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Актуальность исследования судебной деятельности определяется необходимо-
стью повышения ее качества. Судебная деятельность непосредственно сказывается 
на реализации различных прав и свобод человека, одним из которых является право 
на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, знания о судебной деятель-
ности нуждаются в систематизации и обобщении в целях их наиболее эффектив-
ного применения. Судебная деятельность, как правило, рассматривается в ходе 
изучения ряда иных, близких к ней аспектов, а не как самостоятельная категория. 
Основным методом исследования стал метод материалистической диалектики. 
Также были использованы методы анализа и синтеза информации. Из методов, 
применяемых в юридической науки, были использованы формально-юридический 
и сравнительно-правовой. Эмпирическую базу исследования составил анализ зако-
нодательства РФ, относящегося к вопросу правового регулирования судебной дея-
тельности, а также данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Ре-
зультаты исследования позволяют определить необходимость изучения судебной 
деятельности в целях ее наиболее эффективной реализации, а также рассмотреть 
ее виды и составляющие. 
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Анализ научной литературы показывает, что судебная деятельность, 
в отличие от судебной власти, не представляет собой популярную тему 
для изучения. Возможно, данный факт обусловлен ее практическим, а 
не теоретическим характером. Отметим также, что раскрытие сущности 
судебной деятельности зачастую пересекается с пониманием судебной 
власти. Несомненно, данные понятия являются взаимообусловленными, 
но не тождественными.

Наиболее полно судебную деятельность освещали такие авторы, как 
Н. Н. Ковтун, Н. А. Власенко и А. Н. Власенко, Д. Н. Щадрин и др. При 
этом судебная деятельность, как правило, рассматривается в контексте 
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других тем, а не как самостоятельное явление. Так, например, на дан-
ный момент отсутствуют монографические исследования, посвященные 
этой теме вне ее связи с иными.

Судебная деятельность является формой реализации судебной вла-
сти и носит многоаспектный характер. Определим судебную деятель-
ность как вид государственной деятельности, заключающейся в реализа-
ции определенных законом полномочий судебной власти посредством 
двух видов деятельности: по осуществлению правосудия и организаци-
онно-обеспечительной [6, с. 33].

Цель судебной деятельности состоит в разрешении правовых кон-
фликтов различного характера, а также в защите прав и законных инте-
ресов субъектов правоотношений.

В отношении судебной деятельности необходима проработка следу-
ющих основных направлений:

1. Полное определение судебной деятельности, выявление ее сущно-
сти и характера связи с таким понятием, как судебная власть.

2. Формирование и совершенствование категориального аппарата, 
описывающего и раскрывающего судебную деятельность.

3. Выявление влияния друг на друга судебной деятельности и деятель-
ности различных субъектов, формирующих судебную систему нашего 
государства. Речь идет о взаимосвязях с деятельностью, осуществляемой 
Судебным департаментом при Верховном суде РФ, Федеральной служ-
бой исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службой судебных 
приставов и др.

4. Определение особенностей, присущих судебной деятельности и 
позволяющих выделять ее в самостоятельную категорию.

Изучение различных теоретических аспектов судебной деятельности 
должно быть направлено и на практическую ее реализацию в интересах 
общества, группы людей или конкретного гражданина. Назовем основ-
ные практические вопросы:

1) оптимизация работы судебного аппарата (как самих судей, так и 
различных структур и лиц, обеспечивающих их деятельность, например 
секретарей), следствием которой должно стать снижение нагрузки на су-
дей и аппарат суда.

2) повышение профессионального уровня судей, в том числе за счет 
совершенствования механизма отбора кандидатов на роль судей.

Не входящим непосредственно в судебную деятельность является во-
прос исполнения судебных решений.

Деятельность судей не может осуществляться без организацион-
но-вспомогательной составляющей. При этом нормативно-правовое за-
крепление такой деятельности представлено не законами, а «правовыми 
актами управления разного уровня» [8, с. 100]. Таким образом, понятие 
«судебная деятельность» состоит из двух больших групп: «деятельность 
суда как органа» и «деятельность органов, обеспечивающих деятель-
ность судов».

При классификации судебной деятельности выделяют два основных 
ее вида: 

1) деятельность по осуществлению правосудия;
2) организационно-вспомогательная деятельность.
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Классификация двух данных видов должна рассматриваться от-
дельно, так как они составляют взаимосвязанные, но самостоятельные 
направления деятельности. При этом деятельность по осуществлению 
правосудия является многоаспектной и может быть классифицирована 
по различным основаниям. 

Согласно ст. 1 федерального конституционного закона от 31 декабря 
1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», право-
судие представляет собой форму осуществления судебной власти, в ко-
торой можно выделить следующие виды: уголовное, гражданское, ад-
министративное, конституционное [2]. Основанием классификации в 
данном случае выступает форма судопроизводства.

Если основанием классификации правосудия выбирать реализую-
щий деятельность суд, то в соответствии с федеральным конституцион-
ным законом «О судебной системе Российской Федерации» [2] выделяют 
правосудие, осуществляемое федеральными судами, и правосудие, осу-
ществляемое судами субъектов РФ.

В зависимости от того, какая инстанция осуществляет правосудие, 
можно выделить правосудие в суде первой инстанции, в суде апелляци-
онной инстанции, в суде кассационной инстанции и в суде надзорной 
инстанции.

Значимой является классификация правосудия в зависимости от 
существа рассматриваемого дела: правосудие, осуществляемое судами 
общей юрисдикции, и правосудие, осуществляемое Конституционным 
судом Российской Федерации [5, с. 33]. 

Суды общей юрисдикции осуществляют следующие виды правосудия: 
1. Традиционное правосудие, которое заключается в рассмотрении 

уголовных и гражданских дел. Вопрос о существовании правосудия по 
делам об административных правонарушениях и правосудия арбитраж-
ного производства остается открытым. Так, например, К. Ф Гуценко по-
лагает, что деятельность судов по разрешению административных дел 
находится вне рамок правосудия [4, с. 28]. Однако такое мнение не явля-
ется распространенным, преобладает противоположная точка зрения. 

2. Судебный контроль.
3. Судебное санкционирование.
4. Правосудие, которое заключается в разрешении правовых вопро-

сов, находящихся в компетенции судов общей юрисдикции.
Отметим, что на данный момент существует ряд правоотношений, 

разрешение которых не определено в процессуальных кодексах. Так, на-
пример, нет однозначного отнесения к тому или иному виду судопро-
изводства хода рассмотрения ходатайства в отношении лица, не достиг-
шего возраста привлечения к уголовной ответственности. Для решения 
данной проблемы представляется необходимым ввести в Кодекс адми-
нистративного судопроизводства РФ [13] нормы о помещении несовер-
шеннолетних лиц в центры временного содержания. Шагом в данном 
направлении можно считать высказанную в 2017 г. позицию Верховного 
суда РФ, согласно которой «рассмотрение дел о помещении несовер-
шеннолетних в специальное учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа осуществляется в соответствии с нормами КАС РФ» [15].
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По вопросу о невозможности отнесения арбитражного судопроизвод-
ства к правосудию следует указать на два аспекта. Во-первых, арбитраж-
ное судопроизводство не имеет такого признака правосудия, как опора 
на самостоятельную отрасль материального права: при наличии соб-
ственного процессуального законодательства деятельность арбитраж-
ных судов связана с применением норм Гражданского права. Во-вторых, 
относимость к правосудию для арбитражной судебной деятельности 
возможна только через определение ее как разновидности правосудия, 
осуществляемого в порядке гражданского судопроизводства.

Из вышеуказанного вытекает проблема существования конституци-
онного правосудия, так как оно так же не опирается на отдельную от-
расль материального права и не имеет своего вида юридической ответ-
ственности. Деятельность конституционных судов можно определить 
как «конституционный контроль в форме судопроизводства». Таким 
образом, данный вопрос требует детального рассмотрения и непосред-
ственно связан с пониманием сущности судебного контроля.

Вопрос об отнесении судебного контроля к самостоятельному виду 
судебной деятельности или к одному из видов правосудия также входит 
в разряд дискуссионных. В целом такая же проблема характерна и для 
судебного санкционирования.

Ряд авторов полагает, что судебный контроль не является разновид-
ностью правосудия [8, с. 16]. Такую точку зрения высказывают А. С. Ва-
сильева, В. В. Кальницкий, О. В. Химичева и ряд других авторов. Проти-
воположной точки зрения придерживаются Н. Н. Ковтун, В. А. Лазарева, 
М. Н. Савицкий и др. Заслуживающей внимания по данному вопросу 
представляется позиция С. В. Никитина, который указывает на возмож-
ность осуществления судебного контроля не только в форме правосу-
дия, но и в иных квазисудебных юрисдикционных формах [7, с. 59].

Один из новейших аспектов организационно-вспомогательной дея-
тельности — цифровизация судебной деятельности обеспечительного 
характера [9, с. 112]. Особенно актуальна она для организации докумен-
тооборота в судах. 

Первостепенным аспектом в организационной составляющей судеб-
ной деятельности является обеспечение независимости судей. Согласно 
ст. 10 закона «О статусе судей в РФ», вмешательство в деятельность судьи 
недопустимо [14].

Сущность любой организационно-обеспечительной (организацион-
но-вспомогательной) деятельности состоит в реализации действий, на-
правленных на функционирование некоторой системы и поддержание 
ее работы в течение длительного времени. При этом одним из направле-
ний выступает повышение эффективности деятельности системы.

Для судебной деятельности можно определить следующие важные 
организационно-обеспечительные аспекты.

1. Деятельность, направленная на подготовку молодых специалистов 
и повышение профессионализма кадров судебной системы. Так, напри-
мер, неблагоприятным фактором для судебной деятельности является 
текучесть кадров, так как это негативно влияет на качество судебной 
деятельности. Проблема текучести непосредственно связана с плохим 
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финансированием судов, низкой заработной платой ряда сотрудников 
судебного аппарата. Как следствие, отмечается нехватка сотрудников, 
что еще больше усугубляет проблему перегруженности судей [11, с. 213].

2. Деятельность по участию в разработке государственной судебной 
политики.

3. Деятельность по проведению научных исследований в сфере орга-
низации системы судов.

4. Деятельность по информационному обеспечению судов.
5. Деятельность по обеспечению взаимодействия судов Российской 

Федерации с судами иностранных государств, международными орга-
нами и иными структурами, как правило в целях обмена опытом, полу-
чения и предоставления информации.

6. Деятельность по подготовке и проведению судебной деятельности, 
а также действия, направленные на содействие правосудию.

Таким образом, судебная деятельность носит юридический характер. 
Ее основными составляющими выступают правозащитная, правоохра-
нительная, праворазъясняющая, управомочивающая, обязывающая и 
запрещающая деятельность. И. Ю. Носков [8] также выделяет в судебной 
деятельности социальную составляющую, в которую включает следую-
щие элементы: 

1) изучение судебной практики в целях разработки рекомендаций, 
методов и способов улучшения судебной деятельности и повышения ее 
эффективности;

2) трудовой аспект, связанный с проблемой переработки судей и из-
быточной нагрузкой на них;

3) потребительский аспект, связанный с финансированием деятель-
ности не только самих судей, но и их аппарата.

В судебной деятельности можно выделить элементы, изучение кото-
рых позволяет глубже раскрыть ее сущность: объект, субъект, цель, сред-
ства, процесс и результат деятельности. 

Объектом судебной деятельности выступают правовые отношения 
субъектов. Для современного общества характерна тенденция увеличе-
ния как числа правовых конфликтов, так и их видов. Так, например, в 
2021 г. в суды поступило почти на 2 млн гражданских дел больше, чем в 
2020 г. [12]. 

Субъектами судебной деятельности являются сами судьи, присяжные 
и арбитражные заседатели, сотрудники аппарата суда. При этом подраз-
умевается реальная вовлеченность субъекта в деятельность, то есть судья 
должен быть привлеченным к осуществлению правосудия на законных 
основаниях, а сотрудники аппарата — официально работающими. Со-
гласно ч. 5 ст. 32 Конституции РФ, в осуществлении правосудия могут 
принимать участие граждане РФ [1]. Способом реализации данного пра-
ва выступает участие граждан в судебной деятельности в качестве при-
сяжных и арбитражных заседателей, при этом представляется неверной 
позиция тех авторов, которые в качестве одного из способов реализации 
права граждан на участие в отправлении правосудия выделяют профес-
сиональный способ ― деятельность судьи [10, с. 435]. Действительно, о 
судьях нельзя сказать, что они принимают участие в отправлении пра-
восудия, так как они непосредственно его осуществляют.
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Средства осуществления судебной деятельности можно разделить 
на правовые и неправовые. К первой категории относится материаль-
ное и процессуальное право, а ко второй — материально-технические 
и финансовые средства, направленные на обеспечение достижения це-
лей судебной деятельности. Проблематику в данной сфере определяет 
частая смена норм, наличие пробелов в законодательстве, а также ка-
чество правовых актов, которое, по мнению ряда авторов, значительно 
снизилось за последние 10 лет [3, с. 143]. В понятие качества правового 
акта мы включаем и наличие формально-правовых ошибок, которые не 
были устранены на этапе разработки данного акта.

Цель судебной деятельности не определена ни в одном нормативном 
правовом акте. По мнению И. Ю. Носкова, цель судебной деятельности 
включает две составляющие: осуществление правосудия и повышение 
качества и эффективности правосудия [8, с. 78]. Процесс достижения 
указанных целей является одним из элементов судебной деятельности.

Процесс развития судебной деятельности может быть исследован 
с использованием не только правового, но и философского и истори-
ко-правового подходов, а среди влияющих на данный процесс факторов 
следует выделять внешние и внутренние. Примером внешнего фактора 
выступает влияние международного права на судебную деятельность 
в России. Значительное влияние на нее оказывает также политический 
режим страны: чем более он авторитарен, тем более зависима от него 
судебная деятельность.

Внутренние факторы, влияющие на судебную деятельность, вклю-
чают в себя уровень развития судебной практики, который связан с 
уровнем профессиональной подготовки судей, а также систему судов, 
функционирующую на данном этапе развития. Так, например, судеб-
ная деятельность в России претерпела изменения вследствие создания 
апелляционных судов. 

Элементом судебной деятельности является и ее результат. Результат 
может быть тактическим и стратегическим. Под тактическим результа-
том подразумевается результат рассмотрения конкретного дела, а под 
стратегическим — общая картина по результатам рассмотрения одно-
родных по определенному признаку дел. Одна из проблем достижения 
положительного результата при осуществлении судебной деятельности 
заключается в низком качестве исполнения решений судов.

Таким образом, при совершенствовании судебной деятельности сле-
дует учитывать взаимосвязь различных факторов, так как зачастую она 
очень сильна, и изменение одного фактора существенно влияет на зна-
чение других. Судебная деятельность ― многоаспектный феномен, что 
подразумевает возможность ее совершенствования путем изменения от-
дельных ее элементов. Каждый из элементов содержит в себе некоторые 
проблемы, которые не получили пока своего однозначного разрешения. 
Приветствуется развитие информационной составляющей в деятельно-
сти судов: введение цифрового документооборота, возможность обра-
щения граждан через Интернет, формирование электронных картотек 
дел и т. д. В развитии судебной деятельности прослеживается тенденция 
к специализации судей, которая непосредственным образом связана с 
появлением новых правоотношений и судов. Так, реализованным ново-
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введением стало создание в системе арбитражных судов суда по интел-
лектуальным правам. В юридической литературе обсуждается вопрос о 
необходимости формирования системы ювенальных судов. При этом 
между судами должно происходить распределение не властных полно-
мочий, а задач, связанных с осуществлением правосудия.
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