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ВВЕДЕНИЕ 
 

Судоустройство – учебная дисциплина, предметом которой является 

система знаний о правоохранительной деятельности, судебной власти, 

правосудии, организации суда и правоохранительных органов в Республи-

ке Беларусь и некоторых зарубежных странах. 

Являясь одной из первых специальных юридических дисциплин, изу-

чаемых студентами по специальности «Правоведение», данный курс знако-

мит будущих юристов с понятиями правоохранительной деятельности, су-

дебной власти, правосудия, судебной системы, судебных звеньев и инстан-

ций, прокурорского надзора, с задачами, организацией и полномочиями, а 

также основными этапами развития суда и правоохранительных органов 

(прокуратуры, Следственного комитета, юстиции), нотариата, адвокатуры, 

юридической службы и иными организационными формами оказания юри-

дических услуг. В учебной дисциплине даются отправные знания о Между-

народном арбитражном (третейском) суде и Экономическом суде СНГ. 

Студенты получают необходимые сведения об организации юстиции 

в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья (Великобритании, 

Германии, Польше, Российской Федерации, США, Украине, Франции и 

Японии). 

Изучение курса «Судоустройство» необходимо для овладения как 

теоретическими, так и практическими навыками работы юриста, а также 

для качественного усвоения иных специальных юридических дисциплин.   

Цель изучения дисциплины – обучить студентов четко ориентиро-

ваться в системе правоохранительных и правоприменительных органов и 

учреждений Республики Беларусь.  

Предметом изучения курса являются правовые основы организации 

судебных органов в Республике Беларусь, а также правовые основы орга-

низации иных правоохранительных и правоприменительных учреждений: 

прокуратуры, Следственного комитета, адвокатуры, нотариата, государст-

венной безопасности и милиции. 

Задачи изучения дисциплины: 

 познакомить студентов с понятиями о правоохранительной и 

правоприменительной деятельности, юстиции, судебной системе, судебной 

власти и правосудия;  

 познакомить студентов со статусом судей, адвокатов и прокурор-

ских работников;  

 изучить правовые основы прокурорского надзора, адвокатской и 

нотариальной деятельности. 

Студенты должны знать: 

 основные понятия и терминологию судоустройства, нормативные 

правовые акты, определяющие организацию суда и правоохранительных 

органов; 
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 понятие судебной власти и правосудия, их соотношение; 

 конституционные основы (принципы) судебной власти; 

 организацию действующей судебной системы в Республике Бе-

ларусь; 

 статус судей и народных заседателей; 

 организацию прокуратуры, Следственного комитета, адвокатуры, 

нотариата, юридической службы в современной Беларуси; 

 организацию судебной системы и правоохранительных органов в 

Российской Федерации и Украине, а также в некоторых других зарубеж-

ных государствах. 

Студенты должны уметь: 

 анализировать судоустройственное законодательство; 

 грамотно и четко излагать свои суждения по теории судо-

устройства, подкрепляя их ссылкой на нормы нормативных правовых актов, 

в первую очередь Конституции Республики Беларусь, Кодекса о судоуст-

ройстве и статусе судей и других законов Республики Беларусь, регули-

рующих компетенцию и организацию суда и правоохранительных органов; 

 формулировать и обосновывать свою точку зрения по спорным 

вопросам науки судоустройства. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Модуль 1: Общая часть курса: 

Предмет, система и основные понятия курса «Судоустройство». Судебная власть и 

правосудие. Конституционные основы (принципы) судебной власти 

1 Предмет, сис-

тема и основ-

ные понятия 

курса «Судоус-

тройство» 

 (2 часа) 

Предмет, система и значение курса. Соотношение с другими 

юридическими дисциплинами.  

Понятие о правоохранительной деятельности, признаки и ос-

новные направления. 

Суд, правоохранительные органы и органы юстиции.  

Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь, ее концеп-

ция, цели, основные направления и некоторые итоги.  

Правовые источники курса, их общая характеристика. Класси-

фикация нормативных правовых актов о судоустройстве и орга-

низации правоохранительных органов по юридической силе.  

Методы исследования курса «Судоустройства». 

2 Судебная 

власть и право-

судие 

(2 часа) 

Судебная власть в системе разделения властей. Понятие и на-

значение судебной власти.  

Свойства судебной власти.  

Символы судебной власти. 

Взаимоотношения судебной власти с законодательной и испол-

нительной властями. Взаимоотношения судебной власти с по-

литическими партиями и общественными движениями.  

Понятие правосудия. Его отличительные черты. Соотношение 

правосудия и судебной власти.  

3

3 
Конституцион-

ные основы 

(принципы) 

 судебной вла-

сти 

(2 часа) 

Понятие, система и значение конституционных основ судебной 

власти.  

Содержание и значение отдельных конституционных основ су-

дебной власти: судебная власть в Республике Беларусь принад-

лежит судам; независимость судей при осуществлении правосу-

дия и подчинение их только закону; недопустимость совмести-

тельства для судей, кроме занятия преподавательской и научно-

исследовательской работой; осуществление правосудия на ос-

нове Конституции, законов и принимаемых в соответствии с 

ними иных нормативных актов; коллегиальное и единоличное 

рассмотрение дел в судах; осуществление правосудия на основе 

состязательности и равенства сторон в процессе; открытое раз-

бирательство дел во всех судах; право сторон на обжалование 

судебных постановлений (актов); право граждан на судебную 

защиту; право граждан на юридическую, в том числе ад-

вокатскую помощь; презумпция невиновности; выборность и 

назначение судей.  

Промежуточный контроль (по модулю) – коллоквиум,  

письменная контрольная работа 

 

Модуль 2. Особенная часть курса: 

1

1 
Судебная сис-

тема (общие 

положения) 

Понятие о судебной системе, ее звеньях и судебных инстанци-

ях.  

Принципы построения судебной системы. Виды судов.  

Основные этапы развития законодательства о судебной системе 
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в Белорусской ССР (1917-1991 гг.). Общесоюзное законодатель-

ство о судоустройстве (1923-1991 гг.). Судебная система в Рес-

публике Беларусь 1992-2006 гг.  

Концепция судебно-правовой реформы о принципах реформи-

рования судебной системы в Республике Беларусь.  

Решения съездов судей Республики Беларусь об укреплении и 

развитии национальной судебной системы. 

1

2 
Действующая 

судебная систе-

ма Республики 

Беларусь 

Общая характеристика действующей судебной системы в Рес-

публике Беларусь. Основы построения и организационная 

структура.  

Конституционный Суд Республики Беларусь: состав и порядок 

формирования; компетенция; председатель Конституционного 

Суда Республики Беларусь; заместитель председателя Консти-

туционного Суда; Конституционный процесс. Стадии и участ-

ники. Научно-консультационный совет при Конституционном 

Суде Республики Беларусь.  

Общие суды. Место в национальной судебной системе. Система 

общих судов. История их становления и развития. Образование, 

реорганизация и прекращение деятельности районного (город-

ского, специализированного судов). Состав, компетенция. 

Председатели, заместители председателей этих судов. Аппарат 

судов. Организация их работы. Состав и компетенция областно-

го (Минского городского) суда и экономических судов облас-

тей. Председатели, заместители председателей этих судов. Пре-

зидиумы областного (Минского городского) и экономических 

судов областей. Состав, компетенция. Судебные коллегии. Со-

став, компетенция. Аппарат судов. Организация их работы.  

Верховный Суд Республики Беларусь – высший судебный орган 

в системе судов общей юрисдикции. История его образования и 

развития. Состав, компетенция. Председатель Верховного Суда 

Республики Беларусь, его первый заместитель и заместители. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь. Состав, компе-

тенция, порядок работы. Президиум Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь. Состав, компетенция, порядок работы. Судеб-

ные коллегии. Состав, компетенция. Аппарат Верховного Суда 

Республики Беларусь. Научно-консультативный совет при Вер-

ховном Суде Республики Беларусь.  

Служба принудительного исполнения наказаний. Задачи, поря-

док назначения судебных исполнителей. Порядок принятия ре-

шений.  

Международный арбитражный (третейский) суд.  

Экономический суд СНГ.  

Суд Союзного государства Республики Беларусь и Российской 

Федерации. Задачи, компетенция, организация. 

1

3 
Статус судьи и 

народного засе-

дателя 

Понятие и значение статуса судьи. Основные принципы право-

вого статуса судьи.  

Единство судейского статуса. Независимость. Несменяемость. 

Неприкосновенность. Политическая нейтральность.  

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

Квалификационный экзамен. Зачисление кандидатом в судьи. 
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Специальная подготовка на должность судьи. Требования, 

предъявляемые к судьям.  

Их права и обязанности.  

Присяга.  

Государственная защита судей. Меры социальной и правовой 

защиты. Материальное и социальное обеспечение судей. Меры 

безопасности, применяемые в целях защиты жизни и здоровья 

судей, их близких и сохранности их имущества.  

Квалификационная аттестация судей. Квалификационные клас-

сы и порядок их присвоения.  

Дисциплинарная ответственность судей.  

Прекращение и приостановление полномочий судьи. Отставка 

судьи.  

Народные заседатели. Их правовой статус. Требования, предъ-

являемые к народным заседателям. Порядок составления спи-

сков. Выплаты за выполнение ими обязанностей в суде.  

Гарантии, связанные с исполнением обязанностей народных за-

седателей. Досрочное прекращение и приостановление их пол-

номочий в суде. 

1

4 
Органы судей-

ского сообще-

ства 

Понятие, значение и развитие судейского сообщества и судей-

ского самоуправления. Задачи и система органов судейского 

сообщества.  

Съезд судей. Порядок созыва, компетенция, рабочие органы, 

порядок работы, принятия решений и их исполнения.  

Республиканский совет судей. Состав, компетенция, организа-

ционная структура и рабочие органы; порядок созыва и прове-

дения заседаний.  

Конференции судей.  

Квалификационные коллегии судей. Компетенция, порядок со-

зыва и их проведения, принятия решений и их исполнения. Их 

цели и задачи. Система. Компетенция. Порядок рассмотрения 

материалов, обжалования заключений коллегии. 

1

5 
Министерство 

юстиции Рес-

публики Бела-

русь 

Понятие и значение. Система и структура Министерства юсти-

ции Республики Беларусь.  

Компетенция органов юстиции.  

1

6 
Прокуратура 

Республики Бе-

ларусь 

Понятие, учреждение и основные этапы развития прокуратуры в 

Республике Беларусь. Задачи и направления деятельности про-

куратуры.  

Принципы организации и деятельности прокуратуры. Гарантии 

независимости органов прокуратуры.  

Система и структура органов прокуратуры. Коллегии органов 

прокуратуры.  

Порядок назначения и освобождения прокуроров от должности. 

Условия приема на службу в органы прокуратуры. Присяга.  

Классные чины (воинские звания) прокурорских работников.  

Поощрение и ответственность прокурорских работников.  

Прекращение службы в органах прокуратуры.  

Материальное и социальное обеспечение прокурорских работ-

ников.  
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Государственная защита прокурорских работников. 

1

7 
Следственный 

комитет Рес-

публики Бела-

русь  

Правовая основа деятельности Следственного комитета. Прин-

ципы деятельности Следственного комитета. Основные задачи 

Следственного комитета.  

Взаимодействие Следственного комитета с другими государст-

венными органами, иными организациями и гражданами.  

Система Следственного комитета. Центральный аппарат След-

ственного комитета. Управления Следственного комитета по 

областям и г. Минску. Районные (межрайонные), городские, 

районные в городах отделы Следственного комитета.  

Полномочия центрального аппарата Следственного комитета. 

Полномочия Президента Республики Беларусь по руководству 

Следственным комитетом. Полномочия Председателя Следст-

венного комитета.  

Коллегия Следственного комитета. Сотрудники Следственного 

комитета.  

Ограничения, связанные со службой в Следственном комитете.  

Присяга сотрудника Следственного комитета. Полномочия со-

трудников Следственного комитета. Обязательность выполне-

ния законных требований сотрудников Следственного комитета. 

Гражданский персонал Следственного комитета.  

Служба в Следственном комитете. Условия и пределы примене-

ния физической силы, специальных средств и оружия сотрудни-

ками Следственного комитета. Применение физической силы 

сотрудниками Следственного комитета. Применение специаль-

ных средств сотрудниками Следственного комитета. Примене-

ние и использование оружия сотрудниками Следственного ко-

митета.  

Правовая защита сотрудников Следственного комитета. Право 

сотрудников Следственного комитета на обоснованный профес-

сиональный риск.  

Обеспечение безопасности сотрудников Следственного комите-

та и их близких. Обязательное государственное страхование со-

трудников Следственного комитета. Право сотрудников След-

ственного комитета на компенсацию за использование принад-

лежащих им транспортных средств в служебных целях.  

Права сотрудников Следственного комитета при нахождении в 

служебной командировке.  

Социальная защита сотрудников Следственного комитета, чле-

нов их семей, гражданского персонала Следственного комитета. 

Финансовое обеспечение Следственного комитета. Материаль-

но-техническое обеспечение Следственного комитета.  

Контроль за деятельностью Следственного комитета. Надзор за 

деятельностью Следственного комитета. Ответственность со-

трудников и гражданского персонала Следственного комитета, 

обжалование их действий (бездействия). 

1

8 
Адвокатура в 

Республике Бе-

ларусь 

Понятие, образование и развитие адвокатуры в Республике Бе-

ларусь. Задачи адвокатуры.  

Виды юридической помощи, которая оказывается адвокатами.  

Условия и порядок допуска к адвокатской деятельности. Ква-
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лификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельно-

сти. Порядок выдачи, приостановления, возобновления и анну-

лирования лицензии.  

Организационные формы деятельности адвокатов: Республи-

канская, областные и Минская городская коллегии адвокатов.  

Органы адвокатского самоуправления: общее собрание, совет, 

ревизионная комиссия. Их задачи, полномочия и порядок фор-

мирования. Юридические консультации. Адвокатские бюро, ад-

вокаты, осуществление адвокатской деятельности индивиду-

ально. 

Гарантии адвокатской деятельности. Права и обязанности адво-

катов. Стажеры. Помощник адвоката. Поощрение и дисципли-

нарная ответственность адвокатов.  

Прекращение членства в коллегии адвокатов. Лишение права на 

занятие адвокатской деятельностью. Труд адвокатов, его регу-

лирование и оплата.  

Взаимоотношения адвокатуры с Министерством юстиции, его 

управлениями, местными Советами депутатов и иными органи-

зациями. 

1

9 
Нотариат. 

Юридическая 

служба. Оказа-

ние юридиче-

ских услуг по 

лицензиям 

Понятие и развитие нотариата в Республике Беларусь. Задачи и 

основные принципы организации и деятельности нотариата. Ли-

ца, совершающие нотариальные действия.  

Виды нотариата и организационные формы осуществления но-

тариальной деятельности.  

Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на занятие 

должности государственного нотариуса и на занятие нотариаль-

ной деятельностью в качестве частного нотариуса. Присяга и 

Правила профессиональной этики нотариуса. Белорусская нота-

риальная палата.  

Руководство нотариатом и контроль за его деятельностью. За-

дачи и организация юридической службы в Республике Бела-

русь.  

Основные направления ее деятельности. Оказание юридических 

услуг по лицензиям. Виды юридических услуг, оказываемых по 

лицензиям. Порядок выдачи и использование лицензий. Их 

приостановление и аннулирование. 

20 Юстиция стран 

СНГ 

Судебная система Российской Федерации. Суд присяжных в 

России. Органы судейского сообщества в Российской Федера-

ции.  

Правоохранительные органы в Российской Федерации: проку-

ратура, органы следствия и дознания. Адвокатура в России.  

 

Промежуточный контроль (по модулю) – коллоквиум 

 

 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен 
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II. ТЕКСТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1 
 

ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СУДОУСТРОЙСТВО» 

 

1.1. Предмет, система и значение курса «Судоустройства». Его 

соотношение с другими юридическими дисциплинами. 

1.2. Правоохранительная деятельность: понятие, признаки и 

основные направления (функции). 

1.3. Суд, правоохранительные органы и органы юстиции. 

1.4. Концепция судебно-правовой реформы в Республике Бе-

ларусь. 

1.5. Правовые источники курса «Судоустройство». 

1.6. Методы исследования курса «Судоустройство». 

 

1.1. Предмет, система и значение курса «Судоустройство».  

Его соотношение с другими юридическими дисциплинами 

 

Обеспечение законности и правопорядка в стране, борьба с пре-

ступлениями и другими правонарушениями, охрана прав и законных 

интересов граждан, государственных и негосударственных организа-

ций, общественных объединений и иных участников правоотношений 

составляет одну из главных функций государства (правоохранитель-

ную функцию). Правоохранительная функция в Республике Беларусь, 

как и в любом другом государстве, реализуется посредством деятель-

ности судов и правоохранительных органов. 

Система, состав, структура, порядок образования, история учреж-

дения судов и правоохранительных органов Республики Беларусь, а 

также ряда государств ближнего и дальнего зарубежья, правовые основы 

их организации и деятельности, задачи, функции, компетенция, формы и 

методы работы, правовой статус работников соответствующих органов 

освещаются в курсе (дисциплине) «Судоустройство». Приведенные 

компоненты составляют предмет курса «Судоустройство». 

Таким образом, дисциплина «Судоустройство» – это учебный 

курс, изучающий теорию судебной и правоохранительной деятельно-

сти государства, организацию, компетенцию и деятельность судов и 

правоохранительных органов Республики Беларусь и зарубежных го-

сударств. 

Судоустройство – это юридическая дисциплина, изучающая на-

учно-теоретические проблемы организации и функционирования суда 

и иных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность. 
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Система курса «Судоустройство» традиционно подразделяется 

на три части: общую, особенную и специальную. В общей части при-

водятся сведения об основополагающих вопросах и понятиях курса (о 

предмете и системе курса «Судоустройство», о правовых источниках 

курса, о правоохранительной деятельности, о суде и судебной власти, 

о правоохранительных органах и органах юстиции, о правосудии, о 

конституционных основах судебной власти и т. д.). В особенной часта 

подробно, в виде отдельных тем излагается современная организация 

и деятельность суда и конкретных правоохранительных органов Рес-

публики Беларусь, а также история их образования и развития. Специ-

альная часть посвящена вопросам устройства судов и правоохрани-

тельных органов зарубежных государств. 

Основное значение дисциплины «Судоустройство» проявляется 

в том, что она является необходимым вводным курсом, предваряю-

щим изучение студентами других юридических наук (Гражданский 

процесс, уголовный процесс, прокурорский надзор и др.). Во-вторых, 

дисциплина «Судоустройство» способствует овладению юридическим 

языком и юридической терминологией. В-третьих, прививает навыки 

работы с нормативными правовыми актами. 

«Судоустройство», являясь частью общей системы подготовки 

юридических кадров, находится в тесной связи и взаимодействии с 

другими учебными дисциплинами. Прежде всего, это относится к 

дисциплине «Конституционное право», которая наряду с другими во-

просами освещает место и роль судебной власти, суда и правоохрани-

тельных органов в системе государственной власти и государственно-

го аппарата. 

Связь курса «Судоустройство» с курсом «Административное 

право» определяется тем, что последний изучает исполнительно-

распорядительную деятельность органов исполнительной власти го-

сударства. К этим органам относится и часть правоохранительных ор-

ганов (Министерство юстиции, Министерство внутренних дел и др.). 

Весьма тесна связь курса «Судоустройство» с дисциплинами 

«Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Хозяйственный про-

цесс», «Прокурорский надзор». Эти дисциплины объединяет прежде 

всего предмет изучения – правовые нормы, регулирующие деятель-

ность суда, прокуратуры, органов предварительного расследования и 

других правоохранительных органов при предварительном расследо-

вании уголовных дел и их рассмотрении, и разрешении в суде, при 

рассмотрении и разрешении гражданских и экономических споров, 

при осуществлении прокурорского надзора. 

Определенная связь существует между курсом «Судоустройст-

во» и курсами «Общая теория государства и права», «История госу-

дарства и права Беларуси». Это обусловлено тем, что изучение многих 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



13 

вопросов организации и деятельности суда и правоохранительных ор-

ганов, истории их становления и развития требует от студентов обще-

теоретических и исторических знаний. 

 

1.2.  Правоохранительная деятельность: понятие, признаки  

и основные направления (функции) 

 

Государство для решения стоящих перед ним задач осуществля-

ет различные функции, одной из которых является правоохранитель-

ная функция. Правоохранительная функция – это направление деятель-

ности государства по обеспечению правопорядка и законности, защи-

ты прав и законных интересов участников правовых отношений, вы-

явлению, пресечению и раскрытию правонарушений. 

Правоохранительная функция государства реализуется посред-

ством правоохранительной деятельности. Различают правоохрани-

тельную деятельность в широком и узком смысле слова. Все государ-

ственные органы и должностные лица в той или иной степени, в пре-

делах своей компетенции занимаются правоохраной, тем самым, осу-

ществляя правоохранительную деятельность в широком смысле слова 

(общая правоохранительная деятельность). Правоохранительная дея-

тельность в узком смысле слова – это специализированная деятель-

ность по правовой охране общественных отношений, осуществляемая 

специально созданными для этого судами и правоохранительными ор-

ганами (специальная правоохранительная деятельность). Предметом 

изучения курса «Судоустройство» является специальная правоохра-

нительная деятельность. 

Правоохранительной деятельности присущ ряд специфических 

черт: 

назначение правоохранительной деятельности заключается в 

том, что она направлена как на охрану и защиту прав и законных ин-

тересов участников правовых отношений, так и на обеспечение вы-

полнения ими своих обязанностей; 

правоохранительная деятельность осуществляется только на ос-

новании предписаний нормативных правовых актов, а также в уста-

новленной процессуальной форме; 

правоохранительная деятельность осуществляется специально 

уполномоченными на то субъектами – судами и правоохранительны-

ми органами; 

как правило, правоохранительная деятельность связана с приме-

нением юридических мер воздействия, к которым относятся меры го-

сударственного принуждения и взыскания. 

В действующем законодательстве отсутствует определение по-

нятия «правоохранительная деятельность». С учетом приведенных ха-
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рактерных черт рассматриваемой деятельности правоохранительную 

деятельность можно определить, как предусмотренную законода-

тельством и осуществляемую в определенном процессуальном поряд-

ке деятельность судов и правоохранительных органов по охране прав 

и законных интересов участников правовых отношений и обеспече-

нию выполнения ими своих обязанностей, связанную, как правило, с 

применением юридических мер воздействия. 

В зависимости от стоящих целей и задач правоохранительная 

деятельность подразделяется на ряд направлений (функций). К числу 

таких направлений относятся:  

1) судебный контроль за конституционностью нормативных 

правовых актов в государстве;  

2) правосудие;  

3) организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности судов;  

4) управление в области юстиции;  

5) прокурорский надзор; 

6) выявление и расследование преступлений;  

7) охрана общественного порядка и обеспечение государствен-

ной безопасности;  

8) оказание юридической помощи и юридических услуг физиче-

ским и юридическим лицам и иным субъектам правоотношений. 

Следует иметь в виду, что в учебной литературе зачастую ука-

зывается и на другие направления правоохранительной деятельности. 

К примеру, оперативно-розыскная деятельность, исполнение судеб-

ных решений, охранная деятельность и др. Подобные утверждения 

являются спорными и недостаточно обоснованными.  

 

1.3. Суд, правоохранительные органы и органы юстиции 

 

Правоохранительная деятельность осуществляется специально 

учрежденными для этого органами, которые соответственно и имену-

ются правоохранительными органами. Это прокуратура, органы пред-

варительного расследования, органы юстиции – Министерство юсти-

ции (часть авторов относят к правоохранительным органам таможен-

ные органы, налоговые органы и др.). Традиционно к правоохрани-

тельным органам (институтам) относят также нотариат, адвокатуру, 

юридическую службу предприятий (объединений), лиц, оказывающих 

юридические услуги по лицензиям, хотя в чистом виде они и не явля-

ются правоохранительными органами. 

Споры вызывает и вопрос об отнесении к правоохранительным 

органам судов. Суд – это указанный законодательством в качестве та-

кового государственный орган, призванный осуществлять правосудие 
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и иные, возложенные на него функции. Одни авторы, не отрицая, что 

суд осуществляет правоохранительную деятельность, все же не счи-

тают его правоохранительным органом. Другие, наоборот, полагают, 

что суд является обычным правоохранительным органом. 

Каждый из правоохранительных органов и суд осуществляют 

одну, в некоторых случаях несколько функций правоохранительной 

деятельности. 

Все действующие суды и правоохранительные органы страны 

принято именовать органами юстиции (юстиция государства). Особое 

место среди правоохранительных органов занимает прокуратура. Она 

не относится к органам юстиции, тесно взаимодействует с ними, но в 

большей степени как контрольно-надзорный орган.  

Суд – это государственный орган, призванный разрешать право-

вые споры, возникающие в обществе. На них возложена функция пра-

восудия. Правосудие осуществляется только судом путем рассмотре-

ния и разрешения в судебных заседаниях уголовных дел, дел об адми-

нистративных правонарушениях, подлежащих юрисдикции суда, эко-

номических дел, возникающих из экономических правоотношений, 

конституционных дел, рассматриваемых Конституционным судом. 

Прокуратура – это целостная и централизованная система орга-

нов, осуществляющих от имени страны надзор за соблюдением Кон-

ституции и исполнением законов, действующих на территории госу-

дарства. Именно прокуратура контролирует соблюдение прав и сво-

бод человека и гражданина в нашей стране, следит за исполнением за-

конов, координирует деятельность правоохранительных органов. 

Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами общей юрисдик-

ции, опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, 

определения и постановления судов. Также прокуратура принимает 

участие в правотворческой деятельности. Это не орган государствен-

ной власти, так как фактически организация не занимается госуправ-

лением, а несет надзорный характер. 

Следственный комитет – это орган предварительного следст-

вия, образованный путем слияния следственного аппарата органов 

прокуратуры с подразделениями предварительного расследования из 

системы МВД и КГК. Основная деятельность - всестороннее, полное, 

объективное и оперативное расследование преступлений в соответст-

вии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным 

законодательством.  

МВД – республиканский орган государственного управления, 

возглавляющий систему органов внутренних дел и внутренние войска 

МВД, осуществляющий в пределах своих полномочий регулирование 

и управление в сфере борьбы с преступностью, охраны общественно-

го порядка, обеспечения общественной безопасности и координацию 
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деятельности в этой сфере других республиканских органов государ-

ственного управления. 

Адвокатура – это правовой институт, призванный оказывать в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь на профессио-

нальной основе юридическую помощь в целях осуществления и защи-

ты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц. Основ-

ными задачами адвокатуры являются оказание на профессиональной 

основе юридической помощи клиентам в целях осуществления и за-

щиты их прав, свобод и интересов, а также участие в правовом воспи-

тании граждан. 

Нотариат в Республике Беларусь представляет собой систему 

органов и должностных лиц, наделенных полномочиями по разреше-

нию юридических дел спорного или бесспорного характера в сфере 

гражданского оборота. Под нотариальной деятельностью понимается 

совершение от имени Республики Беларусь нотариусами, уполномо-

ченными должностными лицами, должностными лицами дипломати-

ческих представительств и консульских учреждений Республики Бе-

ларусь нотариальных действий, предусмотренных актами законода-

тельства, а также международными договорами Республики Беларусь. 

Органы принудительного исполнения – единая система органов 

принудительного исполнения судебных постановлений и иных испол-

нительных документов. Система органов принудительного исполне-

ния объединила в себе судебных исполнителей общих судов и Служ-

бы судебных исполнителей бывших хозяйственных судов, а также ра-

ботников главных управлений юстиции областных (Минского город-

ского) исполнительных комитетов, обеспечивающих деятельность по 

исполнению исполнительных документов. 

 

1.4. Концепция судебно-правовой реформы в Республике Беларусь 

 

23 апреля 1992 г. Верховным Советом Республики Беларусь бы-

ла одобрена Концепция судебно-правовой реформы, определяющая 

долгосрочную программу преобразования и дальнейшего развития 

судебных и правоохранительных органов. Устанавливалось, что целя-

ми судебно-правовой реформы являются следующие: 

 создание правовой системы, способной обеспечить функ-

ционирование правового государства; 

 утверждение самостоятельной и независимой судебной власти 

как основного гаранта прав и свобод граждан, действенности законов; 

 воплощение в законодательстве демократических принципов 

организации и деятельности правоохранительных органов, отвечаю-

щих нормам международного права и рекомендациям юридической 

науки. 
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Концепция судебно-правовой реформы содержит 10 разделов. 

Первый посвящен обоснованию причин проведения реформы. Во вто-

ром – восьмом разделах соответственно изложены перспективы раз-

вития и реформирования: 

 судебной власти и судебной системы; 

 предварительного расследования; 

 прокурорского надзора; 

 Министерства юстиции и его органов на местах; органов ад-

вокатуры; 

 органов внутренних дел и государственной безопасности; 

 общественных формирований юристов. 

Девятый раздел посвящен вопросам реформирования законода-

тельства. Десятый – этапам реализации Концепции судебно-правовой 

реформы. 

Большинство заложенных Концепцией идей претворено в жизнь. 

Часть – находится в процессе реализации. От некоторых отказались. 

Многие положения Концепции пересмотрены и переосмыслены. 

Современная позиция государства по поводу правового совер-

шенствования организации и деятельности судов и правоохранитель-

ных органов изложена в Концепции совершенствования законода-

тельства Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205, а также в ряде иных 

нормативных правовых актах (Указе Президента Республики Беларусь 

от 10 октября 2011 г. № 454 «О мерах по совершенствованию дея-

тельности общих судов Республики Беларусь» и т. п.). 

Новейший этап совершенствования организации и деятельности 

Судов и правоохранительных органов предусмотрен рядом норматив-

ных правовых актов Главы государства (Декрет Президента Респуб-

лики Беларусь от 29 ноября 2013 №6 «О совершенствовании судебной 

системы Республики Беларусь», Указ Президента Республики Бела-

русь от 29 ноября 2013 г. № 529 «О некоторых вопросах деятельности 

судов Республики Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь 

от 27 ноября 2013 г. № 523 «Об организации нотариальной деятельно-

сти в Республике Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 

29 ноября 2013 г. № 530 «О некоторых вопросах совершенствования 

организации исполнения судебных постановлений и иных исполни-

тельных документов»). 

 

1.5. Правовые источники курса «Судоустройство» 

 

Правовыми источниками курса «Судоустройство» являются 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
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порядок организации и деятельности судов и правоохранительных ор-

ганов. 

Правовые источники подразделяются на две основные группы – 

национальные акты и международно-правовые акты (Всеобщая декла-

рация прав человека, Международный пакт о гражданских и полити-

ческих правах, Европейская конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод и др.). Национальные правовые источники в свою оче-

редь классифицируются по юридической силе и предмету регулиро-

вания. 

По юридической силе источники подразделяются на следующие 

виды: 

 Конституция Республики Беларусь. Основной источник, в 

котором закреплены основополагающие положения и принципы, ка-

сающиеся судов и правоохранительных органов; 

 кодексы. Базовым кодексом учебной дисциплины «Судо-

устройство» является Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей. В структурном плане кодекс состоит из шести разде-

лов. Первый раздел посвящен основам, задачам и принципам деятель-

ности судебной системы. Второй – порядку формирования и компе-

тенции судов. Третий раздел освещает вопросы, связанные со стату-

сом судей и народных заседателей. Четвертый раздел регламентирует 

организацию и деятельность органов судейского сообщества. Пятый 

раздел регулирует вопросы обеспечения деятельности судов и органов 

судейского сообщества. Шестой раздел указывает на заключительные 

положения. К правовым источникам курса также относятся Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 г., Граж-

данский процессуальный кодекс от 11.01.1999 г., Хозяйственный про-

цессуальный кодекс Республики Беларусь от 15.12.1998 г. и др.; 

 законы. К правовым источникам курса «Судоустройство» 

относятся Законы от 8 мая 2007 г. «О прокуратуре Республики Бела-

русь», от 17 июля 2007 г. «Об органах внутренних дел Республики Бе-

ларусь», от 10.07.2012 г. «Об органах государственной безопасности 

Республики Беларусь», от 30.12.2011 г. «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих ор-

ганов», от 14 июня 2003 г. «О государственной службе в Республике 

Беларусь» и др.; 

 декреты и указы Президента Республики Беларусь. В ка-

честве примеров можно указать на Декрет Президента от 26 июня 

2008 г. № 14 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельно-

сти Конституционного Суда Республики Беларусь», Декрет Президен-

та от 29 ноября 2013 г. № 6 «О совершенствовании судебной системы 

Республики Беларусь», на Указ от сентября 2011 г. № 409 «Об образо-

вании Следственного комитета Республики Беларусь», Указ от 27 но-
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ября 2013 г. № 523 «Об организации нотариальной деятельности в 

Республике Беларусь» и др.; 

 постановления Совета Министров Республики Беларусь. 

Так, Постановлением Совета Министров от 31 октября 2001 г. № 1605 

было утверждено Положение о Министерстве юстиции Республики 

Беларусь и др.; 

 нормативные правовые акты судов и правоохранительных 

органов (в том числе Заключения Конституционного Суда, Постанов-

ления Пленума Верховного Суда. К примеру, постановлением Мини-

стерства юстиции Республики Беларусь от 23 апреля 2013 г. № 65 бы-

ла утверждена Инструкция по делопроизводству в районных (город-

ских) судах Республики Беларусь. 

В зависимости от регулирования того или иного направления 

(функции) правоохранительной деятельности, выделяют следующие 

группы правовых источников курса: 

 правовые источники общего характера (относятся акты, 

содержащие правовые предписания, касающиеся организации и дея-

тельности каждого правоохранительного органа и суда, – Конститу-

ция Республики Беларусь, международно-правовые акты); правовые 

источники о судебной власти, судебном контроле за конституционно-

стью нормативных правовых актов в государстве, правосудии и судах; 

правовые источники об организационном и материально-техническом 

обеспечении деятельности судов; 

 правовые источники об управлении в области юстиции; 

 правовые источники о прокурорском надзоре и органах 

прокуратуры; 

 правовые источники об организации выявления и рассле-

дования преступлений; правовые источники об организации охраны 

общественного порядка и обеспечения государственной безопасности; 

 правовые источники об организации оказания юридиче-

ской помощи и юридических услуг. 

 

1.6. Методы исследования курса «Судоустройство» 

 

Глубокое исследование деятельности правоохранительных ор-

ганов возможно при использовании двух уровней познания: эмпири-

ческого и теоретического. Правда, различие их носит несколько ус-

ловный характер, поскольку при эмпирическом используются теоре-

тические конструкции, а теоретическое опирается на данные эмпири-

ческого исследования как фактофиксирующего исследования. Ярким 

проявлением сочетания этих уровней является законодательство. При 

разработке нормативно-правовых актов учитываются теоретические 

конструкции и эмпирические данные. Говоря о сочетании теоретиче-
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ского и эмпирического познания в судоустройстве, необходимо иметь 

в виду преобладание одного из них. На этапе реформирования судоус-

тройства преобладает эмпирическая стадия, в дальнейшем начинает 

развиваться теоретическая система. 

Теоретический и эмпирический уровни исследования выработа-

ли свои методы. 

Метод исследования – это построение и обоснование знаний, 

совокупность приемов, ведущих к истинным знаниям. 

Приращение новых знаний о суде и правосудии возможно как 

логическим путем, с помощью метода, так и эмпирическим, через 

опыт, факт, эксперимент, при условии, если они соответствующим 

образом организованы. 

1. Теоретические методы. В зависимости от конкретной цели 

исследования в судоустройстве используются такие методы как ин-

ституциональный, нормативно-ценностный, функциональный, исто-

рический, сравнительный, социологический, системный и др.  

Институциональный метод ориентирует на изучение соотно-

шения суда с другими государственными органами и общественными 

организациями. Используя его, можно выяснить место суда в системе 

государства и гражданского общества.  

Нормативно-ценностный метод позволяет выявить и обосно-

вать оптимальную модель судоустройства и предложить правовые 

нормы для закрепления их в законодательстве.  

Функциональный метод позволяет выявить зависимость статуса 

судебной власти от статуса законодательной и исполнительной властей, 

а также от политического режима, установившегося в государстве.  

Исторический метод основан на изучении статуса суда в его 

развитии. Достоинство метода состоит в том, что он дает возможность 

изучить суд в контексте определенной исторической обстановки. Он 

позволяет анализировать неоднократно повторяющиеся в истории су-

да явления. Например, формы участия представителей общественно-

сти в осуществлении правосудия.  

Сравнительный метод направлен на анализ судоустройства 

различных государств в целях выявления как общих для них свойств, 

так и характерных для одного государства.  

Социологический метод помогает выявить зависимость судоус-

тройства от развития общества в целом, его социальной системы, эко-

номических отношений, господствующей идеологии, состояния куль-

туры общества.  

Системный метод предполагает рассмотрение судоустройства 

как целостной, саморегулирующей системы, которая, во-первых, ис-

следуется как имеющая в своем составе системообразующее ядро – 

судебную власть; во-вторых, она проявляется в виде взаимосвязи су-
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дов, входящих в судебную систему государства; в-третьих, судам как 

органам судебной власти, способным к саморегуляции в виду наличия 

принципа независимости судей и подчинения их только закону.  

2. Эмпирические методы. В судоустройстве, наряду с теорети-

ческими методами, важную роль играют эмпирические методы, кото-

рые стали использоваться с начала XX в. Постепенно их значимость 

возрастала, поскольку в основе этих методов лежат конкретные фак-

ты. Благодаря использованию эмпирических методов, факты обобща-

ются и служат надежным источником получения информации о суде. 

Система эмпирических методов позволяет комплексно изучать явле-

ния в сфере правосудия.  

Эмпирические исследования включают следующие этапы:  

1) разработка программы эмпирического исследования; 2) сбор эмпи-

рических данных; 3) обработка эмпирической информации, ее анализ 

и интерпретация.  

Каждый из этих этапов разделяется на более мелкие. Например, 

разработка программы эмпирического исследования включает:  

1) разработку теоретической концепции, которая будет положе-

на в основу эмпирического исследования; 2) разработку методической 

стороны программы (план исследования, эмпирические методы, опре-

деление методики обработки данных и т.д.); 3) разработку организа-

ционного раздела программы (расчет финансовых затрат, трудоем-

кость исследования, участники исследования и т.д.).  

К наиболее распространенным эмпирическим методам, приме-

няемым в судоустройстве, относятся: изучение юридических доку-

ментов, опрос (анкетирование и интервьюирование), метод эксперт-

ных оценок.  

Изучение юридических документов – основной эмпирический 

метод. К юридическим документам относятся судебные дела (уголов-

ные, гражданские и др.), протоколы органов судебной власти, органов 

прокуратуры, адвокатуры, на заседаниях которых рассматриваются 

вопросы, отнесенные к их компетенции, а также документы органов 

самоуправления судей, адвокатов. Эти документы хранятся в ведом-

ственных или государственных архивах в соответствии с их принад-

лежностью.  

Изучение юридических документов позволяет установить юри-

дические факты, которые имеют важное значение для выявления тен-

денций в судоустройстве. Если разнотипных юридических докумен-

тов изучено достаточно большое количестве, то путем сравнения фак-

тов, почерпнутых из них, можно проследить особенности организации 

правоохранительных органов на различных этапах их становления и 

развития.  
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Опрос – метод сбора информации, предусматривающий: 1) уст-

ные и письменные обращения исследователя к определенной сово-

купности людей (респонденты) с вопросами по определенной пробле-

ме; 2) регистрацию и статистическую обработку полученных ответов, 

а также их теоретическую интерпретацию. Опрос бывает двух видов: 

анкетирование и интервьюирование.  

Анкетирование – разновидность опроса, при котором общение 

между исследователем проблем судоустройства и респондентом, яв-

ляющимся источником информации, осуществляется через анкету.  

Анкета – это совокупность письменных вопросов, сформулиро-

ванных в определенной последовательности, по определенным прави-

лам. Титульный лист анкеты должен содержать ее название, отра-

жающее предмет исследуемой проблемы. Например, “Суд в совре-

менном обществе”. Анкета должна содержать вводную часть, обра-

щенную к респонденту. Это необходимо для того, чтобы у него про-

явился интерес к теме исследования и он был настроен на тесное со-

трудничество. Существует стандартная структура вводной части: со-

общение о теме и целях исследования; о значении использования от-

ветов на вопросы анкеты для совершенствования законодательства и 

практики его применения; о важности достоверных и искренних отве-

тов на вопросы, поставленные в анкете; о технике заполнения анкеты.  

В анкете вначале помещают более простые вопросы, а потом 

более сложные. Необходимы также вопросы социально-

демографического характера, выясняющие личность респондента. 

Обычно такие вопросы размещаются в конце анкеты.  

Исследователь проблемы обрабатывает ответы, полученные по-

сле заполнения анкеты (анкет), выводит количественные и качествен-

ные показатели.  

Интервьюирование – это разновидность опроса, при котором 

общение исследователя с индивидом осуществляется путем беседы, 

устно. При этом исследователю необходимо иметь программу интер-

вью. Объектами интервьюирования по проблемам судоустройства мо-

гут быть судьи, прокуроры, адвокаты и другие работники правоохра-

нительных органов. В ходе интервьюирования информация в опреде-

ленной мере формируется, уточняется, корректируется.  

Интервьюер (или его ассистент) в ходе беседы записывают от-

веты опрашиваемого.  

Метод экспертных оценок – способ получения информации по 

проблемам судоустройства с помощью специалистов-экспертов. В ка-

честве экспертов должны подбираться компетентные, квалифициро-

ванные специалисты (судьи, прокуроры и т.п.), которые хорошо знают 

исследуемый объект. Экспертные оценки важны для юридической 

экспертизы нормативно-правовых актов, преобразования правопри-
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менительной деятельности, подбора и расстановки юридических кад-

ров, определения других организационных аспектов, связанных с 

осуществлением правосудия.  

Для метода экспертных оценок формируется группа специали-

стов, которая определяет постановку проблемы, цели и задачи экспер-

тизы, проводит отбор экспертов. После опроса экспертов происходит 

формализация полученных результатов и их анализ.  

В основе экспертизы лежит анкета – совокупность вопросов, 

расположенных в определенной последовательности. Данные анкеты 

делятся на три группы: 1) сведения о самом эксперте, его научной 

степени, сфере научных интересов, узкой специализации; 2) выводы 

по существу исследуемой проблемы; 3) вопросы, позволяющие оце-

нить мотивы, которых придерживался эксперт в своем анализе.  

Метод экспертных оценок ценен тем, что его участниками яв-

ляются специалисты в соответствующей области юридической науки 

или практики. Существуют очные и заочные методы опроса экспер-

тов. Очные методы – это, например, свободное интервью, а заочные – 

докладная записка. 

 

 

Тема 2 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРАВОСУДИЕ 

 

2.1. Понятие судебной власти. 

2.2. Свойства (признаки) судебной власти. 

2.3. Символы судебной власти. 

2.4. Взаимоотношения судебной власти с законодательной и ис-

полнительной властями, с политическими партиями и общественными 

объединениями, преследующими политические цели. 

2.5. Понятие и отличительные признаки правосудия, судебного 

контроля за конституционностью нормативных правовых актов в го-

сударстве. 

 

2.1. Понятие судебной власти 

 

Формирование понятия судебной власти тесно связано с дли-

тельным процессом разработки концепции разделения государствен-

ной власти в обществе на три ветви: законодательную, исполнитель-

ную и судебную. Элементы данной теории встречаются уже в работах 

Платона, Аристотеля, Полибия, Цицерона и др. В классическом же 

виде теория разделения власти полностью сформировалась в 18 столе-

тии. У ее истоков стоял Д. Локк – английский философ и политиче-

ский деятель. Д. Локк не выделял в качестве самостоятельной ветви 
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судебную ветвь власти и считал, что существует законодательная, ис-

полнительная и федеративная власти. Первым на три общепризнан-

ных вида власти (законодательную, исполнительную и судебную) ука-

зал французский просветитель, правовед и философ Ш. Л. Монтескье. 

Концепция разделения власти получила закрепление в конституциях 

большинства современных государств. 

На белорусских землях термин «судебная власть» был введен 

статутами Великого княжества Литовского в 16 веке. Затем он приме-

нялся в Судебных уставах 1864 г. и широко употреблялся в дорево-

люционном законодательстве и юридической литературе. В советский 

период идея разделения власти была отвергнута. И лишь в перестро-

ечные годы начало проявляться более серьезное отношение к концеп-

ции разделения власти. 

В современном белорусском законодательстве термин «судеб-

ная власть» впервые появился в Декларации от 27 июня 1990 г. «О го-

сударственном суверенитете Республики Беларусь» (ст. 7) и Законе от 

27 февраля 1991 г. «Об основных принципах народовластия» (ст. 7). 

На конституционном уровне норма о разделении властей была 

закреплена в ст. 6 Конституции Республики Беларусь от 15 марта  

1994 г. Такое же правило содержится и в действующей редакции Кон-

ституции Республики Беларусь (ст. 6). 

Термин «судебная власть» используется во многих действую-

щих нормативных правовых источниках. В частности, в ст. 2 Кодекса 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей значится, что 

судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам, образо-

ванным в порядке, установленном Конституцией Республики Бела-

русь и настоящим Кодексом. Она осуществляется только судами в ли-

це судей и привлекаемых в установленных настоящим Кодексом и 

иными законодательными актами порядке и случаях к осуществлению 

правосудия народных заседателей посредством конституционного, 

Гражданского, уголовного, хозяйственного и административного су-

допроизводства. Судебная власть самостоятельна, она взаимодейству-

ет с законодательной и исполнительной властями. 

Однако в законодательстве отсутствует легальное его определе-

ние. В учебной и научной литературе по этому поводу представлены 

различные суждения и подходы. Большинство авторов определяют 

данное понятие через категории «суд»» «правосудие», «судебная сис-

тема». 

При даче определения судебной власти следует исходить из со-

держания и субъектов судебной власти. Представителями судебной 

власти являются только суды. Содержание судебной власти составля-

ют такие элементы, как: 
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 осуществление судебного контроля за конституционностью 

нормативных правовых актов в государстве; 

 деятельность суда по рассмотрению и разрешению в судеб-

ном заседании правовых конфликтов (правосудие); 

 обеспечение исполнения судебных решений (в частности, в 

форме деятельности судебных исполнителей); 

 разъяснение действующего законодательства по вопросам су-

дебной практики; 

 участие в формировании судейского корпуса и содействие ор-

ганам судейского сообщества в их деятельности; 

 аналитическая и организационная работа; 

 осуществление иных функций, входящих в компетенцию суда. 

С учетом изложенного, судебную власть можно определить как 

совокупность предоставленных судам полномочий по осуществлению 

правосудия и возложенных законодательством на суды иных функций. 

 

2.2. Свойства (признаки) судебной власти 

 

Свойства (признаки), характеризующие судебную власть, про-

являются в назначении судебной власти в обществе и государстве, ее 

содержании, процедуре реализации, взаимодействии с законодатель-

ной и исполнительной ветвями власти. Эти свойства закреплены пре-

жде всего в Конституций Республики Беларусь, а также в других пра-

вовых источниках курса «Судоустройство». 

Свойствами судебной власти являются судебных решений, са-

мостоятельность и независимость, полнота исключительность, верхо-

венство в системе юстиции, объективность и беспристрастность, по-

литическая нейтральность, легитимность. 

Обязательность судебных решений определяется тем, что всту-

пившие в законную силу решения и иные требования (распоряжения) 

суда подлежат обязательному исполнению на всей территории госу-

дарства. Обязательность судебных решений также означает, что фак-

ты, установленные судебным решением, имеют преюдиционарное 

значение. 

Самостоятельность и независимость судебной власти состоит в 

том, что суд выполняет свою деятельность самостоятельно, без под-

чинения какому-либо органу или должностному лицу, в том числе и 

вышестоящим судам. Решения по делу принимаются судом едино-

лично и не требуют внешнего утверждения и одобрения. Судан при 

осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. 

Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению пра-

восудия не допускается и влечет предусмотренную законодательством 

ответственность. 
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Полнота и исключительность судебной власти означает, что су-

дебная власть осуществляется только судами в лице судей и народных 

заседателей. Рассматриваемое свойство означает и то, что решения 

суда могут быть отменены либо изменены лишь вышестоящими су-

дебными инстанциями, при наличии к этому предусмотренных зако-

нодательством оснований и условий. 

Объективность и беспристрастность судебной власти заключа-

ется в том, что судьи и народные заседатели рассматривают и разре-

шают юридические споры непредвзято (при отсутствии какой-либо 

заинтересованности в исходе дела) и всесторонне (посредством ис-

следования всех обстоятельств дела, как обвинительного, так и оправ-

дательного характера). Гарантией данного свойства судебной власти 

является содержащийся в процессуальном законодательстве институт 

отвода (самоотвода) судей и народных заседателей от участия в рас-

смотрении судом дела при наличии обстоятельств, ставящих под со-

мнение их беспристрастность и объективность. 

Верховенство судебной власти прежде всего проявляется в осо-

бом правовом статусе суда среди правоохранительных органов, а так-

же в том, что она формируется высшими органами и должностными 

лицами государства (Парламентом, Президентом) и осуществляется 

от имени Республики Беларусь. 

Политическая нейтральность – важнейшая черта судебной вла-

сти, обеспечивающая беспристрастность и объективность суда. Рас-

сматриваемый принцип отстраняет судей от занятия активной поли-

тической деятельностью (судьи не вправе состоять в политических 

партиях и общественных объединениях, преследующих политические 

цели, оказывать им любые виды поддержки; не вправе осуществлять 

депутатскую деятельность и публично высказывать свои политиче-

ские взгляды и т. д.). 

Легитимность судебной власти заключается в еѐ соответствии 

законодательству: установленной им процедуре формирования, орга-

низации и деятельности судебной власти. Судебная власть признается 

легитимной при доверии к ней населения. 

 

2.3. Символы судебной власти 

 

Символами судебной власти являются Государственный герб 

Республики Беларусь, Государственный флаг Республики Беларусь и 

судейские мантии. На зданиях Конституционного Суда Республики 

Беларусь, общих судов Республики Беларусь, в служебных кабинетах 

судей Конституционного Суда Республики Беларусь, общих судов 

Республики Беларусь, в помещениях заседаний Конституционного 

Суда Республики Беларусь, в залах судебных заседаний общих судов 
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Республики Беларусь устанавливается Государственный флаг Респуб-

лики Беларусь, а также помещается изображение Государственного 

герба Республики Беларусь (ст. 15 Кодекса Республики Беларусь о су-

доустройстве и статусе судей). При осуществлении правосудия судьи 

облачаются в мантии. 

 

2.4 Взаимоотношения судебной власти с законодательной  

и исполнительной властями, с политическими партиями  
и общественными объединениями, преследующими  

политические цели 

 

Взаимоотношения судебной власти с законодательной и испол-

нительной властями протекают по двум основным направлениям. Во-

первых, ветви власти сотрудничают между собой с целью эффективно-

го управления государством. Во-вторых, каждая из трех ветвей власти 

осуществляя свои полномочия, сдерживает и уравновешивает друг дру-

га, обеспечивая тем самым в государстве законность и правопорядок. 

В частности, Парламент (Национальное собрание Республики 

Беларусь), Президент Республики Беларусь, принимая (издавая) зако-

ны и иные нормативные правовые акты, определяют судебную систе-

му страны, структуру судов и организацию их работы, правовой ста-

тус судей, процессуальный порядок рассмотрения судами дел и иных 

материалов. В свою очередь судебная власть вправе: обращаться к 

субъектам права законодательной инициативы с предложениями по 

совершенствованию законодательства; участвовать в разработке и об-

суждении законопроектов; давать заключения о соответствии Консти-

туции содержания нормативных правовых актов; разъяснять дейст-

вующее законодательство по вопросам судебной практики и т. д. 

Парламент, Президент Республики Беларусь принимают участие 

в назначении и освобождении от должности судей, председателей (за-

местителей председателя) судов (см. пункт 3.10 темы 3). Парламент 

также утверждает объем финансирования судебной власти за счет 

средств республиканского бюджета. 

Судебная власть наделена правом оценивать законность реше-

ний и действий органов и должностных лиц исполнительной власти, 

разрешать споры между государственными органами и гражданами. 

Взаимодействие судебной власти с политическими партиями и 

общественными объединениями, преследующими политические цели, 

характеризуется в настоящее время таким свойством – как политиче-

ская нейтральность судебной власти (см. пункт 2.2 данной темы). В 

историческом же плане на белорусских землях деполитизация судей 

была осуществлена в 1906 г. Однако в советский период времени си-

туация координально изменилась. И только с изданием 24 августа 
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1991 г. Указа Президента СССР «О прекращении деятельности поли-

тических партий и политических движений в Вооруженных Силах, 

правоохранительных органах и государственном аппарате» был сде-

лан первый законодательный шаг в направлении департизации судеб-

ной власти. 

Имеются и другие точки взаимодействия судебной власти с по-

литическими партиями и общественными объединениями, пресле-

дующими политические цели. В частности, судебной власти Подсуд-

ны правовые конфликты, одной (двумя) сторонами которых являются 

указанные институты. 

 

2.5. Понятие и отличительные признаки правосудия, судебного 

контроля за конституционностью нормативных правовых актов  

в государстве 

 

Правосудие – одно из направлений деятельности суда, состав-

ляющих содержание судебной власти. Суть его состоит в рассмотре-

нии и разрешении судом правовых споров между участниками право-

отношений. В законодательстве отсутствует легальное определение 

термина «правосудие». Нет единого подхода в определении рассмат-

риваемого понятия и со стороны ученых-юристов. В самом общем ви-

деправосудие можно определить как форму государственной деятель-

ности, заключающуюся в разбирательстве и разрешении судами граж-

данских, экономических, административных, уголовных дел. 

Правосудию присущ ряд отличительных признаков: 

 правосудие может осуществляться только особым органом – 

судом (судьей); 

 правосудие осуществляется судом не произвольно, а по-

средством конкретных, установленных законом способов. В зависи-

мости от способа осуществления правосудия и специфики разрешае-

мых судом дел различают следующие виды правосудия: по граждан-

ским делам, по экономическим делам, по административным делам, 

по уголовным делам; 

 как правило, правосудие осуществляется с применением 

судом мер государственного принуждения. 

До принятия и вступления в законную силу Кодекса Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей считалось, что деятель-

ность Конституционного суда по рассмотрению вопросов о конститу-

ционности нормативных правовых актов относится к правосудию. В 

настоящее время ситуация изменилась. Законодатель определил, что 

Конституционный суд не осуществляет правосудие, а является орга-

ном судебного контроля за конституционностью нормативных право-

вых актов в государстве, осуществляющим судебную власть посред-
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ством конституционного судопроизводства (ст. 5 Кодекса Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей). 

При характеристике правосудия нужно четко отличать его от 

судебной власти, так как они не являются тождественными понятия-

ми. Судебная власть и правосудие соотносятся как целое и частное. 

Судебная власть более широкое понятие, поскольку правосудие явля-

ется лишь одним из компонентов, составляющих ее содержание. 

 

 

Тема 3 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

 

3.1 Понятие, система и значение конституционных принципов 

судебной власти. 

3.2. Принцип осуществления судебной власти только судами. . 

3.3. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

3.4. Принцип коллегиального и единоличного рассмотрения дел 

в судах. 

3.5. Принцип гласности судебного разбирательства. 

3.6. Принцип состязательности и равенства сторон в процессе. 

3.7. Принцип обеспечения права граждан на судебную защиту. 

3.8. Право граждан на юридическую помощь. 

3.9. Презумпция невиновности. 

3.10. Принцип выборности и назначения судей. 

 

3.1. Понятие, система и значение конституционных принципов  

судебной власти 

 

Конституционные принципы судебной власти – это закреплен-

ные в Конституции Республики Беларусь основополагающие идеи, 

начала, определяющие организацию и деятельность судебной власти. 

В юридической литературе зачастую ведется речь не о принципах су-

дебной власти, а о принципах правосудия. Более верным в этом отно-

шении будет все же говорить о конституционных принципах судебной 

власти, так как конституционные предписания относятся не только к 

осуществляемой судом функции правосудия, но и ко всей судебной 

власти в целом. 

Свою детальную регламентацию конституционные принципы 

судебной власти получили в правовых источниках дисциплины «Су-

доустройство» и процессуальном законодательстве (ГПК, УПК, ХПК, 

ПИКоАП). 
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В литературе отсутствует единая точка зрения относительно ко-

личества конституционных принципов судебной власти. Традиционно 

в их перечень включают следующие конституционные положения: 

 принадлежность судебной власти судам; 

 независимость судей и подчинение их только закону; 

 коллегиальное и единоличное рассмотрение дел в судах; 

 гласность рассмотрения дел в судах; 

 состязательность и равенство сторон в процессе; 

 право граждан на судебную защиту; 

 право граждан на юридическую, в том числе адвокатскую, 

помощь; 

 презумпция невиновности; 

 выборность и назначение судей. 

Значение конституционных принципов судебной власти, во-

первых, состоит в том, что их совокупность является основополагаю-

щей базой для развитая законодательства о судоустройстве. Во-

вторых, они учитывают положительный опыт зарубежных государств 

и международного сообщества в области судоустройства. В-третьих, 

конституционные принципы являются гарантом стабильности функ-

ционирования судебной власти. 

 

3.2. Принцип осуществления судебной власти только судами 

 

Смысл Данного принципа состоит в том, что функция осуществ-

ления судебной власти предоставлена только судам. Это закреплено в 

ст.ст. 6, 26, 109 Конституции, ст. 2 Кодекса Республики Беларусь о су-

доустройстве и статусе судей, иных правовых источниках. Ни один дру-

гой орган (должностное лицо) не обладает такими полномочиями. Пере-

чень действующих на территории республики судов перечислен в статье 

5 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей. Обра-

зование чрезвычайных судов запрещено (ст. 109 Конституции). 

Содержание рассматриваемого принципа формирует такие 

свойства судебной власти как обязательность судебных решений, 

полнота, исключительность и легитимность судебной власти (см. 

пункт 2.2 темы 2). 

 

3.3. Принцип независимости судей и подчинения их только закону 

 

Рассматриваемый принцип закреплен в ст.ст. 110 и 112 Консти-

туции, в иных правовых источниках. Его содержание включает два 

относительно самостоятельные положения: 

при рассмотрении дел судьи должны быть ограждены от посто-
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роннего воздействия или навязывания им тех или иных решений со 

стороны государственных органов, должностных лиц, граждан, судей, 

и вышестоящих судов; 

судьи рассматривают и разрешают дела в соответствии с Кон-

ституцией и иными нормативными правовыми актами (это положение 

нередко в учебной литературе рассматривают в качестве самостоя-

тельного конституционного принципа судебной власти). 

Статья 85 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и ста-

тусе судей устанавливает систему гарантий рассматриваемого прин-

ципа. Независимость судей и народных заседателей обеспечивается 

установленными законодательными актами порядком их назначения 

(избрания, утверждения), приостановления и прекращения полномо-

чий, неприкосновенностью, процедурой рассмотрения дел и вопросов, 

тайной совещания при вынесении судебных постановлений и запре-

щением требовать ее разглашения, ответственностью за неуважение к 

суду или вмешательство в его деятельность, иными гарантиями, соот-

ветствующими статусу судей и народных заседателей, а также созда-

нием надлежащих организационно-технических условий для деятель-

ности судов. 

Воздействие в какой-либо форме на судей и народных заседате-

лей с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объектив-

ному рассмотрению конкретного дела или добиться вынесения неза-

конного судебного постановления влечет за собой ответственность, 

установленную законодательными актами. Средства массовой инфор-

мации не вправе предрешать в своих сообщениях результаты судебно-

го разбирательства по конкретному делу или иным образом воздейст-

вовать на судью или народного заседателя. 

Одной из гарантий является предписание статьи 111 Конститу-

ции о недопустимости осуществлѐния судьями предпринимательской 

деятельности и выполнения иной оплачиваемой работы, за исключени-

ем преподавательской и научно-исследовательской. Данное конститу-

ционное предписание отдельные ученые-юристы также относят к чис-

лу самостоятельных конституционных принципов судебной власти. 

 

3.4. Принцип коллегиального  

и единоличного рассмотрения дел в судах 

 

Статья 113 Конституции устанавливает, что дела в судах рас-

сматриваются коллегиально, а в предусмотренных законом случаях 

единолично. Текущее законодательство детализирует конституцион-

ное предписание. 

В соответствии со ст. 32 УПК уголовные Дела в суде первой ин-

станции рассматриваются единолично (один судья), или коллегиально 
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(судья и два народных заседателя). Коллегиально рассматриваются 

две категории дел: 1) о преступлениях, за которые уголовным законом 

предусматривается наказание свыше десяти лет лишения свободы или 

смертная казнь; 2) о преступлениях несовершеннолетних. Остальные 

дела рассматриваются единолично судьей. Рассмотрение уголовных 

дел в вышестоящих инстанциях осуществляется коллегиально, в со-

ставе не менее трех судей. 

Гражданские дела в суде первой инстанции рассматриваются 

единолично судьей. Исключением является лишь судебная коллегия 

по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда, рассмат-

ривающая дела в составе 3 судей. Рассмотрение гражданских дел в 

вышестоящих инстанциях осуществляется коллегиально, в составе не 

менее 3 судей (ст. 10 ГПК). 

Дела в экономических хозяйственных судах первой инстанции 

рассматриваются, как правило, единолично судьей. В вышестоящих ин-

станциях – коллегиально, в составе не менее 3 судей (ст.ст. 11, 29 ХПК). 

Конституционный Суд рассматривает все дела в коллегиальном 

составе (ст. 19 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и ста-

тусе судей). 

 

3.5. Принцип гласности судебного разбирательства 

 

Данный принцип закреплен в ст. 113 Конституции, указываю-

щей, что разбирательство во всех судах открытое. Открытость судеб-

ного разбирательства предоставляет возможность посторонним ли-

цам, достигшим 16-летнего возраста, и представителям средств мас-

совой информации присутствовать на судебных заседаниях. Принцип 

гласности обеспечивает контроль общества и государства за деятель-

ностью судов и правоохранительных органов. 

Слушание же дела в закрытом судебном заседании допускается 

лишь в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 17 ГПК, ст. 

23 УПК, ст. 21 ХПК). Как правило, закрытое судебное заседание про-

водится в целях неразглашения охраняемых законом сведений; для 

обеспечения безопасности участников судебного процесса; по делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, и т.д. 

Разбирательство дел в закрытом судебном заседании осуществ-

ляется с соблюдением всех правил судебного производства. 

 

3.6. Принцип состязательности и равенства сторон в процессе 

 

В соответствии со ст. 115 Конституции правосудие осуществля-

ется на основе состязательности и равенства сторон в процессе. Сущ-

ность данного принципа выражается в предоставлении сторонам юри-
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дического спора возможности активно отстаивать и защищать свои 

интересы в судебном заседании. Для этого стороны судебного разби-

рательства наделены по отношению друг к другу равными правами по 

предоставлению и исследованию доказательств, заявлению хода-

тайств, высказыванию мнения по любому вопросу, имеющему значе-

ние для разрешения дела, и т.д. Суд же, сохраняя независимость, объ-

ективность и беспристрастность, создает необходимые условия для 

осуществления предоставленных сторонам прав и выполнения ими 

процессуальных обязанностей. 

Правило о состязательности и равенстве сторон в процессе за-

креплено также в процессуальном законодательстве (ст. 19 ГПК,  

ст. 24 УПК, ст.ст. 18 и 19 ХПК). 

 

3.7. Принцип обеспечения права граждан  

на судебную защиту 

 

Рассматриваемый принцип предоставляет лицам возможность 

обращаться в суд за защитой своих прав и интересов. Так, ст. 60 Кон-

ституции предписывает, что каждому гарантируется защита его прав и 

свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом. В те-

кущем законодательстве содержание принципа обеспечения права 

граждан на судебную защиту получило более детальную регламента-

цию (Ст. 10 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 

судей). 

При несогласии с решением суда, граждане в целях продолже-

ния процесса судебной защиты своих интересов, вправе обжаловать 

его в вышестоящие судебные инстанции (ст. 115 Конституции). Часть 

ученых рассматривают данное полномочие граждан в качестве само-

стоятельного конституционного принципа судебной власти. 

 

3.8. Право граждан на юридическую помощь 

 

Каждый гражданин имеет право на юридическую помощь для 

осуществления и защиты своих прав и свобод. В частности, лица пол-

номочны пользоваться помощью адвокатов и других своих представи-

телей в суде, в различных органах и организациях, в отношениях с 

должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных 

средств (ст. 62 Конституции). 

Юридическую помощь гражданам оказывают в рамках своей 

компетенции все государственные органы и должностные лица. Одна-

ко, в первую очередь, эта функция возложена на правоохранительные 
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органы, в том числе на нотариат, адвокатуру, юридическую службу 

предприятий (объединений). 

 

3.9. Презумпция невиновности 

 

Принцип презумпции невиновности в той или иной мере нахо-

дит свое проявление во всех видах правосудия. Однако наиболее пол-

но он действует при осуществлении уголовного судопроизводства.  

В соответствии с принципом, лицо считается невиновным в соверше-

нии преступления до того момента, пока его вина не будет в преду-

смотренном порядке доказана и установлена вступившим в законную 

силу обвинительным приговором суда (ст. 26 Конституции). В уго-

ловно-процессуальном законодательстве презумпция невиновности 

проявляется в ряде дополнительных положений (органам уголовного 

преследования запрещается перелагать на обвиняемого обязанность 

доказывания своей невиновности; не устраненные сомнения в винов-

ности обвиняемого трактуются в пользу его невиновности и т.д.). 

 

3.10. Принцип выборности и назначения судей 

 

В мировой практике существует три способа формирования су-

дейского корпуса: 

1) избрание судей населением и государственными органами 

власти; 

2) назначение судей высшими должностными лицами государ-

ства; 

3) смешанный (комбинированный), включающий в себя элемен-

ты первых двух способов. 

Республике Беларусь присущ смешанный (комбинированный) 

способ избрания (назначения) лиц на должности судей (ст.ст. 84, 98, 

116 Конституции, ст.ст. 20, 99 Кодекса Республики Беларусь о судо-

устройстве и статусе судей): 

–  шесть судей Конституционного Суда назначаются Президентом 

Республики Беларусь; 

–  шесть судей Конституционного Суда избираются Советом Рес-

публики Национального собрания Республики Беларусь; 

–  судьи районных (городских), областных (Минского городско-

го), экономических судов областей (города Минска) назначаются Пре-

зидентом Республики Беларусь; 

–  судьи Верховного Суда Республики Беларусь назначаются 

Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики На-

ционального собрания Республики Беларусь по представлению соот-

ветственно Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 
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III.  КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ 
 

ТЕСТЫ 

 

Тесты по теме: Предмет, система и основные понятия курса 

«Судоустройство» 

 

1. Юридическая учебная дисциплина, изучающая научно-

теоретические проблемы организации и функционирования суда и иных ор-

ганов, осуществляющих правоохранительную деятельность это: 

1) Судоустройство; 

2) Конституционное право; 

3) Судопроизводство; 

4) Общая теория права. 

 

2. В предмет судоустройства входят (выберете несколько пра-

вильных ответов): 

1) вопросы, связанные с организацией и деятельностью суда;  

2) изучение закономерностей построения и функционирования систе-

мы органов, осуществляющих правоохранительную деятельность; 

3) совокупность юридических норм, закрепляющих и регулирующих 

наиболее важные, основополагающие общественные отношения: о демократиче-

ском общественном строе, формах власти, политической системе, государствен-

ном устройстве, взаимоотношениях между государственными органами, между 

государственными органами и общественными объединениями, политическими 

партиями и гражданами, о правовом статусе граждан, суверенитете народа, нации 

и государства и др.; 

4) сущность и закономерности права (его основных компонентов: пра-

восознания, правоотношения, юридической ответственности и др.). 

 

3. Государственная деятельность, осуществляемая с целью охраны 

права специально уполномоченными органами, путем применения юридиче-

ских мер воздействия в соответствии с установленным законом порядка и 

формой, и в строгом соответствии с законом это: 

1) Правоохранительная деятельность; 

2) Правоприменительная деятельность; 

3) Правотворческая деятельность; 

4) Правозащитная деятельность. 

 

4. Функция правосудия в системе правоохранительных органов 

возложена на: 

1) Суды; 

2) Прокуратуру; 

3) Следственный комитет; 

4) Комитет государственной безопасности. 

 

5. К правоохранительным функциям относятся (выберете не-

сколько вариантов ответов): 

1) осуществление правосудия; 

2) оперативно-розыскная деятельность; 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



36 

3) расследование преступлений; 

4) восполнение пробелов с помощью аналогии закона и аналогии права. 

 

6. Предусмотренная уголовно-процессуальным законом деятель-

ность специально уполномоченных лиц по собиранию и исследованию дока-

зательств, установлению преступления и лиц, его совершивших, с целью 

осуждения виновных, оправдания и реабилитации невиновных это: 

1) Расследование преступлений; 

2) Предварительное расследование; 

3) Защита охраняемых законом прав и свобод; 

4) Рассмотрение дела в суде. 

 

7. К органам юстиции можно отнести (выберете несколько пра-

вильных вариантов ответов): 

1) Суд; 

2) Адвокатура; 

3) Нотариат; 

4) Прокуратура. 

 

8. Выберете нормативные правовые акты, которые регулируют 

деятельность судов (выберете несколько правильных вариантов ответов): 

1) Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 года № 124-З «О кон-

ституционном судопроизводстве»; 

2) Декрет Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. N 6 

«О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь»; 

3) Регламент Конституционного Суда Республики Беларусь от 

08.04.2014  № Р-916/2014; 

4) Закон Республики Беларусь от 30.03.1994 № 2914-XII «О Конститу-

ционном Суде Республики Беларусь». 

 

9. Выберете нормативный правовой акт, который регулирует дея-

тельность прокуратуры: 

1) Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокурату-

ре Республики Беларусь»; 

2) Закон Республики Беларусь от 29 января 1993 года «О Прокуратуре 

Республики Беларусь». 

3) Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокурор-

ской деятельности в Республике Беларусь»; 

4) Закон Республики Беларусь от 1 января 2013 г. № 220-З «О прокура-

туре Республики Беларусь». 

 

10. Выберете нормативные правовые акты, регулирующие дея-

тельность органов внутренних дел Республики Беларусь (выберете несколь-

ко вариантов ответов): 

1) Закон № 263-З от 17 июля 2007 г. «Об органах внутренних дел Рес-

публики Беларусь»; 

2) Закон № 2341-XII от 3 июня 1993 г. «О внутренних войсках Мини-

стерства внутренних дел Республики Беларусь»; 

3) Закон № 263-З от 20 марта 2012 г. «Об органах внутренних дел Рес-

публики Беларусь»; 
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4) Закон № 263-З от 17 июля 2007 г. «О Министерстве внутренних дел 

Республики Беларусь». 

 

11.  Когда и на основании какого нормативного акта был образован 

Следственный комитет Республики Беларусь: 

1) 12 сентября 2011 года Указом Президента Республики Беларусь № 

409 «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь»; 

2) 12 сентября 2011 года Законом Республики Беларусь № 263-З «Об 

образовании Следственного комитета Республики Беларусь»; 

3) 12 октября 2011 года Указом Президента Республики Беларусь № 

409 «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь»; 

4) 12 октября 2011 года Законом Республики Беларусь № 263-З «Об 

образовании Следственного комитета Республики Беларусь». 

 

12. Выберите нормативные правовые акты, регулирующие дея-

тельность нотариата в Республике Беларусь (выберете несколько вариантов 

ответов): 

1) Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. № 523 

«Об организации нотариальной деятельности в Республики Беларусь»; 

2) Указ Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 385 «О 

некоторых мерах по совершенствованию работы органов, регистрирующих акты 

гражданского состояния»; 

3) Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. «О нотариате и нота-

риальной деятельности»; 

4) Закон Республики Беларусь от 20 ноября 2013 г. «О нотариате и но-

тариальной деятельности». 

 

13. Выберите нормативные правовые акты, регулирующие дея-

тельность адвокатуры в Республике Беларусь (выберете несколько вариан-

тов ответов): 

1)  «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Бела-

русь»: Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. N 334-З 

2) "О некоторых вопросах лицензирования деятельности по оказанию 

юридических услуг": Постановление Министерства юстиции Республики Бела-

русь от 6 января 2009 г. № 1; 

3) «О некоторых мерах по совершенствованию риэлтерской деятель-

ности»; Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 01 июня 

2009г. № 42  

4) «Об адвокатуре»: Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 года  

5) «Об утверждении правил профессиональной этики адвоката»: Поста-

новление Министерства Юстиции Республики Беларусь от 6 февраля 2012 г. № 39. 

 

Тесты по теме: Конституционные основы судебной власти (принципы) 

 

14. Основные идеи, руководящие положения, определяющие содер-

жание и направления правового регулирования  это: 

1) Принципы права; 

2) Методы правового регулирования; 

3) Функции права; 

4) Правовые отношения. 
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15. Основные правовые положения, выражающие природу и сущ-

ность правосудия, сформулированные в нормативных правовых актах в ви-

де норм-принципов, или вытекающие из системы конкретных правовых 

норм это: 

1) Принципы правосудия; 

2) Принципы общей теории права; 

3) Принципы конституционного права; 

4) Принципы уголовного права. 

 

16. Какой группы принципов правосудия не существует: 

1) Межотраслевые принципы. 

2) Конституционные принципы правосудия; 

3) Общеправовые принципы; 

4) Отраслевые принципы. 

 

17. В содержание какого принципа входит вся судебная деятель-

ность, во всех ее проявлениях, как при рассмотрении дел по существу, так и 

при проверке законности и обоснованности судебных решений: 

1) Принцип осуществления правосудия только судом; 

2) Принцип независимости судей при осуществлении правосудия; 

3) Принцип равенства участников судебного процесса перед законом и 

судом; 

4) Принцип публичности правосудия. 

 

18. Принцип осуществления правосудия только судом формирует 

такой юридический режим, при котором: 

1) Отмена или изменение судебных решений допускается не иначе как 

вышестоящим судом и в порядке осуществления правосудия; 

2) Отмена судебных решений допускается любым судом и в порядке 

осуществления правосудия; 

3) Судьи должны руководствоваться своим убеждением относительно 

оценки тех или иных фактов, а также применения закона; 

4) Суд должен применять его так, чтобы не предоставлять привилегии 

одним лицам и дискриминировать других. 
 

19. При принятии решения по рассматриваемому делу судьи: 

1) Самостоятельны и руководствуются своим убеждением относитель-

но оценки тех или иных фактов, а также применения закона; 

2) Зависят от председательствующего; 

3) Руководствуются своим убеждением относительно оценки тех или 

иных фактов, а также применения закона, однако их мнение учитывается только с 

разрешения Президента Республики Беларусь; 

4) Относительно самостоятельны, так как решение принимается кол-

лективно. 
 

20. Данный принцип гарантирует равенство прав человека и граж-

данина независимо от пола, расы, национальности, языка, социального проис-

хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, от-

ношения к религии, принадлежности к общественным организациям и т.п.: 

1) Принцип равенства участников судебного процесса перед законом и 

судом; 
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2) Принцип осуществления правосудия только судом; 

3) Принцип независимости судей при осуществлении правосудия; 

4) Принцип участия в осуществлении правосудия народных заседате-

лей или присяжных заседателей. 

 

21. Сущность данного принципа заключается в таком построении 

судебной процедуры, которое обеспечивает при рассмотрении гражданских и 

уголовных дел равные возможности сторон по отстаиванию защищаемых 

ими интересов: 

1) Принцип состязательности при осуществлении правосудия; 

2) Принцип осуществления правосудия только судом; 

3) Принцип независимости судей при осуществлении правосудия; 

4) Принцип участия в осуществлении правосудия народных заседате-

лей или присяжных заседателей. 

 

22.  В ст. 114 Конституции Республики Беларусь сказано, что каж-

дому человеку гарантируется право на получение юридической помощи, в 

том числе и бесплатной, в случаях предусмотренных законом. Данное поло-

жение относится к принципу: 

1) обеспечения обвиняемому права на защиту при осуществлении пра-

восудия; 

2) осуществления правосудия только судом; 

3) независимости судей при осуществлении правосудия; 

4) публичности правосудия. 

 

23. Данный принцип закреплен в ст. 50 Конституции, где каждый 

имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык общения: 

1) Принцип использования государственного языка при осуществле-

нии правосудия; 

2) Принцип осуществления правосудия только судом; 

3) Принцип независимости судей при осуществлении правосудия; 

4) Принцип участия в осуществлении правосудия народных заседате-

лей или присяжных заседателей. 

 

24. Данный принцип закреплен в ст. 114 Конституции Республики 

Беларусь, где сказано, что разбирательство дел во всех судах открытое. Слу-

шание дел в закрытом судебном заседании допускается лишь в случаях, оп-

ределенных законом, с соблюдением всех правил судопроизводства: 

1) Принцип гласности правосудия; 

2) Принцип публичности правосудия; 

3) Принцип состязательности при осуществлении правосудия; 

4) Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту при осуществ-

лении правосудия. 

25. Закрытое судебное заседание проводится в случае: 

1) Если открытое рассмотрение дела противоречит интересам государ-

ства или личности; 

2) Если судья не желает рассматривать дело в открытом судебном за-

седании; 

3) Если одна из сторон откажется от рассмотрения дела; 

4) Если одна из сторон не явится на судебное заседание. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



40 

26.  Значимость судебной власти в государстве определяется не 

только тем, в каких взаимосвязях она находится с законодательной и испол-

нительной властями, но и отношением народа к ее институтам, доверие ко-

торого создается на базе упорядоченного контроля с его стороны. Данное по-

ложение относится к принципу: 

1) Участия в осуществлении правосудия народных заседателей; 

2) Использования государственного языка при осуществлении право-

судия; 

3) Осуществления правосудия только судом; 

4) Независимости судей при осуществлении правосудия. 

 

27. Коллегиальность в рассмотрении судом дел может выступать в 

двух формах (выберете несколько вариантов ответов): 

1) В состав суда входят только профессиональные судьи;  

2) Состав суда образуют один профессиональный судья и не менее 

двух народных заседателей; 

3) Состав суда образуют один профессиональный судья и не менее од-

ного народного заседателя; 

4) Состав суда образуют один профессиональный судья и не менее 

трех народных заседателей. 

 

28.  Общеправовые принципы правосудия закреплены в: 

1) Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей; 

2) Конституции Республики Беларусь; 

3) Законе «О конституционном судопроизводстве»; 

4) Международных договорах. 

 

29.  Отраслевые принципы судопроизводства присущи определен-

ному виду правосудия. Они могут быть закреплены в (выберете несколько 

вариантов ответов): 

1) Гражданском процессуальном кодексе; 

2) Уголовно-процессуальном кодексе; 

3) Хозяйственном процессуальном кодексе; 

4) Постановлении Совета Министров. 
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ЗАДАНИЯ 

 
1. Заполнить в тетради таблицу «ИСТОЧНИКИ КУРСА 

«СУДОУСТРОЙСТВО» 

Таблица 1 
Источники курса  

 

 

Нормативные 

 

Ненормативные 

Акты национального законода-

тельства (расположенные по их 

юридической силе) 

Международные пра-

вовые акты 

Основанные на 

эмпирическом ме-

тоде исследования 

Основанные на 

теоретическом 

методе исследо-

вания 

1. Конституция Республики 

Беларусь (разделы 6, ….) 

2. Кодексы (Кодекс о судоуст-

ройстве и статусе судей, УПК, 

ГПК, ХПК) 

3. Законы («О конституцион-

ном судопроизводстве», ……) 

4. Декрет Президента (…..) 

5. Указ Президента (…..) 

6. ….. 

 

1. Всеобщая деклара-

ция прав человека 

1948г. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. 

 

1. суд. практика 

2. 

3. 

 

1. Институцио-

нальный метод 

2. 

3. 

 

 
2. Заполнить таблицу по НПА, закрепляющих правовой статус 

правоохранительных органов в Республике Беларусь 

(Источники курса «Судоустройство» – национальные нормативные 

правовые акты) 

                                                                                                             Таблица 2 
Правоохра-

нительный орган 

НПА 

СУД Конституция Республики Беларусь (гл.     раздел…..) 

 Кодекс о судоустройстве и статусе судей от ……, УПК……. 

Закон «О конституционном судопроизводстве» от ……; 

Декрет Президента …… 

 

ПРОКУРАТУРА Конституция Республики Беларусь (гл.   рзд.    ) 

Закон ….. 

 

АДВОКАТУРА Конституция Республики Беларусь (гл.   рзд.    ) 

Закон ….. 

 

НОТАРИАТ  Конституция Республики Беларусь (гл.   рзд.    ) 

Закон ….. 

Указ  

МВД  

СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ 
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Заполнить таблицу «Правоохранительные органы» 
                                                                                              Таблица 3 

Название 

органа 

Высший орган 

- руководи-

тель (ИФО) 

Направления деятель-

ности 

Структурные подраз-

деления 

ИФО руково-

дителей орга-

нов по Витеб-

ской области 

Суды  Верховный суд 

(Председа-

тель – Сукало 

Валентин 

Олегович; 

Первый зам. – 

Федорцов 

Александр 

Адамович 

Суды общей юрисдик-

ции – правосудие по 

уголовным делам, по 

административным 

делам, по гражданским 

делам, по экономиче-

ским делам 

Областные, г. Мин-

ска, районные общих  

судов 

 

 

Районные и городские 

суды 

 

Экономические суды 

(зам председателя – 

Демидович Василий 

Николаевич) 

Областные, г. Мин-

ска экономических 

судов 

 

Конституци-

онный суд 

(председатель 

– Миклашевич 

Петр Петро-

вич) 

Конституционное пра-

восудие 

 

------------------

------------------------ 

Судьи: 

Прокура-

тура 

    

Адвокату-

ра 

    

Нотариат     

МВД     

Следст-

венный 

комитет 

    

 
3. Дайте определения следующим понятиям: «судебная власть», 

«судебная деятельность», «правосудие», «легитимность», «судопроизводст-

во», «правоохранительная деятельность». 

4. Укажите, какие существуют виды правосудия. Что вы понимае-

те под каждым видом? Приведите примеры общественно-опасных деяний на 

каждый вид правосудия. 

5. Заполните таблицу «Конституционные принципы правосудия»: 

Таблица 5 
Конституционный принцип Сущность принципа Какой статьей, какого 

нормативного правового 

акта закреплен 

1. Принцип осуществления 

правосудия только судом 

  

2. Принцип независимости 

судей при осуществлении 

правосудия 

  

3. Принцип равенства уча-

стников судебного процесса 

перед законом и судом 

  

4. Принцип публичности 

правосудия 
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5. Принцип состязательно-

сти при осуществлении пра-

восудия  

  

6. Принцип обеспече-

ния права граждан на судеб-

ную защиту 

  

7. Принцип всестороннего, 

полного и объективного ис-

следования обстоятельств 

дела 

  

8. Принцип использования 

государственного языка при 

осуществлении правосудия 

  

9. Принцип гласности пра-

восудия 

  

10. Принцип участия в осу-

ществлении правосудия на-

родных заседателей 

  

11. Принцип единоличного 

или коллегиального рас-

смотрения дела 

  

12. Принцип выборности и 

назначаемости судей 

  

13. Право граждан на юри-

дическую помощь 
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КОЛЛОКВИУМ 

 

Вариант 1 

 

1. Понятие «судоустройства», предмет изучения. Структура 

курса «Судоустройство», что изучается в общей части курса? Связь 

курса «Судоустройство» с предметом «Общая теория права». 

2. Понятие «правоохранительной деятельности», задачи пра-

воохранительной деятельности. Суд как правоохранительный орган, 

основная функция. 

3. Понятие судебной власти, перечислить отличительные 

признаки. Раскрыть признак – легитимности. 

4. Понятие «правосудие», виды правосудия. Раскрыть один 

из видов правосудия – по гражданским делам. 

5. Понятие «принципы правосудия». Раскрыть содержание 

принципа – 1. Принцип осуществления правосудия только судом;  

2. Принцип гласности правосудия; 3. Презумпция невиновности. 

6. Источники правового регулирования правоохранительных 

органов: СУД.  

 

Вариант 2 

 

1. Понятие «судоустройство», предмет изучения. Структура 

курса «Судоустройство», что изучается в особенной части курса? 

Связь курса «Судоустройство» с предметом «Конституционное пра-

во». 

2. Понятие «правоохранительные органы», черты правоох-

ранительной деятельности. Прокуратура как правоохранительный ор-

ган, основная функция. 

3. Понятие судебной власти, перечислить отличительные 

признаки. Раскрыть признак – исключительности судебной власти. 

4. Понятие «правосудие», виды правосудия. Раскрыть один 

из видов правосудия – по уголовным делам. 

5. Понятие «принципы правосудия». Раскрыть принцип –  

1. Принцип независимости судей при осуществлении правосудия.  

2. Принцип использования государственного языка при осуществле-

нии правосудия. 3. Презумпция невиновности 

6. Источники правового регулирования правоохранительных 

органов: ПРОКУРАТУРА.  
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Вариант 3 

 

1. Понятие «судоустройство», предмет изучения. Структура 

курса «Судоустройство», что изучается в специальной части курса? 

Связь курса «Судоустройство» с предметом «Административное пра-

во».  

2. Понятие «правоохранительной деятельности», направле-

ния правоохранительной деятельности. Следственный комитет как 

правоохранительный орган, основная функция. 

3. Понятие судебной власти, перечислить отличительные 

признаки. Раскрыть признак – независимости судебной власти.  

4. Понятие «правосудие», виды правосудия. Раскрыть один 

из видов правосудия – по административным делам.  

5. Понятие «принципы правосудия». Раскрыть принцип – 

1.Принцип равенства участников судебного процесса перед законом и 

судом; 2. Принцип участия в осуществлении правосудия народных за-

седателей или присяжных заседателей; 3. Презумпция невиновности. 

6. Источники правового регулирования правоохранительных 

органов: АДВОКАТУРА. 

 

Вариант 4 

 

1. Понятие «судоустройство», предмет изучения. Структура 

курса «Судоустройство», что изучается в общей части курса? Связь 

курса «Судоустройство» с предметом «Гражданский процесс». 

2. Понятие «правоохранительные органы», виды правоохра-

нительных органов. МВД как правоохранительный орган, основная 

функция. 

3. Понятие судебной власти, перечислить отличительные 

признаки. Раскрыть признак - властный характер полномочий суда.  

4. Понятие «правосудие», виды правосудия. Раскрыть один 

из видов правосудия – конституционное правосудие. 

5. Понятие «принципы правосудия». Раскрыть принцип –  

1. Принцип публичности правосудия; 2. Принцип всестороннего, пол-

ного и объективного исследования обстоятельств дела при осуществ-

лении правосудия; 3. Презумпция невиновности. 

6. Источники правового регулирования правоохранительных 

органов: НОТАРИАТ.  

Вариант 5 

 

1. Понятие «судоустройство», предмет изучения. Структура 

курса «Судоустройство», что изучается в особенной части курса? 

Связь курса «Судоустройство» с предметом «Прокурорский надзор». 
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2. Понятие «правоохранительные органы» и «органы юсти-

ции». Структура правоохранительных органов и структура органов 

юстиции. Адвокатура и нотариат как правоохранительный орган, ос-

новная функция. 

3. Понятие судебной власти, перечислить отличительные 

признаки. Раскрыть признак – правоприменительный характер судеб-

ной власти. 

4. Понятие «правосудие», виды правосудия. Раскрыть один 

из видов правосудия – по экономическим делам.  

5. Понятие «принципы правосудия». Раскрыть принцип –  

1. Принцип состязательности при осуществлении правосудия;  

2. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту при осуществ-

лении правосудия; 3. Презумпция невиновности. 

6. Источники правового регулирования правоохранительных 

органов: МВД и СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ. 
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Вопросы к экзамену  

 

1. Понятие, предмет и система курса «Судоустройство», его соот-

ношение с другими учебными дисциплинами. 

2. Правоохранительная деятельность: понятие, признаки и основ-

ные функции. 

3. Суд, правоохранительные органы, органы юстиции: понятие, 

структура, состав. 

4. Источники курса «Судоустройство»: нормативные и ненорма-

тивные. 

5. Судебная власть: понятие судебной власти, ее признаки. Право-

судие. 

6. Конституционные основы судебной власти, принципы и их со-

держание. 

7. Судебная система Республики Беларусь: понятие и принципы 

построения. Судебные инстанции. Звенья судов. 

8. Правила подведомственности и подсудности, их применение в 

судах общей юрисдикции и экономических судах. 

9. Конституционный суд Республики Беларусь: понятие, цели и 

задачи деятельности. Конституционное судопроизводство.  

10. Суды общей юрисдикции: понятие и система, порядок образо-

вания, структура. Подсудность дел судам общей юрисдикции. 

11. Особенности судебного рассмотрения дел посудебным инстан-

циям (первой, кассационной и в порядке надзора): порядок, цели и за-

дачи.  

12. Система экономических судов в Республике Беларусь: порядок 

формирования и структура. Подведомственность споров экономиче-

ским судам. 

13. Верховный Суд Республики Беларусь: общая характеристика, 

цели и задачи деятельности, структура, подсудность дел. 

14. Состав и полномочия Пленума, Президиума, судебных коллегий 

Верховного Суда Республики Беларусь: общая характеристика. 

15. Международный арбитражный (третейский) суд, третейские су-

ды: порядок образования, подсудность дел, основные правила третей-

ского судопроизводства. 

16. Экономический Суд СНГ, суд Евразийского сообщества. 

17. Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок назна-

чения судьи на должность. Права и обязанности судей. 

18. Квалификационные классы судей. Аттестации судей: понятие, 

цели, задачи, процедура. Дисциплинарная ответственность судей. 

19. Правовой и социальный статус судей в Республике Беларусь.     

20. Статус народных заседателей.                                                                   
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21. Органы судейского сообщества (Съезд судей, Республиканский 

совет судей, Конференции судей, Квалификационные коллегии су-

дей).  

22. Прокуратура как орган государственного контроля и надзора. 

Система органов прокуратуры Республики Беларусь.             

23. Правовой и социальный статус прокурорских работников. По-

рядок назначения прокурорских работников на должность. Дисципли-

нарная ответственность прокурорских работников: понятие, виды, по-

рядок привлечения.  

24. Отрасли прокурорского надзора. 

25. Министерство Юстиции Республики Беларусь: общая характе-

ристика: система, структура, полномочия. Органы юстиции. 

26. Понятие, цели, задачи адвокатуры. Организация деятельности 

адвокатуры в Республики Беларусь. 

27. Организационные формы осуществления адвокатской деятель-

ности. Органы адвокатского самоуправления. 

28. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами гражда-

нам и организациям. 

29. Порядок приобретения статуса адвоката в Республике Беларусь.  

30. Поощрение и дисциплинарная ответственность адвокатов. При-

остановление и прекращение адвокатской деятельности.  

31. Правила профессиональной этики адвокатов. 

32. Организация нотариата в Республике Беларусь. Правовой статус 

нотариуса. Виды нотариальных действий. 

33. Понятие, цели, задачи Следственного комитета Республики Бе-

ларусь. 

34. Органы внутренних дел Республики Беларусь: структура и их 

функции. 

35. Органы Государственной Безопасности в Республике Беларусь: 

их структура и полномочия. Компетенция органов государственной 

безопасности. 

36. Реформы правоохранительных органов в Республике Беларусь 

(судебная реформа в Республике Беларусь 2013-2014 гг.; реформа 

прокуратуры, нотариата). 

37. Правоохранительные органы Российской Федерации. Правоох-

ранительные органы США. Правоохранительные органы Франции 

(суды, прокуратура, адвокатура).  

38. Правоохранительные органы ФРГ. Правоохранительные органы 

Польши (суды, прокуратура, адвокатура). 
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IV. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополне-

ниями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 

17 октября 2004 года). – Мн.: Амалфея, 2011. – 48 с. 

2. О судоустройстве и статусе судей: Кодекс Республики Беларусь от 29 ию-

ня 2006 года №139-з (с изменениями и дополнениями) // КонсультантПлюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января 

1999 года №238-з (с изменениями и дополнениями) // КонсультантПлюс: Бе-

ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 

года №295-з (с изменениями и дополнениями) // КонсультантПлюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

5. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15 декабря 

1998 года №219-з (с изменениями и дополнениями) // КонсультантПлюс: Бе-

ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

6. Кодекс чести судьи Республики Беларусь: принят на 1-м съезде судей Респу-

блики Беларусь от 5 декабря 1997 года // Судовы веснік. – 1998. – № 1.  

7. О Следственном комитете Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь 

от 13 июля 2012 года №403-з // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

8. Об адвокатуре и адвокатской деятельности: Закон Республики Беларусь от 30 

декабря 2011 года №334-з (с изменениями и дополнениями) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

9. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 9 ию-

ля 1999 года №289-з (с изменениями и дополнениями) // КонсультантПлюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
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