
понятие, виды, формы их разрешения

Экономические споры: 



⚫ Под юридическим спором следует понимать 
разногласие между субъектами по поводу их 
субъективных прав и обязанностей, т. е.  наличии или 
содержании прав и обязанностей, а также о порядке их 
осуществления.

⚫ Субъекты права - это физические и юридические 
лица, т.е., люди, организации, государство, которые 
совершают определенные правовые действия. 

⚫ Пример правового действия – заключение договора 
на оказание услуг, купли/продажи недвижимости.

⚫ Одной из важных разновидностей юридических 
споров являются споры экономические, 
возникающие в сфере производственных отношений.

Юридический спор 



⚫ Экономические споры -   споры, возникающие из 
гражданских или каких-либо других правоотношений, 
связанных с осуществлением экономической 
деятельности индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами. 

⚫  Это неурегулированные разногласия между 
субъектами экономических (хозяйственных) отношений 
по поводу их прав и обязанностей в сфере этих 
отношений.

⚫ Как пример - разногласия по поводу деятельности, 
которые не смогли урегулировать участники договорных 
отношений. 

⚫ Одна сторона не выполнила условие по поставке 
продукции, соответственно,  нарушены обязательства по 
отношению к дугой стороне.

Экономические споры



⚫ 1) договорные, т.е. споры по поводу прав и 
обязанностей, возникших из договора. 

⚫ Эта самая большая группа экономических споров – ведь 
большинство прав и обязанностей субъектов 
хозяйственных отношений возникает именно из 
договоров;

⚫ 2) преддоговорные, т.е. споры, связанные с 
заключением договора или определением его 
содержания. Они могут возникать только в тех 
немногочисленных случаях, когда в соответствии с 
законом заключение договора является обязательным 
для одной из сторон или когда стороны сами, по 
обоюдному согласию, решили передать свой спор на 
рассмотрение юрисдикционного (суда) органа. 

⚫

Виды экономических споров:



⚫ Во всех остальных случаях предмета для спора нет, 
так как одним из ведущих принципов 
регулирования договорных отношений является 
принцип свободы договора, в соответствии с 
которым никто не может быть принужден к 
заключению договора. 

Принцип свободы договра



⚫ 3) внедоговорные, т.е. споры о правах и 
обязанностях, возникающих не из договоров и не по 
поводу их заключения. 
к ним относятся:

⚫ а)      споры, связанные с нарушением права 
собственности;

⚫  б)      споры о возмещении вреда, причиненного 
имуществу; 

⚫ в)       споры о защите деловой репутации 
предпринимателя;

⚫ г)       споры о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименования мест происхождения товаров и др.

Внедоговорные споры



⚫ а)      о признании права;
⚫ Не обязателен факт нарушения права, достаточно, 

чтобы право  кем-либо оспаривалось.
⚫ б)      о признании права, сделки 

недействительной и применение последствий ее 
недействительности:

⚫ - совершенной недееспособным, малолетним лицом;
⚫ - совершенной под влиянием заблуждения, обмана, 

насилия, угрозы;
- совершенной в невменяемом состоянии.

⚫ в)      о признании  недействительного акта 
государственного органа или органа местного 
самоуправления;

 По способу защиты 
экономические споры могут быть:



⚫ г)       о присуждении к исполнению обязанности в натуре 
(т.е. фактическое выполнение должником своих обязательств 
по договору), о возмещении убытков;

⚫ Это естественная мера защиты, если должник не исполнил 
обязанности, то по суду может быть принужден. Вещь может 
быть принудительно изъята.

⚫ д)      о компенсации морального вреда, убытков;
⚫ Применяется при любом правонарушении. Может быть 

договорной и вне договорной мерой защиты, лишь бы имел 
место факт имущественного ущерба.

⚫ е)       о взыскании неустойки;
⚫ Неустойка –  заранее определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств.

⚫ ж)     прекращение или изменение правоотношения;
⚫ з)       взыскание процентов с должника, нарушившего 

денежное обязательство.
⚫ Экономические поры настолько многообразны, что не  могут 

поддаваться какой-либо четкой классификации.



Формы 
разрешения 
экономических 
споров 



Альтернативное решение 
гражданско-правовых споров
⚫ В соответствии с Конституцией РФ - каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом (ч. 2 ст. 45), гарантируется 
государственная защита прав и свобод (ч. 1 ст. 45), в том 
числе судебная защита (ч. 1 ст. 46).

⚫ В то же время в России и за рубежом все более 
актуальной становится тема альтернативного 
разрешения гражданско-правовых споров. 

⚫ Поиск альтернатив государственным судам для 
разрешения споров обусловлен рядом факторов, которые 
дифференцируются в зависимости от развития 
конкретного общества, государства, культуры, 
законодательства, устройства судебной системы, 
эффективности ее работы, степени развития и сложности 
экономических и иных отношений и других 
обстоятельств.



⚫ Этому способствует недостаточная эффективность 
работы судебной системы при рассмотрении 
отдельных категорий дел, которая может 
заключаться в перегруженности судов, длительности 
судебного разбирательства, неквалифицированном 
рассмотрении дел, а также других недостатках, 
присущих судебной системе того или иного 
государства.

⚫ Часто можно слышать о том, что граждане и 
юридические лица просто не хотят обращаться в суд 
соответствующей юрисдикции.

Перегруженность судов



⚫ Формы защиты прав и законных интересов участников 
экономической деятельности можно подразделить 
на юрисдикционные и неюрисдикционные.

⚫ Юрисдикция - круг полномочий судебного или 
административного органа по правовой оценке конкретных 
фактов, в т.ч. по разрешению споров и применению 
предусмотренных законом санкций.

⚫ К юрисдикционным формам защиты можно отнести 
судебный порядок урегулирования спора, административный и 
иной порядок, при условии его установления на уровне 
федеральных законов.

⚫ К неюрисдикционной форме можно отнести самозащиту, 
третейское разбирательство, разбирательство дел 
международными коммерческими арбитражами, досудебный 
(претензионный) порядок урегулирования споров сторонами, 
посредничество, иные виды разрешения споров.

Юрисдикционные и 
неюрисдикционные  формы



Юрисдикционная форма защиты



⚫ Судебный порядок как юрисдикционная форма 
включает в себя государственные органы судебной 
власти: 

⚫ Конституционный Суд РФ, 
⚫ арбитражные суды, 
⚫ суды общей юрисдикции (в качестве самостоятельной 

формы судебной защиты можно рассматривать право 
на обращение в межгосударственные органы, в 
частности в Европейский суд по правам человека).

Судебный порядок



⚫ В соответствии со ст. 118 Конституции РФ 
правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом. 

⚫ Судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства.

⚫ Деятельность арбитражных судов представляет 
собой форму осуществления судебной власти в сфере 
гражданского и административного 
судопроизводства, а сами арбитражные суды входят в 
систему органов гражданской юрисдикции.

Формы осуществления судебной 
власти



⚫ Арбитражные суды - особая разновидность судебных органов, 
осуществляющих судебную власть путем разрешения 
экономических споров и иных дел, отнесенных к их ведению. 

⚫ Конституция РФ и ФКЗ "О судебной системе в Российской 
Федерации" относят арбитражные суды к федеральным судам. 

⚫ Судебные органы, наделенные правом разрешения дел, 
отнесенных к ведению арбитражных судов на уровне 
субъектов РФ создаваться не могут. 

⚫ Арбитражные суды имеют собственную компетенцию, а 
порядок судопроизводства в них имеет специфику, 
установленную АПК РФ.

⚫ Система арбитражных судов установлена Конституцией РФ, 
ФКЗ "О судебной системе в Российской Федерации" и "Об 
арбитражных судах в Российской Федерации", основывается на 
общих принципах и положениях судоустройства и 
судопроизводства, которые в равной степени действуют и для 
Конституционного Суда, и для судов общей юрисдикции.

Арбитражные суды



⚫ В настоящее время судебную арбитражную систему в 
РФ составляют:

⚫ 1) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
⚫ 2) федеральные арбитражные суды округов 

(арбитражные кассационные суды);
⚫ 3) арбитражные апелляционные суды;
⚫ 4) арбитражные суды первой инстанции в 

республиках, краях, областях, городах федерального 
значения, автономной области, автономных округах 
(далее - арбитражные суды субъектов РФ).

Арбитражная система РФ



⚫ В соответствии со ст. 2 АПК РФ задачами судопроизводства в 
арбитражном суде являются:

⚫ 1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и 
иную экономическую деятельность, а также прав и законных 
интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в 
сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной 
сфере;

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

⚫

Задачи арбитражного суда



⚫ 3) справедливое публичное судебное разбирательство в 
установленный законом 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;

⚫ 6) содействие становлению и развитию партнерских 
деловых отношений, формированию обычаев и этики 
делового оборота.

⚫ Для осуществления этих задач арбитражный суд каждого уровня 
наделен своими, только ему присущими полномочиями.

Задачи арбитражного суда



⚫ Полномочия арбитражных судов можно разделить на 2 группы:
⚫ 1) полномочия, свойственные только арбитражным 

судам определенного уровня:
⚫ - Федеральный арбитражный суд округа: проверяет в 

кассационной инстанции законность судебных актов по делам, 
рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ и 
арбитражными апелляционными судами;

⚫ - Арбитражный апелляционный суд: проверяет в 
апелляционной инстанции законность и обоснованность 
судебных актов, не вступивших в законную силу по делам, 
рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ в первой 
инстанции, повторно рассматривая дело;

⚫ - Арбитражный суд субъекта РФ: рассматривает в первой 
инстанции все дела, подведомственные арбитражным судам в 
РФ, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего 
Арбитражного Суда РФ;

Полномочия арбитражных судов (1-я 
группа)



⚫ 2) полномочия, свойственные всем арбитражным судам:
⚫ - разрешают возникающие в процессе предпринимательской и 

иной экономической деятельности споры;
⚫ - пересматривают по вновь открывшимся обстоятельствам 

принятые ими и вступившие в законную силу судебные акты;
⚫ - обращаются в Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке конституционности закона, примененного или 
подлежащего применению в рассматриваемом ими деле;

⚫ - изучают и обобщают судебную практику;
⚫ - подготавливают предложения по совершенствованию законов 

и иных нормативных правовых актов;
⚫ - ведут статистический учет и анализируют судебную 

статистику своей деятельности;
⚫ - осуществляют международные связи в установленном 

порядке.

Полномочия арбитражных судов 
(2-я группа)



⚫ Подведомственность – это предметная 
компетенция юрисдикционных органов, т.е. круг 
дел, которые они уполномочены рассматривать и 
разрешать.

⚫ В отличие от подведомственности, подсудность – 
это компетенция судов того или иного уровня одной 
судебной системы, (например, системы 
арбитражных судов или судов общей юрисдикции) 
или конкретного суда этой системы.

Подведомственность и 
подсудность



⚫  Экономические споры между юридическими лицами 
подведомственны арбитражным судам. 

⚫ Это означает, что такие споры могут рассматриваться и 
разрешаться только арбитражными судами (а не другими 
органами, например судами общей юрисдикции). 

⚫ Но в какой именно арбитражный суд и какого уровня 
необходимо обратиться спорящей стороне за защитой 
своего права: в Высший арбитражный суд РФ, в 
областной арбитражный суд, и если в областной, то по 
месту своего нахождения или по месту нахождения 
ответчика? 

⚫ Ответ на эти вопросы дают нормы о подсудности дел 
арбитражным судам.

В какой суд обращаться?



⚫ Общее правило территориальной подсудности дел, как 
арбитражным судам, так и судам общей юрисдикции таково: иск 
предъявляется в суд по месту нахождения или месту 
жительства ответчика. 

⚫ Из этого правила существует ряд исключений, когда 
территориальная подсудность определяется по выбору истца 
(например, если ответчиков несколько и они проживают на 
территории различных субъектов РФ), сторонами в договоре 
(договорная подсудность) или императивно законом 
(исключительная подсудность). 

⚫ Исключительная подсудность установлена, например, для споров о 
правах на недвижимое имущество: такие споры рассматриваются 
судом по месту нахождения такого имущества.

⚫ Административный порядок, как относящийся к 
юрисдикционной форме, осуществляется государственными 
органами исполнительной власти в основном в предварительном 
внесудебном порядке, например налоговыми органами.

Территориальная 
подсудность



⚫ Урегулирование и разрешение споров во внесудебном порядке 
означает, что спор разрешается без непосредственного участия и 
руководства процессом со стороны арбитражного суда. 

⚫ К таковым, в частности, относят разбирательство дела в третейском 
суде, заключение внесудебных мировых соглашений, проведение 
переговоров, обращение к посреднику и т.д. 

⚫ Общей объединяющей для всех обозначенных видов является то, 
что процесс разрешения и урегулирования правового спора во 
внесудебном порядке определяется не арбитражной процессуальной 
формой, а самими спорящими субъектами, а также иными лицами, 
принимающими участие в разрешении и урегулировании спора.

⚫ Действующее законодательство (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) предусматривает 
в качестве условия для обращения в суд соблюдение не только 
претензионного, но и иного досудебного порядка урегулирования 
спора, что дает право рассматривать институт досудебного 
урегулирования экономических споров в целом как единое и 
автономное правовое явление, как самостоятельную форму защиты 
права.

Неюрисдикционные формы 
защиты



⚫  Третейские суды - это негосударственные органы, создаваемые 
сообществом предпринимателей для разрешения споров в 
сфере частных экономических отношений, как правило, до 
обращения спорящих сторон в государственный суд. 

⚫ Данные суды являются формой примирения 
конфликтующих сторон, одним из альтернативных 
способов разрешения экономического спора в сфере 
гражданско-правовых отношений.

⚫ В Российской Федерации функционируют третейские суды, 
рассматривающие споры российских предпринимателей, 
деятельность которых регулируется Федеральным законом от 24 
июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской 
Федерации", и международные коммерческие арбитражи, 
рассматривающие споры с участием иностранных 
предпринимателей, деятельность которых регулируется 
Законом РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном 
коммерческом арбитраже", в котором учтены положения 
Типового закона ЮНСИТРАЛ "О международном 
коммерческом арбитраже".

Третейские суды



⚫ Согласно статьям 2, 3 ФЗ "О третейских судах в Российской 
Федерации" третейский суд может быть постоянно 
действующим или быть образованным сторонами для решения 
конкретного спора.

⚫ Спор может быть передан на разрешение третейского суда 
при наличии заключенного между сторонами третейского 
соглашения. 

⚫ Это соглашение может быть заключено сторонами в 
отношении всех или определенных споров, которые возникли 
или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо 
конкретным правоотношением.

⚫ Третейский суд принимает решение в соответствии с 
условиями договора и с учетом обычаев делового оборота. 

⚫ Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами 
права или соглашением сторон и отсутствует применимый к 
этим отношениям обычай делового оборота, то третейский суд 
применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а 
при отсутствии таких норм разрешает спор исходя из общих 
начал и смысла законов, иных нормативных правовых актов.

Решение споров третейским 
судом



⚫ Арбитражно-процессуальный кодекс РФ не содержит 
определения посредничества, поэтому его качественные 
характеристики представляют собой обобщение мирового 
судебного опыта и точек зрения ученых цивилистов.

Посредничество (или медиация) является деятельностью 
по оказанию содействия спорящим сторонам в разрешении 
споров, осуществляемой рекомендованным судом лицом – 
посредником (медиатором).

⚫ Посредничество - примирительная процедура, которая не 
подлежит принудительному исполнению, направлена на 
урегулирование правового спора и выработку 
взаимоприемлемого решения самими сторонами с участием 
третьей стороны (посредника). 

⚫ Посредник - это физическое лицо, обладающее опытом и 
знаниями в определенной области экономического оборота, 
не связанное какими-либо отношениями с участниками спора.

Посредничество  



⚫ Посредничество осуществляется в виде переговоров 
сторон, организуемых посредником и при его участии. 

⚫ Поскольку посредник не обладает какими-либо 
властными полномочиями и, соответственно, не связан 
какими-либо процедурными правилами, переговоры 
проводятся в свободной форме, отличной от судебного 
заседания. 

⚫ При этом посредник не столько разъясняет сторонам 
юридические последствия урегулирования спора, сколько 
помогает им сосредоточиться на экономической или 
личностной основе их конфликта, разъясняет 
возможности и последствия урегулирования спора с 
учетом интересов всех сторон, используя в основном свой 
профессиональный и жизненный опыт. 

⚫ Одной из основных обязанностей посредника 
является сохранение тайны переговоров.

Обязанности посредника



⚫ - заключение соглашения об урегулировании правового конфликта с 
помощью посредника;

⚫ - изучение посредником представленных материалов, уяснение сути 
спора между сторонами;

⚫ - переговоры с каждой из сторон;
⚫ - выяснение позиций каждой стороны по спорным вопросам 

(определение спорных проблем и разработка плана их разрешения);
⚫ - выработка совместно со сторонами нескольких вариантов их 

разрешения;
⚫ - обсуждение предложенных вариантов (достоинства и недостатки 

каждого);
⚫ - поиск взаимоприемлемого решения спорных проблем и пути его 

реализации;
⚫ - оформление достигнутого соглашения;
⚫ - реализация достигнутого соглашения.
⚫ Результатами посредничества является: заключение сторонами 

мирового соглашения, либо отказ истца от иска. Услуги посредника 
оплачиваются по соглашению сторон.

 Этапы развития процедуры 
посредничества:



⚫ В юридической литературе самозащита 
рассматривается как разновидность защиты прав, при 
которой она (самозащита) осуществляется самим его 
обладателем, когда помощь государства в виде 
судебной защиты, осуществляемой органами власти 
государственной, может явиться слишком поздно. 

⚫ В большей степени ученые придерживаются точки 
зрения, что самозащита - это и есть единственная 
внесудебная форма защиты прав, допускаемая тогда, 
когда потерпевший располагает возможностями 
правомерного воздействия на нарушителя и 
самостоятельно защищает и восстанавливает свои 
права, не прибегая к помощи правоохранительных 
органов.

Самозащита



⚫ 1. Выписать определение экономических споров.
⚫ 2. Составить таблицу по видам экономических 

споров.
⚫ 3. Выпишите виды юрисдикционной защиты и 

неюрисдикционной защиты с определениями.
⚫ 4. Выпишите определение арбитражного суда, его 

полномочия.
⚫ 5. Выпишите определение третейского суда и его 

полномочия.
⚫ 6. Ответьте на вопрос: Почему вид 

неюрисдикционной защиты «Посредничество» 
становится актуальным в наше время?

 Задание 5.


