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Тип работы: Эссе

Предмет: Общая социология

-

Судья – это лицо, которое председательствует в судебном разбирательстве либо самостоятельно, либо в
составе коллегии судей. Полномочия, функции, методы назначения, дисциплина и профессиональная
подготовка судей в различных юрисдикциях весьма различны. Предполагается, что судья проводит
судебное разбирательство беспристрастно и, как правило, в открытом судебном заседании. Судья
заслушивает всех свидетелей и любые другие доказательства, представленные адвокатами или
солиситорами по делу, оценивает достоверность и аргументы сторон, а затем выносит постановление по
рассматриваемому вопросу, основанное на их толковании закона и их собственном личном суждении. В
некоторых юрисдикциях полномочия судьи могут быть разделены с присяжными заседателями.
Председательствующий судья обеспечивает законность и порядок всех судебных разбирательств 3, с. 8.
Конституционное право гражданина Российской Федерации участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст.
32 Конституции РФ) может быть реализовано в одной из двух форм: во-первых, на непрофессиональной
основе в рамках института присяжных и арбитражных заседателей и, во-вторых, на профессиональной
основе в рамках правового института статуса судьи. Правовое регулирование статуса судей в Российской
Федерации осуществляется на основе соответствующих положений Конституции РФ (ст.ст.119, 120, 121,
122, 128 и др.) 5 и Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации» (ст.ст. 5,8,11- 16, 28) 8, отдельными нормами, по меньшей мере, еще одиннадцати
федеральных конституционных законов (ФКЗ), нормами более десяти федеральных законов о судебной
власти Российской Федерации, двумя законами РФ, в том числе Законом РФ от 26 июня 1992 г. № 3231-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», постановлениями Верховного Совета РФ, Постановлением
Президиума Верховного Совета РФ, рядом ведомственных нормативных правовых актов.
Судья – юрист высшей квалификации, наделенный правом вершить правосудие. Это пик карьерного роста
любого специалиста области юриспруденции, достичь которого сложно, но можно, если проявить
достаточно упорства, желания профессионально состояться.
На латыни данный термин звучит Judex, образован от слов ius (справедливость) и dex (десять), если
переводить дословно, то получится справедливый десятикратно т.е. тот, кто в 10 раз справедливее
обычного человека. Таким образом, устанавливается особый и самый важный признак судьи как такового, а
именно наличие очень тонкого чувства справедливости. Справедливость, как понятие, несет в себе
принцип должного воздаяния деяниям человека и соразмерности преступлений и наказаний 6, с. 54.
Различные традиции в настоящее время ассоциируются с рангом или родом занятий. Молотки
(церемониальный молоток) используются судьями во многих странах, вплоть до того, что молоток стал
символом судьи, в том числе и в России. Также судьи носят длинные мантии (в России – черные) и сидят на
возвышении во время судебных процессов.
Конечная задача судьи заключается в окончательном и публичном разрешении юридического спора и,
таким образом, утверждении верховенства права. Судьи обладают значительной государственной властью.
Они могут приказывать полицейским, военным или судебным чиновникам проводить обыски, аресты,
тюремные заключения, аресты, конфискации, депортации и тому подобные действия. Однако судьи также
следят за соблюдением судебных процедур, чтобы обеспечить последовательность и беспристрастность и
избежать произвола. Полномочия судьи проверяются вышестоящими судами, такими как апелляционные
суды и верховные суды 2, с. 103.
До суда сотрудники полиции и прокуратура проводят досудебное расследование, собирая факты. В состав
суда обычно входят три основных юридически подготовленных должностных лица суда: судья
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