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Актуальность темы исследования. Проблема обеспечения 

независимости судей занимается центральное место в теоретико-правовом 

осмыслении правосудия как фундаментальной категории права. Именно 

поэтому исследованию конституционного принципа независимости судей 

уделяется пристальное внимание как со стороны общества, так и со стороны 

многих исследователей.  Результаты проведенных исследований, как правило, 

позволяют определить факторы (внешние и внутренние, объективные и 

субъективные, естественные и искусственные), которые могут оказать 

влияние на практическую реализацию независимости судей.  

В настоящее время следует отметить, что в Российской Федерации 

существует достаточно разветвлённая система гарантий независимости судей, 

при этом достаточно часто встречаются индивидуальные прецедентные 

случаи, указывающие на то, что полная независимость судьи не была 

обеспечена. На важность и актуальность данной темы обращает внимание в 

том числе и законодатель, которые проводит систематические реформы, 

связанные с предоставлением судьям дополнительных гарантий их 

независимости. Так, достаточно важны изменения, произошедшие в 

законодательстве в 2019 г., которые позволили подчеркнуть внутреннюю 

независимость судей от решений и действий председателей судов.  

Исследование независимости судей в контексте науки 

конституционного права представляется теоретически и практически 

значимым, поскольку основные параметры и критерии данного принципа 

определяются в Конституции Российской Федерации, развивающих ее нормы 

правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации, в 

отраслевом законодательстве и правоприменительной практике. Еще одним 

важным аргументом в пользу конституционно-правового исследования 

данной проблематики является взаимосвязь конституционного принципа 

независимости судей с несменяемостью судей, их неприкосновенностью, 

обеспечением при финансировании судов возможности полного и 
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независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным 

законом. Данные конституционные нормы находятся в системном единстве и 

требуют научной интерпретации с учетом содержания законодательства, 

правоприменительной практики Рос¬сии и общемировых тенденций 

гарантирования судебной независимости. 

Однако, на наш взгляд, работа по совершенствованию гарантий 

независимости судей должна продолжаться, в том числе с учетом 

положительного опыта иностранных государств, поскольку судью следует 

рассматривать как важного субъекта, носителя судебной власти, который 

обеспечивает соблюдение прав и законных интересов граждан в государстве, 

практически реализуя основные конституционные положения в Российской 

Федерации.  

Степень научной разработанности темы. Среди ученых, которые внесли 

достаточно серьезный вклад в исследование принципов независимости судей 

следует отнести работы таких авторов как С.А. Авакьяна, К.В. Арановского,  

П.А. Астафичева, М.В. Баглая, H.A. Богданову, Н.С. Бондаря, В.А. 

Виноградова, Н.В. Витрука, В.Т. Кабышева, И.М. Комарова, Г.Н. Комкову, 

В.В. Лазарева,  

A.A. Ливеровского, Е.А. Лукашеву, В.О. Лучина, А.Ф. Малого, М.В. 

Мархгейм, М.С. Матейковича, Л.А. Нудненко, Ж.И. Овсепян, а также работы 

других современных авторов.  Вышеуказанное свидетельствует о достаточно 

высокой научной разработанности исследуемой темы, но между тем 

нуждающийся в дальнейшем научном изучении и совершенствовании.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе практической реализации конституционного 

принципа независимости судей.  

Предмет исследования при написании настоящей работы являются 

нормы международного и российского законодательства, регламентирующие 

общественные отношения, возникающие в процессе практической реализации 
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конституционного принципа независимости судей, современные 

теоретические разработки в исследуемой области, относящиеся к объекту 

исследования настоящей работы.  

Основной целью исследования является проведение комплексного 

исследования практических особенностей реализации принципа 

независимости судей.  Исходя из поставленной цели предполагается решить 

следующие задачи: 

— исследовать понятие и сущность категории «независимость судей»; 

— рассмотреть генезис формирования и развития принципа 

независимости судей в Российской Федерации; 

— оценить соотношение принципа «независимость судей» с другими 

конституционными принципами; 

— изучить конституционно-правовой институт несменяемости и 

неприкосновенности судей; 

— исследовать основные гарантии независимости судей; 

— рассмотреть социальное обеспечение судей как средство обеспечения 

их независимости; 

— рассмотреть особенности обеспечения независимости судей в 

международном праве; 

— выделить и предложить основные направления совершенствования 

института независимости судей в Российской Федерации. 

Теоретическую основу исследования составляют работы таких авторов 

как С.А. Авакьяна, К.В. Арановского, П.А. Астафичева, М.В. Баглая, H.A. 

Богданову, Н.С. Бондаря, В.А.Виноградова, Н.В. Витрука, В.Т. Кабышева, 

И.М. Комарова, Г.Н. Комкову, В.В. Лазарева, A.A. Ливеровского, Е.А. 

Лукашеву, В.О. Лучина, А.Ф. Малого, М.В. Мархгейм, М.С. Матейковича, 

Л.А. Нудненко, Ж.И. Овсепян, а также работы других современных авторов, 

исследовавших практические особенности реализации принципа 

независимости судей.  
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Нормативно-правовую базу исследования составляют положения 

Конституции РФ, федеральных законов, предусматривающих особенности 

организации и функционирования системы судебной власти в Российской 

Федерации.   

Методологией исследования или его философской основой является 

использование общенаучных методов познания, прежде всего системного 

подхода к изучению явлений в их взаимодействии и взаимообусловленности.  

Методикой исследования послужили частно-научные методы - 

исторический, логико-языковой, сравнительного правоведения, 

статистический, анализа документов.  Используя методы науковедческого, 

догматического, сравнительного и исторического анализа, привлекая 

материалы судебной практики, автор предпринял попытку провести ревизию 

существующих подходов к пониманию исследуемого явления обжалования 

гражданами решений, действий (бездействия) федеральных органов 

исполнительной власти и должностных лиц, чтобы определить исходные 

параметры этого института в действующем российском законодательстве. 

Научная новизна исследования состоит в том, что данное исследование 

является обобщением основным теоретических и практических проблем, 

которые возникают в процессе обеспечения гарантированности 

конституционного принципа независимости судей.    

Теоретическая и практическая значимость настоящего исследования 

заключается в том, что сформированные положения могу быть в дальнейшем 

использованы с целью совершенствования норм российского 

законодательства, в том числе в части совершенствования механизма 

правового регулирования современной судебной власти в Российской 

Федерации.   

Структура работа настоящей работы соответствует поставленным целям 

и задачам исследования и состоит из введения, основной части, состоящей из 

трех глав, заключения и списка использованных источников.  
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