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принимателей, представители «малого бизнеса». Им достаточно сложно вести дело в суде, когда 
другой стороной является государство, либо вести дело против крупных юридических компаний. 
Рассмотрению и путям решения данных проблем посвящена статья. 

Ключевые слова: защита прав человека, судопроизводство, арбитражный суд, закон, пра-
вопорядок, процессуальная форма, правосудие. 

Арбитражный суд выполняет возложенные на него задачи строго в преду-
смотренном федеральным законом порядке. Процессуальные нормы, содержа-
щиеся в материально-правовых нормативных актах, не должны противоречить 
нормам, закрепленным в Конституции РФ, Федеральном конституционном за-
коне «Об арбитражных судах в Российской Федерации», АПК РФ. В случае 
противоречия нормам, содержащимся в Конституции РФ, Федеральном консти-
туционном законе «Об арбитражных судах в Российской Федерации», АПК РФ, 
должны применяться нормы последних основополагающих актов. Также следу-
ет иметь в виду, что действует Федеральный закон «О введении в действие Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ в ведении Федерации нахо-
дятся судоустройство и арбитражно-процессуальное законодательство. Следо-
вательно, ни какие-либо органы субъектов РФ, ни органы местного самоуправ-
ления не вправе принимать законы, какие-либо другие нормативные акты, регу-
лирующие порядок судопроизводства в арбитражных судах РФ. Нормативные 
акты, принятые этими органами по вопросам рассмотрения и разрешения ар-
битражными судами экономических споров и иных споров, отнесенных феде-
ральным законом к ведению арбитражных судов, не подлежат применению, а в 
случае применения этого законодательства решения, вынесенные в соответст-
вии с ним, подлежат отмене, как постановленные с нарушением арбитражного 
процессуального законодательства [2. С. 3]. 

Исходя из этого, судебная власть — это предоставленные специальным го-
сударственным органам, судам полномочия по разрешению отнесенных к их 
компетенции вопросов, возникающих при применении права, и реализация этих 
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полномочий путем конституционного, гражданского, уголовного, администра-
тивного и арбитражного судопроизводства с соблюдением процессуальных 
форм, создающих гарантию законности и справедливости принимаемых судами 
решений. 

Реализация судебной власти заключается в реализации тех полномочий, 
которыми наделяются суды. Среди этих полномочий важнейшим является осу-
ществление правосудия. В ст. 118 Конституции РФ сказано, что правосудие в 
России осуществляется только судом. Правосудие — исключительная компе-
тенция судебной власти. Традиционное понятие правосудия, основанное на 
нормах законодательства о судоустройстве, включало только деятельность су-
дов по рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел. Однако в 
настоящее время в связи с возрастанием роли судебной власти в регулировании 
общественных отношений рамки, определенные Федеральным конституцион-
ным законом «О судебной системе Российской Федерации» № 1-ФКЗ от 31 де-
кабря 1996 г., расширили понятие правосудия. В соответствии со ст. 4 Феде-
рального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Фе-
дерации» № 1-ФКЗ от 28 апреля 1995 г. и ст. 1 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ арбитражные суды осуществляют правосудие путем разрешения 
экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции 
соответствующими законами. Таким образом, понятие правосудия раскрывает-
ся в различных его аспектах. 

Арбитражные суды как относящиеся к федеральным судам должны осуще-
ствлять судопроизводство по федеральным законам. Согласно ст. 1 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ правосудие в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности осуществляется арбитражными судами, об-
разованными в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституци-
онным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» № 1-ФКЗ от 
28 апреля 1995 г., «путем разрешения экономических споров и рассмотрения 
иных дел, отнесенных к их компетенции АПК РФ и другими федеральными за-
конами, по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве в 
арбитражных судах». 

В соответствии со ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гра-
жданина являются непосредственно действующими и обеспечиваются правосу-
дием. Задачи судопроизводства в арбитражном процессе (ст. 2 АПК РФ) опре-
деляются целями судебной деятельности исходя из Конституции РФ, федераль-
ных конституционных законов и международных обязательств нашего государ-
ства. В конечном счете все задачи направлены на обеспечение судебной защиты 
как конечной цели правосудия и результата функционирования судебной сис-
темы. Это логично вытекает из ст. 18 Конституции РФ, где правосудие названо 
как условие, обеспечивающее непосредственное действие прав и свобод чело-
века и гражданина. 

Задачами судопроизводства в арбитражных судах являются: 
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1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, 
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 
а также прав и законных интересов РФ, ее субъектов, муниципальных образо-
ваний в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и др.; 

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности; 

3) справедливое публичное судебное разбирательство в установленный за-
коном срок независимым и беспристрастным судом; 

4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

5) формирование уважительного отношения к закону и суду и т.д. 
Согласно ст. 5 Федерального конституционного закона «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ основными зада-
чами арбитражных судов в России при рассмотрении подведомственных им 
споров являются: 

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности; 

2) содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Приведенные задачи осуществляются арбитражными судами присущими 
им, как и другим органам судебной власти, способами и с помощью полномо-
чий, указанных в арбитражном процессуальном законодательстве. Для осуще-
ствления этих задач арбитражный суд каждого уровня наделен своими, только 
ему присущими полномочиями. Так, арбитражные суды субъектов РФ разре-
шают подведомственные им дела по первой и апелляционной инстанциям, а 
федеральные арбитражные суды округов осуществляют в кассационном поряд-
ке проверку законности решений и постановлений, принятых арбитражными 
судами субъектов РФ в первой и апелляционной инстанциях. Кроме того, ука-
занные арбитражные суды осуществляют иные полномочия, предоставленные 
им законом. 

Особое место в судебно-арбитражной системе занимает Высший арбит-
ражный суд РФ, который одновременно выполняет целый ряд полномочий. Во-
первых, Высший арбитражный суд РФ является высшим судебным органом по 
разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражны-
ми судами, поскольку в силу правил подсудности ряд категорий дел отнесен к 
его исключительной компетенции. 

Во-вторых, Высший арбитражный суд РФ осуществляет в предусмотрен-
ных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за дея-
тельностью арбитражных судов, а также пересматривает по вновь открывшимся 
обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты. 
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В-третьих, Высший арбитражный суд РФ изучает и обобщает практику 
применения арбитражными судами законов и иных нормативных правовых ак-
тов, дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

В-четвертых, Высший арбитражный суд РФ разрабатывает предложения по 
совершенствованию законов и иных нормативных актов, осуществляет право 
законодательной инициативы по вопросам своего ведения; занимается судебной 
статистикой и организует эту работу в арбитражных судах; осуществляет меры 
по созданию условий для судебной деятельности арбитражными судами, в том 
числе по их кадровому, организационному, материально-техническому и иным 
видам обеспечения; в пределах своей компетенции решает вопросы, вытекаю-
щие из международных договоров РФ, и осуществляет иные полномочия, пре-
доставленные ему Конституцией России и федеральными конституционными 
законами. 

Задачи и полномочия арбитражных судов осуществляют судьи арбитраж-
ных судов, назначенные на должность в установленном Конституцией РФ и 
Федеральным конституционном законом «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» порядке. Следует иметь в виду, что организационные функции по 
обеспечению деятельности арбитражных судов выполняет Высший арбитраж-
ный суд РФ. Созданный в соответствии с Федеральным законом «О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» Судебный депар-
тамент имеет полномочия по организационному обеспечению деятельности 
только в отношении судов общей юрисдикции. 

Необходимость осуществления Высшим Арбитражным Судом РФ и систе-
мой арбитражных судов РФ своих функций потребовала установления их ком-
петенции на самом высоком уровне правового регулирования — на уровне 
Конституции России и федеральных конституционных законов. В связи с этим 
на изучении полномочий Высшего арбитражного суда РФ надо сосредоточить 
все внимание, так как речь идет о правовом регулировании принципиально но-
вой ветви в судебной системе Российской Федерации. 

Задачи и функции арбитражного суда обусловлены охватываемой им сфе-
рой деятельности, в которой он компетентен и для осуществления которой он 
наделен правами и обязанностями. Составными элементами понятия компетен-
ции являются как круг вопросов, связанных с предметом деятельности арбит-
ражного суда, его задачами и функциями, так и совокупность прав и обязанно-
стей, необходимых для их реализации. 

Согласно ст. 6 Федерального конституционного закона «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ и нормам Ар-
битражного процессуального кодекса РФ (ст. 5–11) деятельность арбитражных 
судов в России строится на основе принципов: 

– доступности судебной защиты; 
– равенства участников арбитражного процесса (организаций и граждан) 

перед законом и судом; 
– независимости судей и подчинения их только закону; 
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– состязательности и равноправия сторон; 
– гласности разбирательства дел. 
Доступ к правосудию актуален в сфере арбитражного процесса по ряду 

причин. В арбитражные суды за судебной защитой обращаются граждане, 
имеющие статус предпринимателей, представители так называемого малого 
бизнеса (небольшие коммерческие организации, являющиеся по большому сче-
ту экономически слабой стороной). Им достаточно сложно вести дело в суде, 
когда другой стороной является государство, поскольку многие государствен-
ные органы освобождены от уплаты государственной пошлины и они распола-
гают специальными штатами юристов, защищающих интересы государства, ли-
бо вести дело против крупных коммерческих организаций. 

Принцип доступности судебной защиты прав и законных интересов сфор-
мулирован в ст. 46 и 48 Конституции РФ, международно-правовых актах, в ча-
стности в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод. Свою конкретизацию он нашел в ст. 4 АПК РФ, согласно которой всякое 
заинтересованное лицо вправе обратиться в порядке, предусмотренном зако-
ном, в арбитражный суд за защитой прав и интересов и отстаивать их в судеб-
ном процессе. Право на обращение в арбитражный суд сформулировано в виде 
общего дозволения — любое заинтересованное лицо вправе обратиться за су-
дебной защитой. 

В соответствии с данными актами предусмотрена возможность каждого за-
интересованного лица обратиться за судебной защитой в соответствующий 
компетентный суд, в том числе и в арбитражный суд. Под заинтересованным 
лицом понимается лицо, утверждающее о нарушении либо оспаривании его 
прав и законных интересов. Например, согласно ч. 5 ст. 45 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» сделка, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, пре-
дусмотренных названной статьей, может быть признана недействительной по 
иску общества или его участника. Поэтому организация, не участвовавшая в 
сделке, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, названных в 
законе, не вправе оспаривать эту сделку в судебном порядке [4. С. 82]. 

В этом примере отказом в судебной защите не будут нарушены права ист-
ца, поскольку он не имеет заинтересованности в данном деле, что освобождает 
суды от рассмотрения дел, возбуждаемых лицами, не имеющими юридического 
интереса в исходе дела. Но поскольку АПК РФ не содержит оснований для от-
каза в принятии заявления, то в случае отсутствия юридического интереса у 
истца ему должно быть отказано в удовлетворении иска по существу. 

Принцип равенства участников арбитражного процесса сформулирован в 
ст. 7 АПК РФ и вытекает из ст. 19 Конституции РФ, согласно которой все равны 
перед законом и судом. В арбитражном суде правосудие должно осуществлять-
ся на началах равенства организаций и граждан независимо от каких-либо при-
знаков и критериев (пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к рели-
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гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств). 

В ст. 5 АПК РФ нашел отражение принцип независимости судей и подчине-
ния их только закону, отраженный в ст. 120 Конституции РФ. Согласно этому 
принципу судьи при осуществлении правосудия должны принимать судебные 
акты без влияния каких-либо других органов и лиц и основываясь исключи-
тельно на нормативных актах определенного уровня.  

Установленный ст. 121 Конституции РФ принцип несменяемости судей, 
во-первых, является одним из основополагающих демократических начал орга-
низации и деятельности суда; во-вторых, служит гарантией подлинной незави-
симости и стабильности в работе судей, полномочия которых не ограничены 
определенным сроком. В ч. 2 ст. 121 Конституции РФ говорится, что полномо-
чия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке 
и по основаниям, установленным федеральным законом. Несменяемость судьи, 
гарантируемая Конституцией РФ, означает, что любое изменение должного по-
ложения судьи могут иметь место только с согласия судьи. Вместе с тем внутри 
суда судья без его согласия может быть перемещен без изменения должностно-
го положения в состав других коллегий и структурных подразделений суда; 
может быть изменена его специализация по категориям дел и т.д. 

Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены только по 
решению соответствующей квалификационной коллегии судей. Если судья был 
назначен (избран) на определенный срок или до достижения им определенного 
возраста, его полномочия считаются прекращенными соответственно по исте-
чении этого срока или достижении им этого возраста. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приостановления или прекращения полномочий судей об-
щих и арбитражных судов дан в Законе РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» (ст. 13 и 14). 

Приостановление полномочий судьи означает временное лишение его вла-
стных функций, связанных с занимаемой должностью, а также возможности 
выполнять иные действия, вытекающие из должностного положения. В период 
приостановления полномочий у судьи сохраняются права и обязанности, выте-
кающие из трудового законодательства, а также, за исключением случаев, когда 
судья привлекается к уголовной ответственности и к нему в качестве меры пре-
сечения применено заключение под стражу, ему начисляется и выплачивается 
заработная плата в полном объеме, сохраняется уровень материального обеспе-
чения [1. С. 57]. 

За судьей, чьи полномочия приостановлены, сохраняется право на отстав-
ку; на него распространяются гарантии неприкосновенности. При отпадении 
оснований для приостановления полномочий судьи он подлежит восстановле-
нию в должности. Полномочия судьи приостанавливаются решением квалифи-
кационной коллегии судей при наличии одного из следующих оснований: 

1) признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим 
в законную силу; 
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2) избрание судьи в состав органа законодательной (представительной) 
власти РФ или органа законодательной (представительной) власти субъекта РФ; 

3) согласие квалификационной коллегии судей на привлечение судьи к 
уголовной ответственности или заключение его под стражу; 

4) участие судьи в предвыборной компании в качестве кандидата в состав 
органа законодательной (представительной) власти РФ или органа законода-
тельной (представительной) власти субъекта РФ. 

Судья, полномочия которого приостановлены в соответствии с одним из 
двух последних пунктов или которому отказано в приостановлении полномо-
чий, может обжаловать это решение в Высшую квалификационную коллегию в 
течение 10 дней со дня получения копии решения. Решение Высшей квалифи-
кационной коллегии судей может быть обжаловано в Верховный Суд РФ в тот 
же срок. 

Прекращение полномочий судьи означает полное прекращение трудовых 
отношений с судом, в котором он работал. Закон о статусе судей предусматри-
вает два вида прекращения полномочий: дающее право на отставку и сохране-
ние в составе судейского сообщества и лишающее этих прав. Право на отставку 
судья получает в случае: 

1) если им подано письменное заявление об отставке; 
2) ввиду неспособности по состоянию здоровья или по иным уважитель-

ным причинам в течение длительного времени исполнять обязанности судьи. 
Квалификационная коллегия судей может прекратить полномочия судьи по 
этим основаниям, однако она не вправе принять такое решение, если судья вер-
нулся к исполнению своих обязанностей; 

3) истечение срока полномочий судьи; 
4) увольнения судьи военного суда с военной службы по достижении пре-

дельного возраста пребывания на военной службе; 
5) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособно-

сти судьи либо о признании его недееспособным; 
6) отказа судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реор-

ганизацией суда. 
Право на отставку является одной из гарантий независимости судьи, она 

может быть прекращена только в предусмотренных федеральным законом слу-
чаях. Основаниями для прекращения полномочий судьи являются также: 

1) письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с 
переходом на другую работу или по иным причинам; 

2) прекращение гражданства Российской Федерации; 
3) занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи; 
4) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-

нии судьи либо судебного решения о применении к нему принудительных мер 
медицинского характера; 

5) совершение поступка, позорящего честь и достоинство судьи или ума-
ляющего авторитет судебной власти; 
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6) смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объявле-
нии его умершим. 

В случае отмены решения квалификационной коллегии судей о прекраще-
нии полномочий судьи или отмены состоявшегося о нем обвинительного при-
говора суда либо судебного решения о применении к нему принудительных мер 
медицинского характера судья подлежит восстановлению в прежней должности с 
выплатой причитающейся ему заработной платы. Таким образом, другие ветви го-
сударственной власти не могут влиять на приостановление или прекращение пол-
номочий судей, что обеспечивает объективность и беспристрастность суда. 

Большинство судей выполняют свой служебный долг должным образом. 
Вместе с тем тревогу вызывают участившиеся суждения председателей судов о 
том, что отдельные судьи подрывают авторитет судов своим поведением, весь-
ма своеобразно истолковывают свою независимость. Закон предъявляет к судь-
ям ряд требований, перечень которых устанавливается в ст. 3 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации». 

1. Судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию РФ и другие за-
коны. 

2. Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных от-
ношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной 
власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справед-
ливости и беспристрастности. 

3. Судья не вправе быть депутатом, принадлежать к политическим партиям 
и движениям, осуществлять предпринимательскую деятельность, а также со-
вмещать работу в должности судьи с другой оплачиваемой работой, кроме на-
учной, преподавательской, литературной и иной творческой деятельности. Су-
дья, пребывающий в отставке, вправе также работать в сфере правосудия». 

Правовые гарантии деятельности судей арбитражных судов содержатся и в 
иных нормативных актах РФ. Например, Федеральный закон «О государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов» № 45-ФЗ от 22 марта 1995 г., который указывает, что среди лиц, под-
лежащих государственной защите, находятся и судьи арбитражных судов, и 
предусматривает различные меры и способы этой защиты (ст. 2, 5 и 20 Закона). 

Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство осуществляется 
на основе состязательности и равноправия сторон. В ст. 8 АПК детально от-
ражено содержание этого принципа. Принцип процессуального равноправия 
сторон представляет собой такое правило, в соответствии с которым арбитраж-
ным процессуальным законодательством обеспечивается равенство участвую-
щих в деле лиц при обращении в арбитражный суд, в предоставлении равных 
возможностей использования процессуальных средств защиты своих интересов 
в арбитражном суде. Данный принцип заключается в следующем. 

Во-первых, равенство сторон при обращении в арбитражный суд: истец 
подает иск, а ответчик вправе предъявить встречный иск, а также истец возбуж-
дает дело, но копия искового заявления предоставляется ответчику и т.д.  
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Во-вторых, равенство возможностей защиты прав в суде: истец может от-
казаться от иска, а ответчик — от встречного иска. Ответчик может признать 
иск, стороны могут заключить мировое соглашение, а также договор об измене-
нии подведомственности или подсудности. Согласно ст. 159 АПК РФ заявления 
и ходатайства лиц, участвующих в деле, разрешаются арбитражным судом по-
сле заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.  

В-третьих, равные возможности участия сторон в доказательственной дея-
тельности. Арбитражный суд, выполняя роль органа правосудия и арбитра, не 
должен отдавать преимущество одной из сторон в судебном процессе, что от-
ражено в самой модели арбитражного процесса, где правовой возможности од-
ной стороны противостоят процессуальные меры защиты другой стороны. 

Принцип состязательности представляет собой конституционный прин-
цип, отраженный в ст. 123 Конституции РФ и находящий свое проявление во 
всех видах судопроизводств и процессов. Этот принцип представляет собой 
правило, по которому заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать 
свою правоту в споре путем представления доказательств, участия в исследова-
нии доказательств, представленных другими лицами, путем высказывания сво-
его мнения по всем вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном заседа-
нии (ст. 9 АПК РФ). Стороны состязаются перед арбитражным судом, убеждая 
суд при помощи различных доказательств в своей правоте в споре. Состяза-
тельное начало отражает действующую модель процесса и определяет собой 
мотивацию поведения сторон в арбитражном суде.  

По общему правилу в соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, уча-
ствующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается 
как на основание своих требований и возражений. Сами доказательства пред-
ставляются лицами, участвующими в деле.  

При определении целей арбитражных судов отправными являются такие 
положения, как повышение эффективности правосудия и действенности судеб-
ной защиты от правонарушений, утверждение правопорядка в экономических 
отношениях. Задачами арбитражных судов являются: защита охраняемых зако-
ном прав и интересов организаций и граждан; единообразное и правильное 
применение законодательства; содействие правовыми средствами соблюдению 
законодательства и укреплению законности в экономических отношениях. 

Отнесение некоторых категорий дел к компетенции Высшего Арбитражно-
го Суда РФ является исключением из общего правила подсудности дел арбит-
ражным судам. А критерием разграничения компетенции Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ и компетенции арбитражных судов субъектов Российской Феде-
рации являются род дел, предмет спора, поскольку именно они предопределя-
ют, какой арбитражный суд правомочен рассматривать то или иное дело. Изме-
нения, внесенные в организацию системы арбитражных судов, продиктованы 
практикой работы арбитражных судов. Теперь Высший арбитражный суд РФ 
освобожден от рассмотрения множества дел как суд первой инстанции. 
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Компетенция Высшего Арбитражного суда РФ как суда первой инстанции 
определена в п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального конституционного закона «Об арбит-
ражных судах в Российской Федерации». Итак, Высший арбитражный суд РФ 
рассматривает в первой инстанции: дела о признании недействительными (пол-
ностью или частично) ненормативных актов Президента РФ, Совета Федерации 
и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, не 
соответствующих закону и нарушающих права и законные интересы организа-
ций и граждан; экономические споры между РФ и субъектами РФ. Причем эти 
полномочия являются исчерпывающими и расширительному толкованию не 
подлежат.  

Экономические споры, отнесенные законом к ведению арбитражных судов, 
могут рассматривать и третейские суды. Осуществление Высшим Арбитраж-
ным судом РФ правосудия обладает всеми теми признаками, которые в целом 
присущи данной деятельности. Во-первых, Высший арбитражный суд РФ осу-
ществляет правосудие как специальный орган государства и от имени государ-
ства. Во-вторых, Высший арбитражный суд РФ осуществляет правосудие путем 
разрешения экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражны-
ми судами. В-третьих, данная деятельность осуществляется Высшим Арбит-
ражным судом РФ в установленной законом процессуальной форме. Теперь 
можно судить о тех особенностях организации и работы Высшего Арбитражно-
го суда РФ, которые предопределяют черты, общие как для данного органа, так 
и других звеньев судебной системы, единство статуса высших органов судеб-
ной власти России. Еще одна важная сторона статуса Высшего Арбитражного 
суда РФ как составной части судебной системы РФ — специфические черты, 
характерные только для его деятельности и отличающие его от всех остальных 
российских судебных органов, имея в виду такие аспекты деятельности Высше-
го Арбитражного суда РФ, которые относятся исключительно к его ведению [3. 
С. 3–5]. 

Сегодня Высший арбитражный суд РФ является высшим судебным орга-
ном по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых ар-
битражными судами. Арбитражные суды разрешают экономические споры ме-
жду различными предприятиями — государственными, частными, акционер-
ными обществами, различными объединениями и товариществами, а также рос-
сийскими и иностранными гражданами, и лицами без гражданства, занимаю-
щимися предпринимательской деятельностью. В арбитражных судах рассмат-
риваются споры, связанные с обжалованием предприятиями и предпринимате-
лями актов государственных органов, которые, по мнению истцов, не соответ-
ствуют закону и нарушают их права и интересы. 
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