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Принятые сокращения

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации — Федераль-
ный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации — Федераль-
ный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ

КАС РФ — Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — Федеральный 
закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Республики

Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» — Федеральный конституционный 
закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»

Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» — Федеральный конституционный закон 
от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции»

Федеральный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» — Федеральный конституционный закон 
от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»

Федеральный конституционный закон «О военных судах Рос-
сийской Федерации» — Федеральный конституционный закон 
от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»
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Федеральный конституционный закон «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации» — Федеральный конституционный 
закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде 
Российской Федерации» — Федеральный конституционный закон 
от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» — 
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» — Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» — Федеральный закон от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации»

Федеральный закон «О полиции» — Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»

Федеральные органы  
исполнительной власти

Генпрокуратура РФ — Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации

ГФС России — Государственная фельдъегерская служба Российской 
Федерации

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции

Минобороны России — Министерство обороны Российской Феде-
рации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий

ОВД РФ — органы внутренних дел Российской Федерации
Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансовому мони-

торингу
СВР России — Служба внешней разведки Российской Федерации
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Феде-

рации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний
ФСО России — Федеральная служба охраны Российской Федерации
ФССП России — Федеральная служба судебных приставов
ФТС России — Федеральная таможенная служба



Прочие сокращения
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГПУ — Государственное политическое управление
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
МВД СССР (РСФСР) — Министерство внутренних дел Союза Совет-

ских Социалистических Республик (Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики)

Наркомюст — Народный комиссариат юстиции
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности 

СССР
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
СМИ — средства массовой информации
СНК РСФСР — Совет народных комиссаров Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики
СУ РСФСР — Собрание узаконений и распоряжений рабоче-кре-

стьянского правительства Российской Советской Федеративной Соци-
алистической Республики

ЦИК и СНК СССР — Центральный исполнительный комитет и Совет 
народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик
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Предисловие

Правоохранительные органы являются важнейшим элементом госу-
дарственного механизма, обеспечивающим охрану прав и свобод лич-
ности, общества, государства, стабильность возникающих правоотно-
шений.

В связи с этим в российском законодательстве положения, касающи-
еся установления системы правоохранительных органов, их структуры 
и основных направлений деятельности, закреплены весьма детально 
и на различных уровнях. Наиболее важные правила, касающиеся орга-
низации правоохранительной системы государства, отражены в Кон-
ституции РФ. На конституционном уровне также установлены гарантии 
личности против незаконного и необоснованного воздействия на нее 
со стороны правоохранительных органов государства. Система и струк-
тура конкретных правоохранительных органов содержится в федераль-
ном законодательстве. Полномочия многих органов более детально 
прописаны на подзаконном уровне. Особую роль в функционирова-
нии отечественных правоохранительных органов и их системы играют 
положения международных договоров РФ, общепризнанные принципы 
и нормы международного права.

Основной целью курса является изучение студентами нормативных 
основ организации и деятельности правоохранительных органов РФ. 
Учащиеся должны усвоить особенности образования отдельных пра-
воохранительных органов и их общей системы, уровень норматив-
ного закрепления конкретных органов, содержание законодательства 
и подзаконных актов, регламентирующих организацию и деятельность 
правоохранительных органов, основные направления взаимодействия 
правоохранительных органов между собой, а также с иными органами, 
входящими в общий механизм государства, и с негосударственными 
образованиями.

Задачи курса «Правоохранительные органы Российской Федерации» 
состоят в том, чтобы обучающиеся: усвоили знания правовых основ 
организации и функционирования правоохранительных органов, сущ-
ность и основные направления деятельности должностных лиц, входя-
щих в состав того либо иного органа; сформировали высокий уровень 
правосознания в области деятельности правоохранительных орга-
нов, умение эффективно взаимодействовать с различными органами 
в режиме строгого соблюдения норм российского права; могли впо-
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следствии применять полученные теоретические знания на практике, 
в частности при работе в правоохранительных органах.

Для достижения цели и вытекающих из нее задач в учебнике рассмо-
трены вопросы: характеризующие общие положения курса «Правоохра-
нительные органы Российской Федерации»; раскрывающие соотноше-
ние понятий «судебная власть» и «правосудие», содержание принципов 
правосудия; посвященные характеристике судебной системы РФ. Также 
раскрыты система и структура органов прокуратуры, органов, осущест-
вляющих охрану правопорядка и обеспечивающих общественную без-
опасность и др. Значительное место отведено освещению основных 
полномочий сотрудников правоохранительных органов.

Поскольку правоохранительные органы обеспечивают реализацию 
правоохранительной функции государства, знание их системы, струк-
туры и основных направлений деятельности составляет основу профес-
сионального правосознания юристов любой специализации. В связи 
с этим данная учебная дисциплина изучается на первых курсах юри-
дического образования, что позволяет студентам впоследствии исполь-
зовать полученные знания при усвоении специальных юридических 
дисциплин.

Обучающийся, усвоивший курс правоохранительных органов, обла-
дает профессиональными компетенциями, т.е. способен выполнять сле-
дующие функциональные обязанности:

— в нормотворческой деятельности  — участвовать в разработке 
нормативных правовых актов, посвященных организации и закрепле-
нию основных направлений деятельности правоохранительных орга-
нов, а также их должностных лиц;

— в правоприменительной деятельности — осуществлять профес-
сиональную деятельность в правоохранительных органах на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами соответству-
ющих правоотношений; принимать юридически значимые решения 
и совершать действия в точном соответствии с законом; правильно 
и своевременно применять правовые нормы;

— в правоохранительной деятельности — выполнять должностные 
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопас-
ности личности, общества, государства; уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления, 
осуществлять производство по делам об административных правона-
рушениях; предупреждать преступления и административные право-
нарушения, выявлять и устранять обстоятельства, способствующие 
их совершению; правильно и полно отражать результаты профессио-
нальной деятельности в соответствующей документации;

— в экспертно-консультационной деятельности — принимать уча-
стие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, устанавливающих систему, структуру и сферу пол-



номочий правоохранительных органов, в том числе в целях устране-
ния из данных актов положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции; толковать нормативные правовые акты 
различной юридической силы; давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации по вопросам организации и деятель-
ности правоохранительных органов;

— в педагогической деятельности — преподавать курс «Правоохра-
нительные органы Российской Федерации» на необходимом теорети-
ческом и методическом уровне; управлять самостоятельной работой 
обучающихся; эффективно осуществлять правовое воспитание.

Учебник разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
и предназначен для обучающихся по образовательной программе ака-
демического бакалавриата по направлению «Юриспруденция». Для луч-
шего усвоения курса рекомендовано использование наряду с данным 
учебником практикума под редакцией А. В. Гриненко и О. В. Химиче-
вой (М. : Издательство Юрайт, 2018).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
•	 правовую	природу	правоохранительных	органов;
•	 место	и	роль	правоохранительных	органов	в	общей	системе	госу-

дарственного механизма;
•	 систему	и	структуру	правоохранительных	органов;
•	 основные	направления	совершенствования	правоохранительных	

органов;
уметь
•	 использовать	на	практике	знания	основных	положений	законода-

тельства, регламентирующих организацию и деятельность правоохра-
нительных органов;

•	 правильно	применять	требования	закона	при	решении	практиче-
ских вопросов взаимоотношений с правоохранительными органами;

владеть
•	 навыками	 самостоятельно	 составлять	 обращения	 в	 различные	

правоохранительные органы;
•	 способностью	 участвовать	 в	 правоотношениях,	 возникающих	

в связи с деятельностью правоохранительных органов.
Выражаем глубокую признательность доктору юридических наук, 

профессору Сергею Александровичу Невскому за большую помощь в под-
боре и изучении памятников права, а также иных источников, раскры-
вающих историю создания и деятельности отечественных правоохра-
нительных органов.
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Глава 1.  
ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КУРСА 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать предмет изучения дисциплины, соотношение данной дисциплины 

с иными дисциплинами, входящими в курс обучения; общее понятие право-
охранительных органов, их социальное назначение; систему и функции право-
охранительных органов; систему и содержание нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию и деятельность правоохранительных органов;

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, относящи-
мися к организации и деятельности правоохранительных органов; толковать 
и правильно применять правовые нормы, регламентирующие организацию 
и деятельность правоохранительных органов;

владеть основной терминологией, относящейся к сфере организации и де-
ятельности правоохранительных органов; навыками работы с нормативными 
правовыми актами, регламентирующими организацию и деятельность право-
охранительных органов.

1.1. Предмет учебной дисциплины  
«Правоохранительные органы Российской Федерации»

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы Российской 
Федерации» изучается на младших курсах высших учебных заведений 
или факультетах юридического профиля. Это не значит, что она явля-
ется вводной и не требует особых усилий при изучении. Данная дис-
циплина обладает своим собственным весьма важным содержанием и, 
по сути, является базовой для последующего усвоения множества дру-
гих дисциплин юридического профиля.

Предмет данной учебной дисциплины представляет собой совокуп-
ность знаний, которые позволяют получить профессиональное пред-
ставление о правоохранительных органах как важнейшей составной 
части государственного механизма.
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Предмет изучения дисциплины имеет сложный, комплексный харак-
тер. Это связано с тем, что Российская Федерация обладает весьма мощ-
ным государственным аппаратом, который обеспечивает реализацию 
различных внутренних и внешних государственных функций. Обеспе-
чивая их, правоохранительные органы находятся между собой в посто-
янной взаимосвязи.

Правоохранительные органы РФ имеют весьма продолжительную 
историю. Например, это касается судов, прокуратуры, адвокатуры, 
полиции. Осуществляемая ныне реформа правоохранительных орга-
нов, с одной стороны, основана на их исторической взаимосвязи и вза-
имозависимости, с другой — стремится к полному соответствию струк-
туры общественным отношениям, прежде всего регламентированными 
правовыми нормами. Немаловажную роль в этом играет оценка функ-
циональной составляющей различных правоохранительных органов. 
Например, полномочия суда при производстве по уголовным делам 
долгое время имели обвинительный характер, прокуратура занима-
лась предварительным расследованием, органы исполнения наказания 
являлись составной частью органов внутренних дел. Эти и другие слу-
чаи свидетельствуют о том, что при изучении того или иного право-
охранительного органа нельзя проводить прямые исторические парал-
лели.

Правоохранительные органы следует изучать не только в целом, 
в их системной взаимосвязи, но и в отдельности. Так, каждый орган 
имеет свое собственное социальное назначение, из которого вытекают 
специфические задачи и полномочия как органа в целом, так и его 
структурных подразделений, а также должностных лиц. При этом под 
полномочиями понимаются не только права данного органа, но и те 
обязанности, которые возложены на него законом. Это позволит пра-
вильно определять, в каких именно случаях и какие полномочия вправе 
использовать правоохранительный орган, а также устанавливать меру 
социальной ответственности, которая возлагается на определенный 
правоохранительный орган и конкретное должностное лицо за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение своих профессиональных 
обязанностей.

1.2. Соотношение дисциплины «Правоохранительные органы 
Российской Федерации» с другими дисциплинами

Усвоение этой дисциплины представляет собой базовый предмет, 
необходимый для эффективного изучения последующих дисциплин 
юридического цикла. Изучение этой дисциплины позволяет сформиро-
вать комплексные знания, касающиеся структуры различных органов, 
возможностей их взаимодействия друг с другом и с иными государ-
ственными органами, общественными объединениями, а также раз-
личными институтами гражданского общества.
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Наиболее полно такая связь прослеживается с рядом дисциплин 
государственно-правового цикла. Поскольку правоохранительные 
органы изучаются в качестве элемента общего государственного 
механизма, данный предмет связан с учебной дисциплиной «Тео-
рия государства и права». В частности, такая взаимосвязь просле-
живается при изучении следующих разделов: «Функции государ-
ства», «Механизм государства», «Правовые отношения», «Законность 
и правопорядок» и др. Дисциплина «Конституционное право», будучи 
основанной на Конституции РФ, содержит множество важных гра-
ней соприкосновения с изучаемым нами предметом. Так, в рамках 
предмета «Конституционное право» исследуются важнейшие аспекты 
реализации конституционных норм в различных видах правоприме-
нительной деятельности, в том числе и осуществляемой правоохра-
нительными органами. Особое внимание при изучении дисциплины 
«Конституционное право» также уделяется реализации прав и свобод 
личности, прежде всего в ходе их контактов с правоохранительными 
органами.

С изучаемой дисциплиной теснейшим образом связаны и предметы, 
которые студенты осваивают на старших курсах. Они касаются различ-
ных видов судопроизводства (гражданское, арбитражное, уголовное). 
Соответственно, требуется знание общей структуры судов, понятий 
«судебное звено», «судебная инстанция». Вышеуказанные разновид-
ности судебной деятельности изучаются в рамках предметов «Граж-
данское процессуальное право», «Арбитражный процесс», «Уголовный 
процесс». Поскольку в уголовном судопроизводстве весьма важное зна-
чение имеет досудебная подготовка уголовных дел, требуется изуче-
ние системы и структуры органов предварительного расследования. 
В некоторых случаях знания, полученные при изучении курса «Право-
охранительные органы Российской Федерации», будут востребованы 
и в рамках усвоения иных учебных дисциплин. Помимо этого в обра-
зовательном стандарте высшего профессионального образования суще-
ствует значительное число спецкурсов, которые в той либо иной мере 
основаны на содержании курса «Правоохранительные органы Россий-
ской Федерации».

Особо следует остановиться на взаимосвязи данной дисциплины 
с учебным курсом «Международное право». Многие международные 
стандарты, касающиеся организации и деятельности внутригосудар-
ственных правоохранительных органов, закреплены в нормативных 
правовых актах международного уровня. Общепризнанные принципы 
и нормы международного права обеспечивают надлежащее функцио-
нирование различных органов, соблюдение ими прав, свобод и закон-
ных интересов личности.

Таким образом, данная дисциплина является базовой для боль-
шинства предметов, формирующих профессиональное правосознание 
выпускников высших учебных заведений юридического профиля.
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1.3. Понятие правоохранительных органов

В понятии правоохранительных органов ключевым словом является 
термин «правоохрана». В свою очередь, правоохрана может рассматри-
ваться в двух аспектах. Под правом понимается совокупность наиболее 
важных правил поведения, которые установлены государством и охра-
няются от нарушений специальными мерами воздействия. Но суще-
ствует и такая категория, как права человека, которые представляют 
собой возможности личности поступать по своему усмотрению во всех 
случаях, когда отсутствует прямой законодательный запрет.

Поскольку в ст. 2 Конституции РФ провозглашен приоритет прав 
и свобод личности, а на государство возложена обязанность призна-
ния, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
правоохранительная деятельность должна быть приоритетно ориенти-
рована на обеспечение прав личности. Но детальная законодательная 
регламентация взаимоотношений, возникающих между государством, 
с одной стороны, и личностью, обществом — с другой, вызывает необ-
ходимость соблюдения и охраны соответствующих правоположений. 
Поэтому правоохрана в Российской Федерации происходит по двум 
направлениям — охрана прав личности и охрана закрепленных в законе 
правовых предписаний. При этом первое направление является прио-
ритетным, а второе имеет социальную значимость лишь в тех случаях, 
когда этой деятельностью не нарушаются права и свободы человека 
и гражданина.

Правоохранительную деятельность осуществляют не только право-
охранительные органы в целом, но и их руководители, которые в ходе 
правоотношений представляют весь орган, а также подчиненные им 
должностные лица, которые обладают рядом полномочий. При наруше-
ниях, которые допускаются в ходе деятельности правоохранительных 
органов, вред возмещается лицу в полном объеме независимо от вины 
конкретных должностных лиц, а впоследствии конкретные должност-
ные лица привлекаются к различным видам юридической ответствен-
ности. Таким образом, несмотря на то что правоохранительный орган 
представляет собой коллективное образование, при нарушении поло-
жений закона несет ответственность как орган в целом, так и конкрет-
ное должностное лицо, виновное в нарушении прав личности.

Из этого следует, что правоохранительные органы представляют 
собой государственные органы или негосударственные образования, 
которые осуществляют правоохранительную деятельность в целях 
охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также обще-
ства и государства от противоправных посягательств и иных наруше-
ний закона.

Из данного определения следует ряд признаков, характеризующих 
правоохранительные органы в качестве особой составной части меха-
низма регулирования социальных отношений.
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1. Правоохранительные органы создаются и  осуществляют свою 
деятельность в  соответствии с  законом. Изначально государство 
само определяет, какие сферы деятельности должны подлежать охране 
со стороны специализированных структур и в соответствии с этим соз-
дает систему правоохранительных органов. Само наименование такого 
органа, а также его структура закреплены в действующем законода-
тельстве (как правило, на уровне федеральных законов). Кроме того, 
в законе или иных нормативных правовых актах закрепляются основ-
ные направления его деятельности, а также конкретные полномочия, 
которые орган вправе применять непосредственно или через своих 
должностных лиц.

Что касается полномочий, то для тех либо иных правоохранительных 
органов они установлены по-разному. Если эти органы представляют 
собой «силовые структуры», то в отношении их действует правило: 
«Разрешено лишь то, что прямо закреплено в законе». Иными словами, 
при использовании своих полномочий они имеют возможность огра-
ничивать права и законные интересы личности только в тех случаях, 
когда это прямо предписано законодательными актами, и лишь в той 
мере, которая вызвана действительными обстоятельствами и под-
тверждается соответствующими основаниями. Если же правоохра-
нительный орган в качестве своего основного предназначения имеет 
именно охрану прав и свобод человека и гражданина, то при реализа-
ции своих полномочий он вправе использовать любые возможности, 
помимо прямо закрепленных законом.

2. В  перечень правоохранительных органов входят как государ-
ственные структуры, так и  негосударственные формирования. По-
скольку в Российской Федерации многие аспекты социально значимой 
деятельности регламентированы законом, большинство правоохрани-
тельных органов создано государством, и соответственно они отно-
сятся к разряду государственных. Вместе с тем это не исключает не-
обходимости и целесообразности существования негосударственных 
правоохранительных структур, к которым, например, относится адво-
катура. Будучи одним из важнейших институтов гражданского обще-
ства, адвокатура обеспечивает не только реализацию прав и свобод 
личности, но и социальный контроль над государственным механиз-
мом.

3. Основное содержание деятельности правоохранительных орга-
нов составляет охрана и  защита прав и  законных интересов физи-
ческих и  юридических лиц. Несмотря на внешнее сходство понятий 
«охрана» и «защита», они в действительности имеют определенные 
отличия.

Под охраной понимается деятельность, обеспечивающая недопу-
щение нарушений закона, а также тех положений, которые непосред-
ственно в законе не закреплены, однако вытекают из его содержания 
и гарантируются на федеральном или муниципальном уровнях.
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Защита — это активные действия правоохранительных органов, 
которые направлены на последующее восстановление ранее нарушен-
ных прав. При этом не имеет значения, кем именно эти права были 
нарушены, — государственными органами, должностными лицами, 
общественными объединениями или же другими физическими лицами. 
Также возможны ситуации, когда одному правоохранительному органу 
приходится защищать права и законные интересы лица, нарушенные 
другим правоохранительным органом (прокуратура защищает права, 
нарушенные органом внутренних дел), или вышестоящий правоохра-
нительный орган защищает права и законные интересы лица, нарушен-
ные нижестоящим органом этой же ветви органов (вышестоящий суд 
отменяет решение суда нижестоящего).

4. Правоохранительные органы действуют строго в пределах име-
ющейся компетенции. Даже наличие весьма существенных полномо-
чий у того либо иного правоохранительного органа отнюдь не озна-
чает, что он вправе совершать любые действия и принимать любые 
решения. Создавая различные правоохранительные органы, государ-
ство стремится выработать механизм сдержек и противовесов. Поэто-
му выход правоохранительного органа за пределы имеющейся у него 
компетенции не только нарушает права и законные интересы отдель-
ных лиц, но и посягает на стабильность государственного механизма 
в целом.

5. Правоохранительные органы действуют независимо друг от друга. 
Никакой отдельно взятый правоохранительный орган не находится 
в приоритетном или подчиненном положении по отношению к иному 
правоохранительному органу. Если в определенный правоохранитель-
ный орган можно обращаться с жалобой на действия (бездействие) 
и решения другого органа (например, в суд), это не означает, что такой 
орган вправе вмешиваться в непосредственную деятельность другого 
органа и осуществлять постоянный текущий контроль.

6. Правоохранительные органы в  ходе своей деятельности тесно 
взаимодействуют друг с  другом. Будучи независимыми и обладая 
собственными сферами компетенций, правоохранительные органы 
объединяют свои усилия для решения общих социально значимых 
задач. Имеются различные формы взаимодействия, например, про-
ведение совместных проверок, взаимодействие в ходе расследова-
ния преступлений, деятельность координационного совета по борьбе 
с преступностью и т.п. Однако в любом случае такое взаимодействие 
не должно посягать на независимость отдельного правоохранительного 
органа и сужать сферу его компетенции и полномочий.

Таким образом, вышеуказанные признаки характеризуют правоох-
ранительные органы в качестве важнейшей составной части государ-
ственного механизма, что обеспечивает надлежащую охрану и защиту 
прав и свобод человека и гражданина, а также юридических лиц, обще-
ства и государства.
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1.4. Система правоохранительных органов

Все правоохранительные органы, созданные и действующие в Рос-
сийской Федерации, составляют единую систему. Системность пред-
ставляет собой такой уровень интеграции, при котором взаимно 
сочетаются и усиливаются полномочия каждого из них, что приводит 
к повышению эффективности государственного механизма в целом.

Систему правоохранительных органов составляют следующие эле-
менты: судебные органы, органы прокуратуры РФ; ОВД РФ; ФСБ Рос-
сии; СВР России; ФТС России; органы предварительного расследования 
и некоторые другие.

Наряду с этим в России созданы и действуют негосударственные 
структуры, которые также входят в состав правоохранительных орга-
нов. К ним относятся: адвокатура; нотариат; частные детективные 
и охранные предприятия.

В некоторых случаях государственные органы являются правоох-
ранительными не в полной мере, а лишь в рамках выполнения ими 
отдельных полномочий. Например, органы ФСБ России своим ос-
новным назначением имеют обеспечение стабильности государства. 
Но в определенных случаях в ходе своей деятельности они обеспе-
чивают охрану и защиту личности, вовлеченной в соответствующие 
правоотношения. Органы ФТС России, осуществляя фискальную де-
ятельность, наряду с этим занимаются правоохраной. Кроме того, 
в структуре таможенных органов выделяются и специализированные 
подразделения дознания, которые относятся к органам предваритель-
ного расследования.

Органы предварительного расследования и органы, осуществляю-
щие оперативно-розыскную деятельность, относятся к блоку силовых 
структур государства. Вместе с тем и их возможности приоритетно на-
правлены на обеспечение прав, свобод и законных интересов лиц. Так, 
в соответствии с ч. 1 ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство (в том 
числе и предварительное расследование) имеет своим назначением 
защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. В ст. 1 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» закре-
плено, что данная деятельность осуществляется в целях защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обе-
спечения безопасности общества и государства от преступных посяга-
тельств.

Поскольку государство постоянно совершенствует свою деятель-
ность в различных социально значимых областях, система правоох-
ранительных органов, круг их полномочий также могут подвергаться 
изменениям.
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1.5. Основные функции правоохранительных органов

Функции правоохранительных органов являются производными 
от ряда внутренних и внешних функций государственного механизма. 
Поскольку правоохранительные органы являются составной частью 
аппарата, посредством которого реализуется государственная власть, 
различным органам присущи те либо иные направления деятельности, 
т.е. функции.

Функции правоохранительных органов представляют собой основ-
ные направления деятельности соответствующих органов, которые 
обусловлены их общим социальным назначением и конкретизированы 
в компетенции и полномочиях.

При этом общая концепция выделения функций различных право-
охранительных органов обусловлена их направленностью на охрану 
прав и свобод личности, общества и государства от противоправных 
посягательств.

Что касается конкретного правоохранительного органа, то вначале 
на государственном уровне вырабатывается его общая направленность, 
а затем формируются функции и конкретные полномочия, входящие 
в содержание правового статуса. Большинство правоохранительных 
органов работают по тем направлениям, которые прямо обозначены 
в действующем законодательстве. Поэтому чем больше эти направле-
ния совпадают с понятиями основных функций, тем более определен-
ным является правовой статус того или иного правоохранительного 
органа.

Изучение действующего законодательства позволяет выделить сле-
дующие функции правоохранительных органов:

1) конституционный контроль;
2) правосудие, судебный контроль и судебный надзор;
3) прокурорский надзор;
4) выявление и предварительное расследование преступлений;
5) организационное обеспечение деятельности судов и исполнение 

судебных решений;
6) оказание юридической помощи и защита по уголовным делам;
7) предупреждение преступлений и иных правонарушений;
8) охрана конституционного строя и обеспечение государственной 

безопасности Российской Федерации;
9) обеспечение экономической безопасности;
10) охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности;
11) охрана прав, свобод и законных интересов личности.
Во многих случаях можно проследить прямую зависимость между 

функцией и тем правоохранительным органом, который эту функцию 
реализует. Например, функцию конституционного контроля осущест-
вляет Конституционный Суд РФ, функцию прокурорского надзора — 
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органы прокуратуры РФ. В то же время это не характерно для всех без 
исключения случаев, поскольку иногда одну и ту же функцию реали-
зуют несколько правоохранительных органов. Например, функцию обе-
спечения экономической безопасности — органы ФТС России, а также 
ОВД РФ. В других случаях, наоборот, один правоохранительный орган 
является носителем нескольких функций. Так, органы предваритель-
ного расследования, помимо выявления и предварительного рассле-
дования преступлений, осуществляют и функцию по предупреждению 
преступлений и иных правонарушений.

Кроме того, выделяется и универсальная функция, которая прояв-
ляется в деятельности всех без исключения правоохранительных орга-
нов. Охрану прав, свобод и законных интересов личности осуществляет 
в пределах своей компетенции любой правоохранительный орган, 
но для адвокатуры данная функция является приоритетной.

При этом различия в выполняемых функциях не создают противо-
речий в деятельности правоохранительных органов, поскольку все 
они направлены на достижение единого назначения, которым явля-
ется охрана и защита прав и законных интересов личности, общества 
и государства от противоправных посягательств.

1.6. Нормативно-правовое регулирование организации  
и деятельности правоохранительных органов

Одним из основных свойств правоохранительных органов является 
то, что их организация и деятельность детально регламентированы 
законодательством. В зависимости от назначения того либо иного 
органа степень законодательной регламентации различается как 
по уровню закрепления, так и по детализации прописанных в норма-
тивных правовых актах правоотношений.

Возможен различный подход к изложению системы нормативных 
правовых актов, регламентирующих организацию и деятельность пра-
воохранительных органов. Несомненно, определяющей является юри-
дическая сила актов, поскольку при их несоответствии друг другу сле-
дует применять более значимый документ. В то же время нормативные 
правовые акты различаются по ширине охвата регламентируемых ими 
правоотношений. Поэтому при изложении системы нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих организацию и деятельность право-
охранительных органов, следует брать за основу их юридическую силу, 
но учитывать и объем отношений, которые они затрагивают.

По данному основанию выделяются следующие группы норматив-
ных правовых актов.

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права, меж-
дународные договоры РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 
они являются составной частью правовой системы государства и имеют 
приоритет над внутренним законодательствам. Каждое государство 
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вправе самостоятельно устанавливать систему правоохранительных 
органов, однако данные акты обеспечивают соответствие организации 
и деятельности правоохранительных органов международным стан-
дартам обеспечения прав и свобод человека и гражданина. К числу 
наиболее значимых многосторонних договоров относятся Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Между-
народный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 г. и др. Многие важные нормы, касающиеся организации и дея-
тельности правоохранительных органов, содержатся в двусторонних 
договорах, заключенных Российской Федерацией и ратифицированных 
на федеральном уровне. Некоторые положения, содержащиеся в офи-
циальных документах международного уровня, Российской Федерацией 
ратифицированы не были, однако многие из них содержат правила, 
также используемые при создании и функционировании отечествен-
ных правоохранительных органов.

2. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 
голосованием 12.12.1993, содержит целый ряд положений, непосред-
ственно касающихся правоохранительных органов. Так, в гл. 1 «Основы 
конституционного строя» обозначена общая направленность деятель-
ности государства на признание, соблюдение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина. В гл. 2 «Права и свободы человека и гражда-
нина» содержатся статьи, раскрывающие содержание прав и свобод 
личности, которые реализуются в том числе в ходе отношений с право-
охранительными органами. Глава 7 «Судебная власть» включает в себя 
важные положения, которые устанавливают структуру и основные 
правила деятельности органов правосудия, а также определяет общие 
задачи органов прокуратуры.

3. Федеральные конституционные законы. Принят ряд актов, пол-
ностью или в определенной части касающихся организации и дея-
тельности правоохранительных органов. К ним, например, относятся 
федеральные конституционные законы «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», «О судебной системе Российской Федерации», 
«О Верховном Суде Российской Федерации», «О судах общей юрисдик-
ции в Российской Федерации».

4. Федеральные законы, полностью или в части посвященные орга-
низации и деятельности правоохранительных органов. К ним можно 
отнести, например, федеральные законы «О прокуратуре Российской 
Федерации»; «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»; «О полиции». К федеральным законам также относятся 
и кодексы: ГПК РФ, УПК РФ, КоАП РФ и др. Данные кодифицированные 
акты содержат важные правила деятельности различных правоохрани-
тельных органов.

5. Подзаконные нормативные правовые акты. Многие положения, 
касающиеся организации и деятельности правоохранительных орга-
нов, закреплены на подзаконном уровне. Это обусловлено двумя при-
чинами. Во-первых, в федеральных законах невозможно закрепить 
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детальную структуру многих органов, определить специфику их вер-
тикального подчинения. И, во-вторых, подзаконные акты могут быть 
достаточно оперативно изменены, что позволяет более мобильно 
совершенствовать структуру правоохранительных органов и организа-
цию их деятельности.

К подзаконным актам прежде всего относятся нормативные указы 
Президента РФ и постановления Правительства РФ. Например, Указом 
Президента РФ от 01.03.2011 № 248 утверждено Положение о Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации; постановлением Пра-
вительства РФ от 16.09.2013 № 809 — Положение о Федеральной тамо-
женной службе.

Кроме того, правоохранительные органы издают ведомственные 
акты, которые конкретизируют их структуру и направления дея-
тельности. Примерами могут служить приказ Генпрокуратуры РФ 
от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров тер-
риториальных, военных и других прокуратур»; приказ МВД России 
от 19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-
розыскной деятельности в системе МВД России».

В любом случае подзаконные акты не должны противоречить дей-
ствующему федеральному законодательству.

Определенное значение для организации и деятельности правоох-
ранительных органов имеют решения высших судебных органов. Хотя 
в данных решениях и не содержится правовых норм, их использование 
позволяет оптимизировать правоприменительную деятельность.

В соответствии с Федеральным конституционным законом «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» постановления этого 
органа являются окончательными, не подлежат обжалованию и всту-
пают в силу немедленно после их провозглашения. Нормативные пра-
вовые акты, которые были признаны неконституционными, утрачи-
вают силу. Решения судов и иных органов, основанные на таких актах, 
не подлежат исполнению. Впоследствии в действующее законодатель-
ство должны быть внесены изменения. Определения Конституционного 
Суда РФ, как правило, связаны с отказом принятия заявлений и обра-
щений к рассмотрению, но нельзя отрицать важного регулирующего 
воздействия и за ними. Они содержат конкретные основания вынесе-
ния такого решения и в большинстве случаев разъясняют содержание 
конкретных правовых норм.

Разъяснения по вопросам судебной практики, выработанные Вер-
ховным Судом РФ, входят в круг полномочий данного органа. Разъяс-
нения оформляются в виде постановлений Пленума высшего судебного 
органа, которые правовых норм не содержат, однако разъясняют их 
применение и создают единообразную практику.

Если Верховный Суд РФ обнаружит, что нормативные предписания 
требуется усовершенствовать, то он вправе выступить с законодатель-
ной инициативой. Делается предложение внести изменения в соответ-
ствующий закон и приводится обоснование данного предложения.



Вопросы для самоконтроля
1. Что составляет предмет учебной дисциплины «Правоохранительные органы 

Российской Федерации»?
2. Каким образом и с какими иными учебными дисциплинами связана дис-

циплина «Правоохранительные органы Российской Федерации»?
3. Что понимается под правоохранительными органами?
4. Какими признаками характеризуются правоохранительные органы?
5. Какие правоохранительные органы входят в их общую систему?
6. Каковы основные функции правоохранительных органов?
7. Какими нормативными правовыми актами регламентирована организация 

и деятельность правоохранительных органов?
8. Какова роль судебных актов в организации и деятельности правоохрани-

тельных органов?
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Глава 2.  
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРАВОСУДИЕ.  

ПРИНЦИПЫ ПРАВОСУДИЯ

В результате изучения главы 2 студент должен:
знать понятие и основные признаки судебной власти; понятие и основные 

признаки правосудия, соотношение понятий «правосудие» и «судебная власть»; 
понятие и содержание принципов правосудия;

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, относящимися 
к организации судебной власти; толковать и правильно применять правовые 
нормы, регламентирующие организацию судебной власти, закрепляющие со-
держание принципов правосудия;

владеть основной терминологией, относящейся к сфере организации судеб-
ной власти, принципов правосудия; навыками работы с нормативными правовы-
ми актами, регламентирующими организацию судебной власти, закрепляющими 
содержание принципов правосудия.

2.1. Понятие судебной власти

Государственная власть осуществляется на основе разделения на за-
конодательную, исполнительную и судебную. Это положение закре-
плено в ст. 10 Конституции РФ. Тем самым судебная власть определена 
в качестве официальной ветви общей государственной власти.

Согласно ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, административного 
и уголовного судопроизводства. Хотя определение судебной власти 
в Конституции РФ не закреплено, из содержания двух вышеуказан-
ных статей вытекает, что оно должно опираться на трактовку термина 
«власть» применительно к судебной деятельности.

В общепризнанном значении словом «власть» обозначается «право 
и возможность распоряжаться кем-нибудь, чем-нибудь, подчинять 
своей воле». Во втором значении этого слова власть представляет собой 
собирательный термин государственного руководства в лице его орга-
нов. Из этого вытекает, что под властью одновременно понимается 
и то, что она осуществляется соответствующими органами (в нашем 
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случае — судебными), и то, что власть реализуется путем воздействия 
на те или иные социальные отношения с целью их урегулирования.

Исходя из этого, судебная власть представляет собой единую систему 
органов, обладающих полномочиями по осуществлению конституцион-
ного, гражданского, административного, уголовного судопроизводства, 
а также деятельность по реализации указанных полномочий.

Судебная власть обладает рядом признаков, обусловленных ее 
местом и ролью в общем государственном механизме.

1. Качественная определенность судебной власти. Данный признак 
означает, что судебная власть имеет свои собственные рамки и содер-
жание, выделяющие ее среди иных ветвей государственной власти. 
Качественная определенность, непохожесть судебной власти обу-
словлена тем особым местом, которое занимает данная ветвь власти 
в общем механизме государства, и специфическими формами и спосо-
бами ее реализации.

2. Самостоятельность судебной власти. Это означает, что в своем 
проявлении судебная власть не зависит от других ветвей власти, а так-
же от любых должностных лиц, которые представляют государствен-
ную власть. Более того, при принятии решений по конкретным делам 
суды не зависят от вышестоящих судебных органов, а дальнейшее дви-
жение дела имеет инстанционный характер.

3. Подзаконность судебной власти. Принимая решения, суд дей-
ствует в строгом соответствии с законом. Суд не создает новых пра-
вовых норм, а лишь надлежащим образом применяет закрепленные 
в законе предписания. Тем более суд не вправе подменять законность 
целесообразностью. При формулировании разъяснений по вопросам 
судебной практики суд не вправе входить в сферу ведения законода-
тельной власти. В то же время высшие судебные органы являются субъ-
ектами законодательной инициативы, поэтому при необходимости она 
вправе обращаться с предложением о внесении изменений в действу-
ющее законодательство в законодательный орган — Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ.

Судебную власть обычно рассматривают в качестве носителя функ-
ции правосудия как основного направления ее реализации.

Вместе с тем круг обязанностей, осуществляемых в рамках судебной 
власти, несколько шире и включает в себя реализацию как процессу-
альных, так и организационных функций.

К процессуальным функциям судебной власти относятся такие 
направления деятельности судов, которые регламентированы процес-
суальным законодательством и осуществляются в строго установлен-
ном законом порядке.

При этом судебная власть реализуется по следующим направле-
ниям: судопроизводство в Конституционном Суде РФ; рассмотрение 
и разрешение гражданских и уголовных дел, дел об экономических 
спорах, а также дел об административных правонарушениях; рассмо-
трение жалоб, запросов и иных обращений в рамках осуществления 
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судебного контроля; апелляционное, кассационное и надзорное про-
изводство; обеспечение исполнения судебных решений, а в ряде слу-
чаев — решений других органов (контроль над исполнительным про-
изводством).

К организационным функциям судебной власти относятся такие 
направления ее деятельности, которые являются вспомогательными 
по отношению к полномочиям первой группы и обеспечивают их над-
лежащее выполнение.

Данные функции состоят в следующем: разъяснения по вопросам 
судебной практики; толкование законов; использование права обра-
щаться с законодательной инициативой; участие в формировании су-
дейского корпуса; организационное обеспечение деятельности судов.

2.2. Соотношение судебной власти  
и иных ветвей государственной власти

Конституция РФ (ст. 10) выделяет три ветви государственной вла-
сти: законодательную, исполнительную и судебную. В этой же статье 
указано, что органы, представляющие эти ветви власти, самостоя-
тельны. Далее, в ч. 1 ст. 11 установлено, что государственную власть 
в России осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ. Поэ-
тому именно данные структуры общепризнанно считаются носителями 
государственной власти.

Самостоятельность данных ветвей власти означает, что каждая 
из них, действуя в рамках своих полномочий, независима от других 
ветвей в принятии решений, производстве действий, а также при раз-
решении всех организационных вопросов.

Основное назначение законодательной власти — принятие в уста-
новленном порядке федеральных законов. Исполнительная власть 
осуществляет их исполнение, а также реализует непосредственный 
контроль за соблюдением положений закона иными субъектами право-
применения. С этой целью в Российской Федерации создана соответ-
ствующая система органов, многие из которых относятся к разряду пра-
воохранительных. Что же касается судебной власти, то она разрешает 
вопросы, возникающие в ходе реализации положений закона приме-
нительно к конкретной ситуации. Таким образом, сферы ведения трех 
ветвей государственной власти существенно различаются.

Законодательная, исполнительная и судебная власть по своему зна-
чению являются равновеликими. Ни одна из ветвей власти не имеет 
приоритета над остальными, а также не вправе вмешиваться в деятель-
ность органов, реализующих иные властные полномочия.

Несмотря на то, что все ветви государственной власти независимы 
друг от друга, при реализации ими своих полномочий они находятся 
в постоянном и весьма тесном взаимодействии. Так, судебная власть 
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при необходимости реализует имеющееся у нее право законодатель-
ной инициативы. Законодательная власть путем внесения изменений 
в действующее законодательство совершенствует организацию судов, 
уточняет их полномочия, тем самым способствуя укреплению судебной 
власти. Исполнительная власть реализует решения судебных органов, 
а также иными способами способствует их деятельности.

2.3. Правосудие и его признаки

Основным видом судебной деятельности является правосудие. Уже 
в самом данном термине кроется большое значение данной деятель-
ности как важного регулятора социальных отношений. По своей сути 
правосудие представляет собой рассмотрение и разрешение конкрет-
ных споров (в широком смысле слова) или иных ситуаций посредством 
оценки имеющихся сведений и адекватного применения правовых 
норм.

Правосудие представляет собой деятельность специально уполномо-
ченных судебных органов, которая осуществляется от имени государ-
ства в строго установленном законом порядке и содержанием которой 
является рассмотрение и разрешение гражданских, уголовных дел, дел 
об административных правонарушениях, а также принятие иных реше-
ний в пределах имеющихся у них полномочий.

Из данного определения вытекает ряд признаков правосудия, харак-
теризующих его в качестве особого вида социально значимой деятель-
ности.

1. Правосудие осуществляется специально созданными государ-
ственными органами. В соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции РФ 
единственным органом правосудия является суд. Следовательно, ника-
кие иные органы не вправе именовать свои действия правосудием. Это 
касается как государственных органов, так и общественных объедине-
ний, иных институтов гражданского общества.

Кроме того, сами судебные органы также должны обладать соответ-
ствующими полномочиями. Во-первых, общие полномочия того либо 
иного судебного органа осуществлять правосудие по определенной 
категории дел закрепляются в действующем законодательстве (напри-
мер, подсудность судам уголовных дел определена в ст. 31 УПК РФ). 
Во-вторых, судебный орган должен обладать специальными полно-
мочиями, т.е. иметь в своем распоряжении конкретные материалы, 
по которым будет осуществляться правосудие.

Понятие правосудия применительно ко всем судебным органам 
закреплено на законодательном уровне.

Что касается конституционного правосудия, то оно в Федеральном 
конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» упоминается лишь косвенно (ч. 3 ст. 115). В то же время в ст. 1 
данного акта указано, что Конституционный Суд РФ является судебным 


