждан. 

Нередко в последнее время звучат призывы 

вернуться к этой практике [5]. 
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