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Институт третейских судов имеет свои определенные и 

характерные черты, которые позволяют отличать его от других 

правовых институтов. Для их выявления необходимо проследить 

в главных чертах историю возникновения третейских судов в 

Российской Федерации. 

Развитие третейского разбирательства в России имеет 

длительную историю. С возникновением человеческого общества 

появились и примирительные процедуры с участием 

нейтральных третьих лиц. Такой обычай существовал издавна и 

затем, с появлением государства, был им утвержден [1]. 

Третейский суд Древней Руси как форма договорного 

разрешения споров был вызван феодальной раздробленностью 

Руси. Первые упоминания о нем относятся к началу XII века. Так, 

в рядных грамотах князей определялось: «всякие споры между 

жителями различных княжений разбирать общим («обчим», как 

говорили тогда) судом, в случае же разногласия судей «ехать на 

третей». Согласия самих тяжущихся не спрашивали: они должны 
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были судиться перед третьими, ибо договорные грамоты князей 

имели для них силу закона». «Узаконенный третейский суд, 

таким образом, сначала вызван был политическим 

обстоятельством, раздроблением Древней Руси и существовал, 

пока существовало это раздробление» [2]. 

На Руси сложилось несколько форм третейского суда: а) 

«игуменский» суд, представляющий собой третейский суд, 

который состоял из нескольких лиц (братиев) во главе с 

игуменом; б) «митрополитский» суд третейский суд с 

суперарбитром, которым выступал, как правило, сам митрополит; 

в) суд «мирового ряда» под которым подразумевалось 

«полюбовное соглашение», которое совершалось с участием 

«рядцев и послухов» [3].  

Древнейшим историческим памятником третейского суда 

является Договорная грамота великого князя Дмитрия Донского с 

князем Владимиром Храбрым от 1362 г., всецело относящаяся к 

третейскому суду. 

В Московском государстве (XV-XVII вв.)  форма третейского 

суда также была известна, однако она не имела распространения, 

поскольку Москва «стала единой главой единого тела», а 

московский царь, являясь верховным судьей всея Руси, 

осуществлял сильную верховную власть [4]. 

Порядок образования третейского суда определялся в 

третейской записи от 30 декабря 1637 г. Стороны признавали за 

третейскими судьями право «судить и всякие сыски сыскивать, и 

по душам допрашивать» и обязывали по всем их слушать и 

приговор их, и «сказку любить» [5]. Иначе виновная сторона не 

только несла материальную ответственность по иску, но и 

уплачивала государственную пеню.  

Значительный интерес представляет Соборное уложение 1649 

г. в гл. XV которого помещен отдельный раздел «О третейском 

суде», где указано: «А буде кто истец и ответчик, поговорямежь 

собою полюбовно, пойдут на суд перед третьих, и дадут на себя 

третьим своим запись, что им их третейскаго приговору слушати, 

а буде они третейскаго приговору не станут слушати, и на них 

взятии государева пеня, что государь укажет, да третьим 

бесчестье…»[6].  
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В 1831 г. в Российской империи была проведена реформа, 

точнее законодательное упорядочение деятельности третейских 

судов.  Так, Указом Николая I от 15 апреля 1831 г., было 

утверждено «Положение о Третейском суде в Российской 

Империи», согласно которому третейский суд предназначался 

для разбора споров между членами товариществ и вообще споров 

по делам акционерных компаний как между самими 

акционерами, так и между компаниями и лицами посторонними. 

Производство дел в таких узаконенных третейских судах должно 

было вестись по правилам и обычаям, принятым в торговой 

практике. В основе данного Положения лежали раздел Соборного 

уложения 1649 г. о третейском суде и Таможенный устав 

императора Петра II, который стал юридическим основанием для 

деятельности узаконенного третейского суда [7]. 

В 1833 г. Положение о третейских судах было включено в 

Свод законов Российской империи. При переиздании Свода 

законов в 1842 и 1857 гг. Положение о третейских судах 

включалось в Свод с некоторыми изменениями. 

Важно отметить, что уже в XIX- начале XX века стали 

формироваться три значения понятия «третейский суд», что 

прямо указывалось в законодательстве. Во-первых, термином 

«третейский суд» обозначался способ защиты гражданских прав, 

как альтернатива способам, которые были связаны с 

необходимостью обращения за судебной защитой к 

государственным юрисдикционным органам; во-вторых, под 

третейским судом понимался орган, администрирующий 

третейское разбирательство правового спора; в-третьих, данным 

понятием обозначался конкретный состав третейского суда, 

которым рассматривался переданный на его разрешение спор.  

Реформа судопроизводства в России в 1864 г. отменила 

узаконенный суд и в Уставе гражданского судопроизводства 

сохранила только добровольный третейский суд, но из-под его 

юрисдикции были изъяты дела, связанные с интересом казенных 

учреждений, земельных, городских и сельских общин, а также 

споры о недвижимом имуществе в случае, когда в числе 

участников спора имелись лица, ограниченные по закону в 

правах владения и пользования им. Составители Устава 

гражданского судопроизводства в законодательных мотивах к 
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Уставу указывали, что посредники (третейские судьи) при 

разрешении спора вполне могут основывать свое решение на 

«естественном чувстве справедливости». Право избирать 

посредников для разрешения спорных дел предусматривалось в 

Уставе гражданского судопроизводства 1864 г. Раздел IV книги 

III Устава включал специальную главу «О третейском суде» (ст. 

1367-1400).  

В советский период третейские суды также не остались без 

внимания и были признаны новой властью как средство защиты 

нарушенных или оспоренных прав [8]. Декретом Совета 

народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О суде» было 

закреплено право граждан передавать свои споры  на 

рассмотрение третейского суда: «По всемъ спорнымъ 

гражданскимъ, а также и частно - уголовнымъ деламъ стороны 

могутъ обращаться къ третейскому суду. Порядокъ третейскаго 

суда будетъ определенъ особымъ декретомъ». 

Порядок деятельности третейского суда был урегулирован 

Декретом ВЦИК о третейском суде от 16 февраля 1918 г., 

согласно которому все споры по гражданским делам, за 

исключением лишь дел, подсудных специальным судам или 

иным установлениям, на основании законов о трудовом договоре 

и о социальном страховании, а также все частно - уголовные 

дела, по которым налагается наказание лишь по требованию 

жалобщика или потерпевшего (как-то: по делам о личном 

оскорблении и т.п.), могли быть передаваемы сторонами на 

разрешение третейского суда. При этом, третейский суд 

образовывался по усмотрению сторон, в составе одного 

посредника или одинакового числа членов третейского суда с 

каждой стороны и одного посредника, избранного последними, а 

соглашение сторон о решении дела третейским судом излагалось 

в третейской записи, на которой подписи должны быть 

засвидетельствованы. 

В 20-е г. XX в. институт третейского суда использовался 

частными предпринимателями, действовали и 

специализированные третейские суды, сыгравшие большую роль 

в защите трудовых прав граждан, а также арбитражные комиссии 

для разрешения споров, связанных с биржевой деятельностью. 
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Новая история арбитражных судов начинается с 21 сентября 

1922 года. Именно в этот период ВЦИК и СНК РСФСР было 

принято Положение о порядке разрешения имущественных 

споров между государственными учреждениями и 

предприятиями (далее – Положение 1922 г.), согласно которому 

имущественные споры между государственными учреждениями 

и предприятиями разрешались Арбитражными Комиссиями. 

Положением 1922 г. предусматривалось, что имущественные 

споры между государственными учреждениями и предприятиями 

разрешаются Высшей арбитражной комиссией при Совете труда 

и обороны РСФСР, а на местах - арбитражными комиссиями при 

областных экономических совещаниях.  

Как отмечал А.Ф. Волков деятельность этих комиссий 

«быстро приобрела большое значение, завоевав себе сочувствие и 

симпатии хозорганов и торговых кругов, соприкасающихся с 

биржей, и в настоящее время, не рискуя впасть в излишнее 

преувеличение, можно сказать, что арбитражные комиссии 

превратились в авторитетные торговые суды» [9]. 

На протяжении всего времени существования арбитражных 

комиссий государство пыталось упорядочить их деятельность, 

используя различные методы, связанные с попытками 

контролировать деятельность арбитражных комиссий со стороны 

государственных судебных органов. 

Постановлением СТО при СНК РСФСР в 1922 г. было 

утверждено Положение о товарных и фондовых биржах, которым 

предусматривалось создание при фондовых и товарных биржах, а 

также при фондовых отделах бирж арбитражных комиссий «для 

разрешения споров, которые возникали как между участниками 

зарегистрированных на бирже сделок, членами или посетителями 

бирж, так и между ними и биржевыми маклерами, которые 

действовали в качестве и по правилам третейских судов». К их 

подведомственности относились споры по биржевым сделкам, по 

исполнению биржевыми маклерами поручений торгующих лиц, а 

также по внебиржевым сделкам, зарегистрированным на бирже, 

при условии согласия обоих сторон, заключивших внебиржевую 

сделку. Исключение из подведомственности арбитражных 

комиссий составляли споры государственных учреждений и 

предприятий между собой.   
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22 февраля 1924 г. Верховным Судом РСФСР было издано 

циркулярное разъяснение (далее - Циркулярное разъяснение 1924 

г.), направленное главным губернским и областным судам, а 

также губернским и областным прокурорам, где было 

разъяснено, что учрежденным при товарных биржах 

арбитражным комиссиям подсудны те дела по биржевым 

сделкам, которые совершены между членами соответствующей 

биржи и были зарегистрированы в биржевом собрании. 

Сторонам-участникам спора по биржевой сделке была 

предоставлена альтернативная возможность - обратиться за 

рассмотрением и разрешением спора либо в государственное 

судебное учреждение, либо в арбитражную комиссию.  

Согласно Циркулярному разъяснению 1924 г. допускалось 

обжалование решения арбитражной комиссии в гражданском 

кассационном отделении губернского суда или в гражданской 

кассационной коллегии Верховного Суда. В том случае если 

решение арбитражной комиссии отменялось в кассационном 

порядке, оно считалось несуществующим и сторонам 

предоставлялась свобода выбора дальнейшего способа 

разрешения спора - либо в арбитражной комиссии, но в другом 

составе, либо в государственном судебном учреждении в общем 

порядке. 

В связи с образованием Союза ССР ЦИК и СНК СССР 6 мая 

1924 г. утвердили Положение об Арбитражной комиссии при 

СТО СССР, которым была определена ее компетенция и 

важнейшие принципы арбитражного процесса. Так, к ведению 

арбитражной комиссии подлежали рассмотрению и разрешению 

имущественные споры между государственными учреждениями 

и предприятиями в следующих случаях: а) если одна или обе 

спорящие стороны - центральные органы учреждений Союза ССР 

или предприятия, признанные общесоюзными; б) если одна или 

обе спорящие стороны - местные органы поименованных под 

лит. «а» учреждений и предприятий и если притом глава 

центрального органа соответствующего учреждения или 

предприятия потребует передачи спора на разрешение 

Арбитражной Комиссии при Совете Труда и Обороны; в) если 

спорящими сторонами являлись центральные органы учреждений 

или предприятий различных союзных республик и если одна из 
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спорящих сторон потребует передачи спора на разрешение 

Арбитражной Комиссии при Совете Труда и Обороны. 

16 октября 1924 г. Постановлением ВЦИК было утверждено 

«Положение о третейском суде» (Приложение 1 к гл. XXII ГПК), 

которым вводился ряд существенных ограничений возможности 

обращения в него как по объективным, так и по субъективным 

условиям. Кроме того, в соответствии с этим Постановлением 

соглашение на разрешение спора третейским судом подлежало 

фиксации в третейской записи и обязательному заверению в 

нотариальном порядке. 

В 1928 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР № 495 были 

утверждены Правила о примирительно-третейском и судебном 

рассмотрении трудовых конфликтов в соответствии с которыми 

большая часть трудовых споров могла быть разрешаема в 

третейских судах, специально создаваемых для этого. 

Предусматривалось принудительное исполнение решений этих 

третейских судов, которые подлежали отмене лишь органами 

труда в порядке надзора по строго ограниченным и прямо 

указанным в Правилах основаниям. 

В 1931 г. было принято Положение о государственном 

арбитраже (далее – Положение 1931 г.), утвержденное 

Центральным исполнительным комитетом СССР и Советом 

народных комиссаров СССР Постановлением от 3 мая 1931 г. № 

5/298. Согласно Положению 1931 г., государственный арбитраж 

учреждался, для разрешения имущественных споров между 

учреждениями, предприятиями и организациями 

обобществленного сектора в направлении, обеспечивающем 

укрепление договорной и плановой дисциплины и 

хозяйственного расчета при Совете труда и обороны - для 

разрешения споров, в которых хотя бы одной из сторон является 

центральный орган общесоюзного значения, а также споров 

между центральными органами различных союзных республик; 

экономических советах (совещаниях) союзных республик - для 

разрешения споров, в которых одной из сторон является 

центральный орган союзной республики или республиканский 

орган предприятий общесоюзного значения, а также споров 

между краевыми (областными) органами разных краев, областей 

и автономных республик; советах народных комиссаров 
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автономных республик, при краевых и областных 

исполнительных комитетах и при исполнительных комитетах 

автономных областей - для разрешения всех остальных споров, 

подлежащих государственному арбитражу. 

В порядке государственного арбитража разрешались все 

споры по заключенным договорам и сделкам и другие 

имущественные споры между учреждениями, предприятиями и 

организациями обобществленного сектора; в-третьих, до 

обращения к государственному арбитражу стороны обязаны 

были принять все меры к урегулированию спора 

непосредственно. 

В 1932 г. в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР 

при Всесоюзной торговой палате в Москве создается 

Внешнеторговая арбитражная комиссия (далее - ВТАК). Значение 

этого события для развития отечественной правовой системы 

состояло в необходимости обеспечить возможность для 

осуществления на территории СССР арбитражного рассмотрения 

споров, которые могли возникнуть между советскими 

внешнеторговыми объединениями и их зарубежными партнерами 

в ходе экспортно-импортных операций. Кроме того, учреждение 

ВТАК как постоянно действующего арбитражного органа для 

рассмотрения международных коммерческих споров «имело 

также большое значение во внешнеторговой практике, поскольку 

объективно создавало для советских внешнеторговых 

объединений возможность для согласования на паритетных 

началах вопросов о порядке урегулирования арбитражным путем 

споров и разногласий, возникающих из заключаемых ими 

внешнеторговых контрактов» [10]. 

Вслед за принятием Положения о ВТАК во исполнение этого 

акта Президиумом Всесоюзной торговой палаты было 

утверждено Положение о производстве дел в Комиссии, а также 

были избраны ее члены. 

Постановлением Совета Министров СССР от 15 марта 1953 г. 

№ 768 «О Государственном арбитраже» Государственный 

арбитраж передавался в состав Министерства юстиции СССР. 

Через год Постановлением Совета Министров СССР от 10 июня 

1954 г. № 1153 «О Государственном арбитраже» 

Государственный арбитраж был выделен из Министерства 
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юстиции СССР и подчинен непосредственно Совету Министров 

СССР. С этого момента  систему государственного арбитража 

составляли: Государственный арбитраж при Совете Министров 

СССР; государственные арбитражи при советах министров 

союзных и автономных республик; государственные арбитражи 

при исполкомах краевых, областных, городских (в Москве, 

Ленинграде, Киеве) Советов народных депутатов. 

В послевоенный период возможность использования 

третейской формы защиты закреплялась в Постановлении Совета 

Министров СССР от 23 июля 1959 г. «Об улучшения работы 

государственного арбитража», согласно которому главной 

задачей государственного арбитража являлось активное 

воздействие на предприятия, организации и учреждения в деле 

улучшения их работы, выполнения хозяйственных планов и 

укрепления хозяйственного расчета. На рассмотрение органов 

государственного арбитража были переданы все относившиеся к 

ведению судов споры между государственными, кооперативными 

(кроме колхозов) и другими общественными организациями, 

предприятиями и учреждениями. Было установлено, что до 

предъявления иска в органы государственного арбитража 

предприятия, организации и учреждения обязаны предъявить 

претензию другой стороне и принять необходимые меры по 

урегулированию возникших споров. 

Как отмечает М.И. Клеандров, данное постановление является 

первоначальной правовой основой образования третейских судов 

по разрешению хозяйственных споров…Оно было нацелено на 

использование одной «из новых форм привлечения 

общественности к разрешению хозяйственных споров по 

отдельным крупным и сложным делам между предприятиями, 

организациями и учреждениями» [11]. 

В развитие указанного Постановления Государственным 

арбитражем при Совете Министров СССР 31 августа 1960 г. 

были утверждены Временные правила рассмотрения 

хозяйственных споров третейским судом (далее - Правила 1960 

г.), которые регулировали основные вопросы, связанные с 

третейским разбирательством споров, возникающих между 

социалистическими предприятиями и организациями.  
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Правилами 1960 г. была установлена договорная 

подведомственность рассмотрения споров между организациями: 

выбор органа (арбитража или третейского суда) осуществлялся в 

соответствии с договоренностью сторон, которая фиксировалась 

в третейском соглашении [12].   

11 июня 1964 года был принят Гражданский процессуальный 

кодекс, содержащий Положение о третейском суде (далее - 

Положение о третейском суде), являвшегося приложением к 

главе 22 Гражданского процессуального кодекса РСФСР, 

третейский суд мог применяться в виде общего правила только 

между частными лицами, а не между государственными 

органами и организациями, с одной стороны, и частными лицами, 

с другой стороны.  

Кроме того, Положение о третейском суде (ст.2) 

предусматривало возможность для любой из сторон в случае 

заключения между ними договора о рассмотрении третейским 

судом «всех вообще или всех определенного рода могущих 

возникнуть впредь споров» обратиться, тем не менее, за 

разрешением возникшего у них спора в суд согласно общим 

правилам действовавшего Гражданского процессуального 

кодекса. Иными словами, не признавалась действительность 

третейского соглашения в отношении будущих споров [13]. 

Важно отметить, что вопросы третейского разбирательства 

находили свое отражение и в Постановлениях Пленумов 

Верховного Суда РСФСР. Так, в Постановлении от 19 марта 1969 

г. № 48 «О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству» было разъяснено, что в тех случаях, когда спор 

может быть передан на рассмотрение третейского суда в 

соответствии с Положением о третейском суде, судья обязан 

разъяснить сторонам их право на заключение договора о 

передаче спора на разрешение третейского суда, предупредив 

истца и ответчика о последствиях этого. 

В 70-80-е гг. наблюдается расширение деятельности 

внутренних третейских судов. В 1975 г. Государственным 

арбитражем СССР было утверждено Положение о третейском 

суде (далее - Положение 1975 г.) для разрешения хозяйственных 

споров между объединениями, предприятиями, организациями и 

учреждениями [14]. Согласно Положению 1975 г. хозяйственные 
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споры между хозяйствующими субъектами могли передаваться 

на разрешение третейских судов в соответствии с взаимным 

соглашением. Однако предъявлению иска должно было 

предшествовать предъявление претензии. Таким образом, 

соблюдение предварительного урегулирования спора являлось 

обязательным условием, несоблюдение которого лишало 

возможности обращаться в третейский суд.  

Допускалось избрание третейского суда руководителями 

объединений, предприятий, организаций и учреждений, 

выступающих сторонами по делу, из числа директоров 

объединений, предприятий, руководителей организаций, 

учреждений, инженерно-технических работников, работников 

научно-исследовательских учреждений, общественных 

организаций и других лиц, компетентных в разрешении 

возникшего спора. При этом третейский суд избирался в составе 

одного или любого нечетного числа судей. В случае, когда 

третейский суд состоит из трех или более членов, последние 

избирают председателя.  

В соответствии с Положением 1975 г.,  третейские суды 

наделялись и публичными функциями. Так, третейскому суду 

предоставлялось право затребовать от предприятий и 

организаций, которые участвовали в третейском разбирательстве, 

необходимые для разрешения спора материалы и документы; 

третейский суд мог обязать лиц, участвующих в деле, произвести 

сверку расчетов, назначить экспертизу. Кроме того, при 

выявлении в ходе третейского разбирательства серьезных 

недостатков в работе предприятий и организаций третейский суд 

был вправе вынести специальное определение, которое 

направлялось руководителям соответствующих предприятий и 

организаций. На руководителей возлагалась обязанность в 

месячный срок устранить выявленные недостатки и сообщить об 

этом  государственному арбитражу, в архиве которого хранилось 

дело, рассмотренное третейским судом. Среди достоинств 

третейского разбирательства указывалось на его безвозмездность, 

поскольку пошлина за рассмотрение дела не взималась [15]. 

 С принятием в 1977 г. Конституции СССР органы 

государственного арбитража приобрели конституционную 

основу, поскольку в ст. 163 было указано, что разрешение 
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хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и 

организациями осуществляется органами государственного 

арбитража в пределах их компетенции. Было также установлено, 

что организация и порядок деятельности органов 

государственного арбитража определяются законом о 

государственном арбитраже в СССР. 

Закон СССР «О государственном арбитраже» (далее - Закон о 

государственном арбитраже) регулирующий деятельность 

государственного арбитража был принят 30 ноября 1979 г. 

Согласно Закону о государственном арбитраже задачами органов 

государственного арбитража являлись: обеспечение защиты прав 

и охраняемых законом интересов предприятий, учреждений и 

организаций при разрешении хозяйственных споров; активное 

воздействие на предприятия, учреждения, организации, их 

вышестоящие органы (министерства, государственные комитеты, 

ведомства или другие вышестоящие органы) и должностных лиц 

в целях обеспечения соблюдения ими социалистической 

законности, своевременного заключения хозяйственных 

договоров, выполнения плановых заданий и договорных 

обязательств, борьба с проявлениями местничества и 

ведомственности в хозяйственной деятельности; неуклонное 

применение установленных законодательством или договором 

мер имущественной ответственности за нарушения 

государственной дисциплины, допускаемые при выполнении 

плановых заданий и договорных обязательств; обеспечение 

единообразного и правильного применения законодательства при 

разрешении хозяйственных споров; содействие улучшению 

договорной и претензионной работы в народном хозяйстве, 

предупреждение нарушений законности в хозяйственной 

деятельности предприятий, учреждений и организаций, а также 

разработка предложений и осуществление мер, направленных на 

совершенствование правового регулирования хозяйственной 

деятельности. 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности 

органов государственного арбитража в 1987 г. Советом 

Министром СССР было принято Постановление от 12 февраля 

1987 г. № 190 «О дальнейшем совершенствовании деятельности 

органов государственного арбитража и повышении их роли в 
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укреплении законности и договорной дисциплины в народном 

хозяйстве», согласно которому необходимо было провести 

перестройку работы органов государственного арбитража в 

соответствии с решениями XXVII съезда КПСС, принять 

необходимые меры по совершенствованию стиля и методов их 

деятельности, повышению ответственности кадров; усилить 

влияние на укрепление законности, плановой и договорной 

дисциплины в народном хозяйстве; обратить внимание на 

неукоснительное обеспечение защиты прав и охраняемых 

законом интересов предприятий и организаций в условиях 

полного хозяйственного расчета и самофинансирования, 

усиления экономических методов управления и хозяйствования. 

В 1987 году  согласно Указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 14 декабря 1987 г. № 8135-11 «Об арбитражном суде 

при Торгово-промышленной палате СССР» ВТАК была 

переименована в Арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате СССР, связан с принятием в 1993 году Закона РФ от 7 

июня 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже» [16] (далее - Закон об арбитраже). Закон об 

арбитраже был принят на основе Типового закона о 

международном коммерческом арбитраже, который был 

разработан Комиссией по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) и содержит в минимальном количестве 

отклонения от текста Типового закона. Эти отличия отражают 

определенные традиции, сложившиеся у нас в стране в практике 

международного арбитража в предшествующие годы. В целом же 

Закон об арбитраже полностью соответствует фундаментальным 

принципам, на которых основывается регулирование 

международного арбитража, и признается международным 

сообществом, так как отвечает его задачам в деле 

способствования развитию международного сотрудничества. 

Кроме того, Закон об арбитраже утвердил новое Положение о 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации (МКАС) [17].  

Данное положение закрепило статус МКАС как 

самостоятельного постоянно действующего арбитражного 

учреждения (третейского суда), осуществляющего свою 

деятельность в соответствии с Законом об арбитраже.  

garantf1://10001354.0/
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Закон об арбитраже предоставил Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации полномочия утверждать Регламент 

МКАС, порядок исчисления арбитражного сбора, ставки 

гонораров арбитров и других расходов суда, а также возложил на 

нее оказание иного содействия деятельности суда. 

Новый этап развития третейских судов начался в 1991 году с 

принятием Закона РФ от 4 июня 1991 г. № 1543-1 «Об 

арбитражном суде». В ст. 7 «Право на обращение в третейский 

суд и к посреднику» данного Закона указывалось, что по 

соглашению сторон возникший или могущий возникнуть 

экономический спор может быть передан на разрешение 

третейского суда. Аналогичная формулировка содержалась в ст. 

21 АПК РФ от 5 марта 1992 г. 

24 июня 1992 г.  принято Постановление Верховного Совета 

РФ «Об утверждении Временного положения о третейском суде 

для разрешения экономических споров» [18]. Данное Положение 

применялось до июля 2002 г. при передаче споров, вытекающих 

из гражданско-правовых отношений и подведомственных 

арбитражному суду, на разрешение третейского суда.  В случае 

если иное не было предусмотрено соглашением сторон, 

Положение не применялось, когда хотя бы одна из сторон 

находилась на территории другого государства либо являлась 

предприятием, организацией с иностранными инвестициями. 

Кроме того, Положение не распространялось на организацию и 

деятельность Международного коммерческого арбитражного 

суда при Торгово-промышленной плате.  

Временное положение не удовлетворяло потребностям 

развития третейского разбирательства по самым разным 

причинам. Оно имело фрагментарный характер, оставляя 

пробелы по самым насущным вопросам, требующим правовой  

регламентации. Как отмечает О.Ю. Скворцов, во Временном 

положении отсутствовала цельная концепция, которая бы 

определяла направленность правового регулирования 

деятельности «внутренних» третейских судов. Этот нормативный 

правовой акт содержал такие положения, которые позволяли 

государственным судам фактически вмешиваться в деятельность 

третейских судов. Это дестабилизировало практику третейского 

разбирательства, подрывало доверие к нему со стороны 
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предпринимателей, что в конечном итоге не способствовало 

укреплению правовой системы государства [19]. 

Знаменательным событием в 2002 г. явилось принятие 

Федерального закона от 24 июля 2002 г. №102-ФЗ «О  третейских  

судах  в  Российской  Федерации»  (далее - Закон  о  третейских  

судах), процесс принятия которого был непростым и 

продолжался довольно долго. Инициатива разработки и первое 

обсуждение возможного содержания были осуществлены еще в 

1995-1996 гг. Проект был внесен в Государственную Думу в 

декабре 1997 г., а подписан Президентом РФ 24 июля 2002 г. В 

принятом Законе о третейских судах наряду с общими 

положениями (гл. 1) содержатся нормы о третейском соглашении 

(гл. 2), составе третейского суда (гл. 3), о расходах, связанных с 

разрешением споров в третейском суде (гл. 4), о самом 

третейском разбирательстве (гл. 5), о решении третейского суда 

(гл. 6), об оспаривании решения третейского суда (гл.7) и об 

исполнении решения третейского суда (гл. 8). Таким образом, 

новое законодательство России не пошло по пути принятия 

единого общего закона о всех третейских судах. Важно отметить, 

что Закон о третейских судах пришел на смену  Временному  

положению 1992 г. 

Проведенное исследование показывает, что на различных 

этапах исторического развития российского государства 

вопросам деятельности третейских судов всегда отводилась 

значительная роль. Третейские суды как суды, создаваемые по 

соглашению сторон, относились к юрисдикционным органам 

защиты гражданских прав и интересов, однако никогда не 

входили в государственную судебную систему. Сущность 

третейского разбирательства, согласно существующим ранее и 

действующим в настоящее время нормативным правовым актам 

состоит в том, что стороны доверяют разрешение споров и 

вынесение решения третьим лицам. 

На основе проведенного историко-правового анализа 

представляется возможным выделить следующие этапы развития 

законодательной основы деятельности третейских судов в 

аспекте эволюции нормативного закрепления и определения его 

компетенции: 
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1 этап - Х-ХII в. в – первые упоминания о третейских судах 

(«Повесть временных лет», «Русская правда»); 

2 этап – ХIII – ХVII в.в – упорядочение отношений по 

рассмотрению  споров в третейских судах (Соборное Уложение 

1649г., Судебники); 

3 этап – ХVIII в – 1917 г. (Таможенный Устав, акты судебной 

реформы 1864 г.); 

4 этап – с 1917 г. – середина 90-х годов (Декрет о суде № 1 

(1917 г.), Постановление Госарбитража СССР от 30 декабря 1975 

г. № 121 «Об утверждении Положения о третейском суде для 

разрешения хозяйственных споров между объединениями, 

предприятиями, организациями и учреждениями. Временное 

положение о третейском суде для разрешения экономических 

споров и Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. «О 

международном коммерческом арбитраже»); 

5 этап – с середины 90-х годов по настоящее время. Внесение 

изменений в принятые в 90-х годах нормативные правовые акты, 

а также совершенствование правоприменительной практики. 
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