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Правовой статус судей в Российской Федерации регулируется статьями 

119 и 122 Конституции Российской Федерации [6] и Законом Российской Феде-

рации «О статусе судей в Российской Федерации» [4], являющимся основным 

нормативным правовым актом, регламентирующим все направления осуществ-

ления судьями своих полномочий, а также гарантии их независимости.  

Закон «О статусе судей в Российской Федерации» устанавливает, 

что судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице 

судей и привлекаемых в установленном законом случаях к осуществле-

нию правосудия представителей народа. Судьями считаются лица, которые на-

делены в порядке, установленным Конституцией РФ, полномочиями осуществ-

лять правосудие и на профессиональной основе выполняющие свои обязанно-

сти.  

Вопрос о статусе судей был и остается актуальным и дискуссионным сре-

ди ученых, правоведов и юристов. Можно выделить два основных подхода 

к определению термина «статус судьи». Сторонники первого направления 

включают в понятие статуса судьи права и должностные обязанности судьи. 
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В Большой юридической энциклопедии под редакцией В. В. Аванесяна право-

вым статусом судьи называется «совокупность норм, которые закреплены в фе-

деральном законе и определяют правовое положение судей как носителей су-

дебной власти» [1, c. 567]. Профессор Л. В. Туманова утверждает, что статус 

судьи – «прежде всего, это требования, предъявляемые к кандидату на долж-

ность судьи, и порядок отбора кандидатов» [10, с. 4]. По мнению ученого 

Е. А. Лукашевой, «следует ограничить понятие правового статуса категориями 

прав и обязанностей, которые позволяют четко определить его структуру» 

[8, с. 58]. Профессор К. Ф. Гуценко, считает, что под статусом судей, их право-

вым положением понимается совокупность прав и обязанностей [9, с. 233]. 

Согласно второму научному подходу, статус судьи рассматривается шире 

и содержит не только права и должностные обязанности, но и другие элементы. 

Так, М. И. Клеандров в своих трудах пишет, что компонентами статуса судьи 

являются взаимодополняющие друг друга правовой (ядром которого служит 

конституционно-правовой – ст. 10, 119 – 122 и 128 Конституции РФ), мораль-

ный, этический, психический, физиологический, социальный и иные компонен-

ты, при этом некоторые из них не облечены в правовую форму [5]. Профессор, 

д. ю. н. Г. Т. Ермошин  разработал модусный подход к изучению статуса судей, 

согласно которому «статус судьи как научная правовая категория – это статус 

личности, наделенной судейскими правомочиями, являющихся единством че-

тырех взаимосвязанных модусов: модус лица – носителя судебной власти, мо-

дус лица, замещающего государственную должность Российской Федерации 

(субъекта Российской Федерации), модус члена судейского сообщества и модус 

гражданина с особым ограниченным режимом реализации конституционных 

прав» [3, c. 50].  Ученый-правовед В.В. Витрук в понятие правового статуса су-

дьи «включает права, обязанности, запреты («негативные обязанности») лица, 

избранного или назначенного на эту должность, а также принципы, выражаю-

щие взаимоотношения судьи, общества и государства (несменяемость, само-

стоятельность, независимость, неприкосновенность судьи, равенство прав 

и обязанностей судей и др.)» [2, с. 229]. К. А. Орлова описывает статус судьи, 

как «совокупность элементов (основных – права и обязанности, дополнитель-

ных – гарантии, ответственность, принципы и т. д.) и взаимосвязей (правосубъ-

ектность, субъект права), формирующихся и функционирующих под влиянием 

внешней среды (общества, государства и права)» [7, с. 9]. 

Изложенное позволяет отметить, что правовой статус судьи – это сложное 

многогранное понятие, которое требует детального изучения. На наш взгляд, 

недостаточно включать в понятие статуса судьи только должностные обязанно-

сти и полномочия. Судья должен обладать высокими моральными качествами 

такими, как честность, справедливость, гуманность, добросовестность, беско-

рыстность. Статус обязывает судью не только на службе, но и вне работы быть 

образцом моральной чистоты и безукоризненного поведения, так как судья яв-

ляется носителем авторитета судебной власти. 

Для более глубокого изучения данного вопроса обратимся к законода-

тельству РФ. Исходя из содержания Закона РФ «О статусе судей в Российской 
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Федерации» к статусу судей относится правовое положение, с учетом особен-

ностей прав и обязанностей судей, определенных спецификой категорий дел, 

что установлено в специальных законах о судей общей юрисдикции, о мировых 

судьях, об арбитражных судах и отдельным законами субъектов. Согласно 

Конституции РФ выделяются следующие принципы статуса судей: единство 

статуса судей, независимость, несменяемость, неприкосновенность. Единство 

статуса означает равенство всех судей, которые входят в судейское сообщество. 

Согласно данному принципу, все судьи имеют одинаковые обязанности и огра-

ничения, их права защищены на равной основе. Независимость, несменяемость 

и неприкосновенность – три важных принципа, на которых базируется право-

вой статус судьи. Именно эти принципы влияют на эффективность правосудия. 

Согласно принципу независимости, судья, не зависимо от кого-либо осуществ-

ляет правосудие, беспристрастно относясь ко всем участникам судебного про-

цесса. Принцип несменяемости означает, что изменение должностного положе-

ния судьи возможно только с его согласия. Принцип неприкосновенности 

включает в себя неприкосновенность личности судьи, его жилья, имущества, 

тайны переписки.  

Очень тесно связан с принципом независимости вопрос об ответственно-

сти судей.  Так, профессор Д. А. Фурсов в своих трудах пишет: «Обнаружить и 

обеспечить баланс между независимостью судьи и его личной ответственно-

стью за результаты его деятельности очень непросто» [11, c. 117]. Как было 

сказано выше, судьи неприкосновенны. Но данная неприкосновенность не яв-

ляется абсолютной, так как за совершение дисциплинарного проступка, а имен-

но, нарушение норм Закона «О статусе судей в Российской Федерации» и по-

ложений Кодекса судейской этики предусмотрена дисциплинарная ответствен-

ность на судей, за исключением судей Конституционного Суда Российской Фе-

дерации. Судья может быть привлечен к ответственности за дисциплинарный 

проступок, совершенный как при исполнении служебных полномочий, так и за 

проступок, совершенный вне службы. Дисциплинарная ответственность может 

быть в виде замечания, предупреждения, понижения в квалификационном клас-

се, досрочного прекращения полномочий судьи.      

Рассмотрим общие требования, предъявляемые к кандидатам на долж-

ность судьи: 

Судьей может быть гражданин Российской Федерации: 

1) имеющий высшее юридическое образование по специальности «Юрис-

пруденция» или высшее образование по направлению подготовки «Юриспру-

денция» квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по 

направлению подготовки «Юриспруденция»; 

2) не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследова-

ние, в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям; 

3) не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-

ного государства; 
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4) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным; 

5) не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств; 

6) не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению пол-

номочий судьи. 

Подытожив все вышесказанное, дадим определение понятию статуса су-

дьи и выделим основные его элементы. Статус судьи – это права, обязанности и 

полномочия судьи, определяющие его положение в обществе, как носителя су-

дебной власти и его положение, как должностного лица. К основным элементам 

статуса судьи можно отнести права и должностные обязанности судьи, прин-

ципы статуса, гарантии и ответственность, требования, предъявляемые к кан-

дидатам на должность судьи и требования к нравственно-психологическим ка-

чествам судьи. 
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