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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 1.1. Понятие гражданского процесса 

 

В случае нарушения прав граждан или организаций со стороны других 

лиц, а также угрозы нарушения права в будущем и при отсутствии добро-

вольного восстановления нарушенного права возникает объективная потреб-

ность применения определенных мер защиты — способов защиты права по 

отношению к обязанной стороне. 

Способ защиты права — категория материального (регулятивного) 

права. Способы защиты права перечислены в ст. 12 ГК РФ: защита граждан-

ских прав осуществляется посредством: признания права; восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспо-

римой сделки недействительной и применения последствий ее недействи-

тельности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 

признания недействительным акта государственного органа или органа мест-

ного самоуправления и т.д. 

От способа защиты права отличается форма защиты права. 

Форма защиты права — категория процессуального характера. Под 

формой защиты права понимается определяемая законом деятельность ком-

петентных органов по защите права, т.е. по установлению фактических об-

стоятельств, применению к ним норм права, определению способа защиты 

права, вынесению решения и осуществлению контроля за его исполнением. 

Применение перечисленных в законе способов защиты права, т.е. определен-

ных мер принуждения к нарушителю права, осуществляется не одной, а не-

сколькими формами защиты права. 

Многообразие форм защиты права объясняется действием ряда факто-

ров — спецификой подлежащих защите или охране прав, сложностью или, 

наоборот, простотой познания правоотношений и подлежащих защите прав, 

степенью развития демократических процессов в обществе, правовыми тра-

дициями. 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляют 

в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 

законодательством, суды обшей юрисдикции, включая мировых судей, ар-

битражные, третейские суды. 

Защита гражданских прав в административном порядке возможна лишь 

в случаях, предусмотренных законом. При этом решение, принятое в адми-

нистративном порядке, может быть обжаловано в суд (ст. 11 ГК РФ). 

Функции по защите и охране бесспорных прав и охраняемых законом 

интересов выполняют также нотариусы и другие должностные лица, имею-

щие право совершать нотариальные действия. Так, нотариусы удостоверяют 

сделки, принимают меры к охране наследственного имущества, выдают сви-

детельства о праве на наследство, о праве собственности на долю в имуще-

стве супругов. 
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Многие трудовые споры рассматриваются непосредственно на месте 

возникновения конфликтов комиссиями по трудовым спорам (КТС), а кол-

лективные трудовые споры — примирительными комиссиями, трудовыми 

арбитражами. 

Среди различных форм защиты права ведущую роль играет судебная 

форма как универсальная, исторически сложившаяся, детально регламенти-

рованная нормами гражданского процессуального права. Она обеспечивает 

надежные гарантии правильного применения закона, установления реально 

существующих прав и обязанностей сторон. 

Защита нарушенных прав человека судом общей юрисдикции наиболее 

эффективна и цивилизованна. 

К судам общей юрисдикции относятся Верховный Суд Российской Фе-

дерации, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды горо-

дов федерального значения, суды автономной области и автономных окру-

гов, районные суды, военные и специализированные суды (ст. 4 ФКЗ «О су-

дебной системе Российской Федерации»). 

Деятельность судов осуществляется в демократической процессуаль-

ной форме, ориентированной, прежде всего, на защиту прав и законных ин-

тересов граждан, а также в определенных пределах и организаций. Эта дея-

тельность называется правосудием по гражданским делам. Правосудие отно-

сится к важнейшим областям государственной деятельности. Оно призвано 

защищать права и законные интересы не только отдельных субъектов права, 

но и всю существующую в стране систему общественных отношений. 

Право на судебную защиту — конституционное право граждан и орга-

низаций. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод провоз-

глашает Конституция РФ (ч. 1 ст. 46). Никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ). 

Судебная власть при защите гражданских прав судами общей юрис-

дикции осуществляется посредством отправления правосудия. 

Гражданским судопроизводством (гражданским процессом) называется 

порядок производства по гражданским делам, определяемый нормами граж-

данского процессуального права. 

Под гражданскими делами понимаются дела, вытекающие из широкого 

спектра правоотношений, — конституционных, административных, финан-

совых, земельных, гражданских, трудовых, жилищных, семейных и т.д. Зада-

чами гражданского судопроизводства являются защита нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, орга-

низаций и их объединений, а также охрана государственных и общественных 

интересов, предупреждение правонарушений. 

Гражданский процесс представляет собой установленную законом 

форму зашиты права в судах общей юрисдикции. Существенной чертой 

гражданской процессуальной формы является система требований, закреп-

ленных нормами гражданского процессуального права. Эта система предпо-

лагает наличие в своем составе правил, которые определяют круг и порядок 

деятельности всех без исключения лиц, участвующих в процессе, последова-
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тельность, содержание и характер всех их действий, а также ответственность 

за невыполнение этих действий. 

Процесс есть упорядоченное нормами процессуального права движе-

ние гражданского дела от одной стадии к другой, направленное на достиже-

ние конечной цели, — восстановление права или защиты охраняемого зако-

ном интереса. 

Правосудие по гражданским делам осуществляется путем рассмотре-

ния и разрешения в судебных заседаниях гражданских дел по спорам, затра-

гивающим права и интересы граждан и организаций, а также прав и интере-

сов РФ, ее субъектов и муниципальных образований. 

Порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел определяется за-

конодательством о гражданском судопроизводстве. 

Гражданские процессуальные нормы, закрепленные в законодательстве 

о гражданском судопроизводстве, в совокупности образуют самостоятель-

ную отрасль права - гражданское процессуальное право. 

Гражданское процессуальное право — совокупность правовых норм, 

регулирующих порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения судом 

гражданских дел, пересмотра судебных решений, а также порядок принуди-

тельного исполнения судебных постановлений (решений, определений), т. е. 

правосудие по гражданским делам. 

Таким образом, предметом гражданского процессуального права явля-

ются общественные отношения, возникающие в сфере гражданского судо-

производства (процесса), т. е. гражданские процессуальные отношения. Эти 

отношения возникают в результате осуществляемой в соответствии с норма-

ми гражданского процессуального права деятельности суда, участвующих в 

процессе лиц, органов исполнения судебных постановлений (судебных при-

ставов-исполнителей). 

Гражданское процессуальное право обеспечивает судебную защиту 

субъективных прав и законных интересов граждан и организаций, государ-

ственных и общественных интересов. 

Метод правового регулирования, характерный для гражданского про-

цессуального права, предопределен двумя обстоятельствами: с одной сторо-

ны, возникновение гражданского процесса, его развитие, переход из одной 

стадии в другую зависит от воли заинтересованных лиц; с другой - обяза-

тельным и решающим субъектом гражданских процессуальных правоотно-

шений является суд, принимающий от имени государства властное решение, 

подлежащее в необходимых случаях принудительному исполнению. 

Эта специфика отражает способы воздействия гражданского процессу-

ального права на регулируемые отношения, обусловливает своеобразие его 

принципов. Исходя из этого, метод гражданского процессуального права 

определяется как императивно-диспозитивный, в котором властеотношения 

сочетаются со свободой и равноправием заинтересованных лиц. 

Система гражданского процессуального права определяется совокуп-

ностью гражданских процессуальных норм, регулирующих правосудие по 
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гражданским делам и обеспечивающих выполнение задач гражданского су-

допроизводства.  

В составе гражданского процессуального права различают общие по-

ложения, относящиеся по содержанию ко всему процессу, и нормы, регули-

рующие производство по отдельным стадиям процесса, включая исполни-

тельное производство, а также правила, регулирующие процессуальные дей-

ствия с иностранным элементом. Исходя из этого, в системе процессуального 

права условно выделяются две части — общая и особенная. Положения об-

щей части имеют значение и для институтов особенной части. 

Общую часть гражданского процессуального права составляют основ-

ные институты, закрепленные в разделе «Общие положения» ГПК: принципы 

правосудия; подведомственность гражданских дел; лица, участвующие в де-

ле, и представительство; доказательства; право на обращение в суд и др. 

Особенная часть гражданского процессуального права — совокупность 

норм права, регулирующих различные стадии процесса (разд. II—IV, VII 

ГПК), а также вопросы гражданского процесса с иностранным элементом 

(разд. V ГПК). 

В соответствии со ст.2 ГПК задачами гражданского судопроизводства 

являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение граждан-

ских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав , свобод и за-

конных интересов граждан, организаций, прав и интересов РФ, субъектов 

РФ, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами 

гражданских, трудовых или иных правоотношений. Гражданское судопроиз-

водство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, 

предупреждению правонарушений, формированию уважительного отноше-

ния к закону и суду. 

Таким образом, гражданское процессуальное право — важнейшая га-

рантия реализации конституционного права на судебную защиту, поскольку 

в нем детально закреплены компетенция суда, права и обязанности всех 

участников процесса. Точное и неуклонное следование всем нормам граж-

данского процессуального права обеспечивает соблюдение законности как в 

деятельности суда, так и в области материальных правоотношений: дело раз-

решается на основе применения норм материального права и в случае необ-

ходимости путем принудительного осуществления предписаний этих норм. 

Вид гражданского судопроизводства есть определяемый характером и 

спецификой подлежащего защите материального права или охраняемого 

законом интереса процессуальный порядок возбуждения, рассмотрения, 

разрешения определенных групп гражданских дел. 

Наличие в гражданском процессе нескольких видов судопроизводства 

объясняется тем, что на рассмотрение суда поступают дела, имеющие 

существенные материально-правовые отличия. Поскольку гражданское 

процессуальное право регулирует порядок судебной защиты различных прав 

и интересов, постольку материально-правовая природа дел в ряде случаев 

значительно влияет на порядок их рассмотрения и разрешения. 
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Гражданский процессуальный кодекс РФ предусматривает дела 

искового производства (п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ) и дела неисковых 

производств (пп. 2—6 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ). 

Основным и наиболее распространенным видом судопроизводства 

является исковое производство, в порядке которого рассматриваются дела по 

спорам, возникающим из гражданских, жилищных, семейных, трудовых и 

иных правоотношений. Правила искового производства являются общими 

для гражданского судопроизводства по всем делам. Процесс по неисковым 

видам судопроизводства осуществляется также по этим правилам, но с 

некоторыми изъятиями и дополнениями, установленными специальными 

нормами для неисковых дел. 

К неисковым видам судопроизводства относятся дела, возникающие из 

публичных правоотношений (ст. 245 ГПК РФ), например дела по заявлениям 

граждан, организаций, прокурора об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части, дела о защите избирательных прав или права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации и др. 

Элемент участия государства в лице его органов, должностных лиц по 

делам, возникающим из публичных правоотношений (конституционных, 

административных, финансовых и т.д.), определяет специфику порядка 

рассмотрения и разрешения указанных дел (ст. 246, 247, 249 и др. ГПК РФ). 

Суд также рассматривает дела, в которых нет спора о праве. Суд 

защищает охраняемые законом интересы граждан и организаций, 

устанавливая судебным решением определенные юридические факты, 

правовое состояние лица, а также наличие или отсутствие бесспорных прав, 

для подтверждения которых требуется судебное решение. Эти дела в силу 

своей специфики выделены в особое производство (ст. 262 ГПК РФ). 

К неисковым производствам относится также приказное производство, 

т.е. производство по бесспорным требованиям (ст. 122 ГПК РФ). В порядке 

приказного производства (гл. 11 ГПК РФ) рассматриваются, например, 

требования, основанные на нотариально удостоверенной сделке. 

По ГПК РФ 2002 г. к неисковым отнесены новые виды производств, а 

именно: производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов; производство по 

делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов (разд. VI ГПК); производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(гл. 45 ГПК). 

Деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских дел 

развивается в определенной последовательности, по стадиям. 

Стадией гражданского процесса называется совокупность 

процессуальных действий, направленных к одной близлежащей цели: 

принятие заявлений, подготовка дела к судебному разбирательству, судебное 

разбирательство и т.д. 

Первая стадия — возбуждение дела. Оно осуществляется путем подачи 
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искового заявления, жалобы или заявления. Дело возбуждается принятием 

судьей заявления к своему производству. 

После возбуждения дела следует вторая стадия — подготовки дела к 

судебному разбирательству. Цель этой стадии заключается в том, чтобы 

обеспечить своевременное и правильное разрешение дела в одном судебном 

заседании. 

Третья стадия процесса — судебное разбирательство дела. В этой 

стадии дело в судебном заседании разрешается по существу и, как правило, 

заканчивается вынесением решения. 

Четвертая стадия — обжалование и опротестование решений и опреде-

лений суда, не вступивших в законную силу (апелляция или кассация). 

До вступления судебного акта в законную силу лица, участвующие в 

деле (стороны, третьи лица), имеют право на его обжалование в 

вышестоящую судебную инстанцию. 

Решения и определения мировых судей обжалуются в апелляционном 

порядке в районный суд, решения, определения иных судов обжалуются в 

кассационном порядке в коллегию по гражданским делам вышестоящего суда. 

Однако иногда лица, участвующие в деле, считают постановление суда 

по тем или иным причинам неправильным после вступления его в законную 

силу, а поэтому просят его проверить и пересмотреть. В этих случаях 

возникает стадия гражданского процесса по пересмотру решений, 

определений и постановлений суда, вступивших в законную силу, т.е. в 

порядке надзора. 

В законе предусмотрена и другая стадия процесса — пересмотр по 

вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. Эта стадия встречается на 

практике редко и только в тех случаях, когда дело было рассмотрено без 

учета существенных обстоятельств, которые имели место в момент 

рассмотрения дела, но не были и не могли быть известны в то время 

заявителю или суду, а также в случае отмены приговора или решения, 

явившегося основанием принятия судебного акта. 

Завершающей стадией гражданского процесса является стадия 

исполнения судебных постановлений. Без исполнения судебного решения не 

достигается цель процесса — защита нарушенного права. Традиционно в 

науке гражданского процессуального права исполнение судебных актов 

рассматривается как стадия процесса, независимо от того, что 

исполнительное производство регламентируется в основном 

самостоятельным Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве». 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы 

провозглашены высшей ценностью. Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содер-

жание и применение законов, деятельность законодательной и исполнитель-

ной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 

Конституции РФ). 



11 

Ст. 7 Конституции РФ провозгласила Россию социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека. Конкретизация этого положения 

содержится в ст. 39 Конституции РФ, в соответствии с которой каждому га-

рантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалид-

ности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установлен-

ных законом. Поощряется добровольное социальное страхование, создание 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. 

Признавая право каждого гражданина на социальное обеспечение, 

Конституция РФ одновременно возлагает на государство обязанность созда-

вать все необходимые условия для осуществления этого права, в том числе 

гарантии защиты нарушенных прав в этой области. 

Социально-правовую защиту определяют как «установленный законом 

порядок совершения юридических действий, обеспечивающий восстановле-

ние социальной справедливости и нарушенных социальных прав и свобод 

человека и гражданина». 

Всеобщая декларация прав человека закрепляет: «Каждый человек 

имеет право на восстановление в правах компетентными национальными су-

дами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему консти-

туцией или законом» (ст. 8). 

Положение Всеобщей декларации прав человека воспринято и Консти-

туцией РФ, ст. 46 которой гарантирует каждому судебную защиту его прав и 

свобод. 

Это означает признание в России верховенства судебной власти в си-

стеме государственной защиты прав граждан, подтверждение того, что пред-

назначение судебной власти - защита прав и свобод человека и гражданина. 

Вступив в Совет Европы и ратифицировав в марте 1998г. Европейскую 

Конвенцию о защите прав и основных свобод, Россия присоединилась к Ев-

ропейской системе охраны прав человека, включающей в себя не только обя-

занность охранять и соблюдать зафиксированные в Конвенции права и сво-

боды, но и признание юрисдикции Европейского Суда по правам человека. 

В связи с этим физическим и юридическим лицам, находящимся в пре-

делах юрисдикции Российской Федерации, была предоставлена дополни-

тельная возможность по защите своих прав. Кроме того, Европейская Кон-

венция о защите прав человека и основных свобод наделяет их правом непо-

средственного обращения в Европейский суд по правам человека, что также 

соответствует п. 3 ст. 46 Конституции РФ, в которой говорится о праве каж-

дого в соответствии с международными договорами РФ обращаться в меж-

дународные органы по защите прав. 

Право на судебную защиту является одним из важнейших прав россий-

ских граждан, их логическим завершением, предопределенным исходной 

концепцией Конституции РФ, ориентирующей весь политический механизм 

на охрану и защиту интересов личности. 

Значение права на судебную защиту в системе конституционных прав и 

свобод граждан определяется тем, что право на судебную защиту является 
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одной из самых существенных юридических гарантий всех других конститу-

ционных прав и свобод. 

Содержание защитной функции суда складывается из следующих эле-

ментов: а) предупреждение нарушения прав; б) восстановление нарушенного 

права; в) отмена подзаконных нормативных актов в случае их противоречия 

за кону (признания их недействительными); г) возмещение ущерба и мораль-

ного вреда, причиненного гражданину; д) решение вопроса об ответственно-

сти нарушителя прав гражданина. 

Представляется, что предупреждение нарушения права является одной 

из целей гражданского судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ), а остальные ука-

занные элементы являются способами защиты гражданских прав. Поэтому 

более верным представляется включать в содержание защитной функции су-

да в гражданском процессе применение предусмотренных законом способов 

зашиты гражданских прав. 

Право на судебную защиту Конституция РФ закрепляет не в качестве 

самого по себе, как другие права, а в качестве гарантии всех прав и свобод 

человека и гражданина (ч. 1 ст. 46), поэтому ограничение этого права означа-

ло бы ограничение федеральным законом действия положения ст. 46 Консти-

туции РФ, что является недопустимым в силу верховенства Конституции над 

всеми иными нормативными правовыми актами. 

Конституционное право на судебную защиту обусловлено интересом 

граждан иметь судебную защиту наиболее ценных прав, свобод и благ, кото-

рыми располагает человек. К числу таких благ, на наш взгляд, относится, в 

первую очередь, право на социальное обеспечение. 

Конституционное право на судебную защиту включает в себя право 

каждого заинтересованного лица на беспрепятственное обращение в суд за 

защитой своих прав, свобод или охраняемых законом интересов, на рассмот-

рение его дела в разумный срок беспристрастным и независимым судом и на 

исполнение судебного решения. 

Механизм осуществления права судебной защиты - это условия и факто-

ры, а также процессуально-правовые средства, которые совокупно воздейству-

ют на деятельность субъектов непосредственно реализацией этого права 3. 

При анализе теоретико-правовых основ судебной защиты в структуре 

специальных юридических понятий выделяются такие основные категории, 

как «средства», «способы», «формы» судебной защиты. 

Способы защиты прав - это предусмотренные законом действия, кото-

рые непосредственно направлены на защиту прав. Они являются завершаю-

щими актами защиты в виде материально-правовых действий или юрисдик-

ционных действий по устранению препятствий на пути осуществления субъ-

ектами своих прав или пресечения правонарушения, восстановления положе-

ния, существовавшего до правонарушения. Именно применение конкретного 

способа защиты нарушенного или оспоренного права есть цель и результат 

деятельности по защите прав. 
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Тема 1.2. Источники гражданского процессуального права 

 

Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей 

юрисдикции определяется Конституцией РФ, Федеральным конституцион-

ным законом «О судебной системе Российской Федерации», ГПК и другими 

федеральными законами. Нормы гражданского процессуального права, со-

держащиеся в других законах, должны соответствовать положениям ГПК. 

Гражданское судопроизводство у мирового судьи определяется ГПК, Феде-

ральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами (ч. ч. 1, 2 ст. 1 ГПК). 

Под источником права понимается форма выражения вовне государ-

ственной воли, направленной на регулирование определенных отношений 

В настоящее время для источников гражданского процессуального 

права характерно следующее: 

1) преобладание среди источников гражданского процессуального пра-

ва законов. Усиление роли суда приводит к тому, что его деятельность регу-

лируется в основном на уровне законов, а не подзаконных актов. 

2) одновременное действие на территории РФ республиканского и об-

щесоюзного гражданского процессуального законодательства; 

3) расширение круга законодательных актов, содержащих нормы граж-

данского процессуального права.1 

Существуют следующие источники гражданского процессуального 

права: законодательство, обычай, международные договоры, судебная прак-

тика, принципы правосудия, правовая доктрина. 

В соответствии со ст. 1 ГПК РФ не включены в состав законодатель-

ства о гражданском судопроизводстве нормативные указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ. 

Так как Россия традиционно относится к континентальной правовой 

семье, то основным источником права является нормативный правовой акт. 

Первым и наиболее важным источником для любой отрасли права является 

Конституция РФ. Конституция является основным законом государства и об-

ладает высшей юридической силой. Процессуалисты насчитывают около 30 

норм, прямо регламентирующих ряд принципиальных положений граждан-

ского судопроизводства. Нормы, регламентирующие судебную систему и де-

ятельность суда, содержатся в главе 7 Конституции РФ. Статья 19 закрепляет 

равенство всех перед законом и судом, ст. 46, 47, 52 закрепляют основные 

гарантии судебной защиты прав граждан, ст. 48 - право на получение квали-

фицированной юридической помощи, ст. 51 - свидетельский иммунитет. В 

Конституции РФ содержатся и другие нормы, закрепляющие принципы пра-

восудия. Необходимо также отметить, что к конституционным основам 

гражданского процесса, кроме норм, напрямую регулирующих положения 

судопроизводства, относится большое количество норм, не касающихся пра-

восудия вплотную, однако косвенно затрагивающих данную сферу. Это при-

знание человека, его прав и свобод высшей ценностью, отнесение признания, 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина к обязанности 
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государства (ст. 2), а также закрепление защиты и охраны всех форм соб-

ственности (ст. 8), труда и здоровья людей (ст. 7), достоинства личности (ст. 

21) и другие нормы.2 

Основную часть норм, регламентирующих порядок судопроизводства 

по гражданским делам, содержит ГПК РФ, принятый 14.11.2002. Нормы ГПК 

РФ сформулированы в 446 статьях, 47 главах, 7 разделах. Кодекс регламен-

тирует движение дела по всем стадиям во всех видах судопроизводства. Он 

определяет полномочия и деятельность суда, права и обязанности участников 

процесса, порядок доказывания, принятия постановлений, их обжалование и 

исполнение. Нормы ГПК РФ действуют на всей территории Российской Фе-

дерации. Положения иных законов, регулирующих отдельные гражданские 

процессуальные отношения, должны соответствовать положениям ГПК РФ. 

Важное значение имеет Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996г.  №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 1 (далее 

- Закон о судебной системе РФ). Он определяет структуру судебной системы, 

основы статуса судей и основные принципы судопроизводства. 

Федеральный закон от 17.12.1998 №188-ФЗ «О мировых судьях в Рос-

сийской Федерации»2 (далее - Закон о мировых судьях) определяет компе-

тенцию мировых судей, порядок образования судебных участков и иные во-

просы. 

Среди иных нормативных актов федерального уровня, регулирующих 

гражданские процессуальные отношения, необходимо назвать Федеральный 

закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».3 Он 

определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных актов 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов (далее - судебные акты), а 

также актов других органов, которым при осуществлении установленных за-

коном полномочий предоставлено право возлагать на граждан, организации 

или бюджеты всех уровней обязанности по передаче другим гражданам, ор-

ганизациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного 

имущества либо совершению в их пользу определенных действий или воз-

держанию от совершения этих действий. 

Глава 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) 

регламентирует внесение установленного законом обязательного и действу-

ющего на всей территории Российской Федерации платежа, взимаемого за 

совершение юридически значимых действий либо выдачу документов упол-

номоченными на то органами или должностными лицами (в данном случае за 

подачу исковых заявлений, а также обжалование судебных постановлений). 

Таким образом, данный комплекс норм можно также отнести к источникам 

гражданского процессуального права. 

Закон РФ от 27.04.1993г. №4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» закрепляет право каждого 

гражданина обратиться в суд с жалобой на неправомерные действия (реше-

ния) государственных органов, органов местного самоуправления, учрежде-

ний, предприятий и их объединений, общественных объединений или долж-

ностных лиц, государственных служащих. 
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Иные законы также принимают участие в регулировании отдельных 

процессуальных отношений. 

Важным источником российского гражданского процессуального права 

является международный договор, а также общепризнанные принципы и 

нормы международного права. Ст. 15 Конституции РФ в ГПК РФ устанавли-

вается примат норм международного права над национальными. Если меж-

дународным договором Российской Федерации установлены иные правила 

гражданского судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законом, 

применяются правила международного договора. Однако международный 

договор должен быть ратифицирован Федеральным Собранием РФ. 

Среди основных международных договоров, действующих в сфере 

гражданского судопроизводства, можно назвать: Соглашение о порядке раз-

решения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 

(Киев, 20 марта 1992 г.), Конвенцию о правовой помощи и правовых отноше-

ниях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 

г. в ред. от 28 марта 1997 г.), Конвенцию по вопросам гражданского процесса 

(Гаага, 1 марта 1954 г.). Кроме того, действует большое количество двусто-

ронних соглашений: с Венгрией, Монголией, Кубой, Италией и др. 

В России, исторически принадлежащей семье континентального права, 

классический прецедент никогда не был источником права. Вместе с тем от-

дельные судебные документы свидетельствуют об обратном.  

В Постановлении Пленума ВС РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном ре-

шении» устанавливается, что суду следует учитывать, помимо процессуаль-

ного закона и материальных норм: 

постановления КС РФ о толковании положений Конституции РФ, под-

лежащих применению в данном деле, и о признании соответствующими либо 

не соответствующими Конституции РФ нормативных правовых актов, пере-

численных в пунктах «а», «б», «в» ч. 2 и в ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, на 

которых стороны основывают свои требования или возражения; 

постановления Пленума ВС РФ, принятые на основании ст. 126 Кон-

ституции РФ и содержащие разъяснения вопросов, возникших в судебной 

практике при применении норм материального или процессуального права, 

подлежащих применению в данном деле; 

постановления Европейского суда по правам человека, в которых дано 

толкование положений Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод, подлежащих применению в данном деле. 

В последнее десятилетие среди ученых и практиков ведутся дискуссии 

по поводу признания судебной практики источником отечественного права. 

При этом нередко понятия «судебный прецедент» и «судебная практика» 

рассматриваются как тождественные. 

Интересно первое в отношении Российского государства со времени 

подписания им Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод Постановление Европейского суда по правам человека, вынесенное в 

Страсбурге 07.05.2002 по делу «Бурдов (Burdov) против России». 
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ЕСПЧ исходил из п. 1 ст. 6 Конвенции, закрепляющего за каждым право 

обращаться в суд в случае любого спора о его гражданских правах и обязанно-

стях. Право на суд, по мнению европейских судей, «было бы иллюзорным, ес-

ли бы правовая система государства - участника Европейской конвенции до-

пускала, чтобы судебное решение, вступившее в законную силу и обязатель-

ное к исполнению, оставалось бы недействующим в отношении одной сторо-

ны в ущерб ее интересам. Немыслимо, полагает Европейский суд, что п. 1 ст. 6 

Конвенции, детально описывая процессуальные гарантии сторон - справедли-

вое, публичное и проводимое в разумный срок разбирательство, - не преду-

сматривал бы защиты процесса исполнения судебных решений». 

Однако из ст. 6 Конвенции был сделан вывод о том, что исполнение 

судебного решения, принятого любым судом, должно рассматриваться как 

составляющая «судебного разбирательства». В данном случае высокий суд 

подменил понятие «процесс защиты» более узким термином «судебное раз-

бирательство», которое является всего лишь частью процесса государствен-

ной защиты права. 

Принимая во внимание, что в исполнительном производстве функция 

российского суда заключается в последующем и, в достаточно ограниченных 

случаях, предварительном контроле суда за исполнительными правоотноше-

ниями, а сам процесс исполнения происходит вне судебного заседания, в 

собственной исполнительной процессуальной форме, указанное решение 

ЕСПЧ, по мнению Демичива А.А., оказывается серьезным тормозом в разви-

тии процессуальной науки. 

Если имеются противоречия между нормами процессуального или ма-

териального права, подлежащими применению при рассмотрении и разреше-

нии конкретного дела, то решение является законным в случае применения 

судом в соответствии с ч. 2 ст. 120 Конституции РФ, ч. 3 ст. 5 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» и ч. 

2 ст. 11 ГПК РФ нормы, имеющей наибольшую юридическую силу. При 

установлении противоречий между нормами права, подлежащими примене-

нию при рассмотрении и разрешении дела, судам также необходимо учиты-

вать разъяснения Пленума ВС РФ, данные в Постановлениях от 31.10.95 № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществ-

лении правосудия»3 и от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ». 

Решения и разъяснения этих судов ВС РФ и ВАС РФ лишь «в опреде-

ленной мере фактически приобретают прецедентное значение, способствуя в 

правоприменительной практике судов формированию оптимальных моделей 

для последующих судебных решений по конкретным делам». Однако в соот-

ветствии с Конституцией РФ суды в РФ не обладают правотворческими пол-

номочиями и не могут создавать нормы права. Следовательно, Постановле-

ния ВС РФ и ВАС РФ - только акты применения, но не источники права. 

Что касается решений КС РФ, в результате которых нормативные акты, 

признанные неконституционными, утрачивают силу, то следует согласиться 
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с В.Д. Зорькиным, что такие решения обладают нормативной силой. 

Правовой обычай (то есть обычай, на который дана отсылка в норма-

тивном правовом акте и реализация которого обеспечивается санкциями гос-

ударства) является в Российской Федерации дополнительным источником 

права.4 Гражданское процессуальное право представляет собой отрасль пуб-

личного права, а отсылки к обычаям не делается ни в ГПК РФ, ни в других 

нормативно-правовых актах, составляющих гражданское процессуальное за-

конодательство. Следовательно, правовой обычай не является источником 

гражданского процессуального права Российской Федерации. 

Под судебным обычаем понимают установившуюся в каком-либо суде 

практику. Между тем российское процессуальное право не признает судеб-

ные обычаи в качестве источников процессуальных правил по двум причи-

нам, выявленным почти столетие назад: 

- среди участников процесса обычаи неприемлемы, так как процессу-

альная деятельность этих лиц совершается под контролем суда; 

- для самого суда обычное право неприемлемо, так как суды «обязаны 

руководствоваться в своих действиях законами и постановлениями компе-

тентных властей». 

Часть 4 ст. 1 ГПК РФ признает в качестве источника гражданского 

процессуального права принципы права - принцип аналогии закона и прин-

ципе аналогии права. Применение аналогии закона и аналогии права допус-

кается только при наличии пробела в правовом регулировании, когда имеется 

законодательный акт, который регулирует сходные отношения. 

Если аналогия закона невозможна в силу отсутствия законодательного 

акта, регулирующего сходные отношения, то суд действует исходя из прин-

ципов осуществления правосудия в РФ (аналогия права). Таким образом, су-

дейское усмотрение, связанное в данном случае с индивидуальным восприя-

тием общих и отраслевых принципов права, играет важную роль в восполне-

нии пробелов правового регулирования отрасли гражданского процессуаль-

ного права. 

Правовая доктрина (труды авторитетных юристов, на которые суды 

при вынесении решений могут ссылаться как на законы) и религиозные тек-

сты в России не признаются в качестве источниками права. Первые - в силу 

исторической традиции, вторые - в силу традиции, а также потому, что в со-

ответствии с ч. 1 ст. 14 Конституции РФ Российская Федерация - светское 

государство. 

Источники гражданского процессуального права как явления объек-

тивного мира существуют и функционируют в известных пределах - в тече-

ние обозначенного времени, на определенной территории и распространяют-

ся на отдельный круг лиц. Действие нормативно - правового акта - это по-

рождение тех юридических последствий, которые в нем предусмотрены. От 

того, когда вступает в действие нормативный акт, на какую территорию рас-

пространяет свое действие, зависит эффективность юридических норм, до-

стижение целей и задач правосудия по гражданским делам. Поэтому пределы 

действия гражданских процессуальных нормативных актов должны быть 



18 

установлены таким образом, чтобы вновь принятые документы вводились в 

действие своевременно, старые отменялись, строго соблюдалась их суборди-

нация и не допускались случаи их применения к отношениям, не подпадаю-

щим под их регулирующее воздействие. 

По мнению Я.Ф. Фархтдинова в науке о гражданском процессуальном 

праве изучению вопросов действия источников гражданского процессуального 

права еще не уделялось достаточного внимания. Пределы действия норматив-

ного правового акта обычно устанавливаются по трем параметрам: по времени, 

территории и по кругу лиц. Иногда добавляют и четвертый параметр - опреде-

ленную сферу общественных отношений, которую регулируют нормы права, и 

говорят о предметном действии нормативно - правовых актов. 

Действие нормативных правовых актов во времени определяется двумя 

временными ограничениями: моментом вступления нормативного акта в за-

конную силу и моментом утраты им юридической силы. 

Вступление нормативного акта в силу означает, что с этого момента им 

должны руководствоваться, исполнять, соблюдать его все граждане, юриди-

ческие, должностные лица и организации. Однако для того чтобы норма пра-

ва действовала, прежде всего она должна быть опубликована, доведена до 

сведения субъектов права, а также должно быть определено время ее вступ-

ления в силу. 

В настоящее время порядок вступления в силу нормативных правовых 

актов определяется Федеральным законом от 14.06.94 г. № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» и Указом Прези-

дента РФ от 23.05.96 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции и нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». В 

соответствии с ними момент начала действия гражданских процессуальных 

нормативных актов определяется по-разному. Если в нормативном акте (или в 

сопутствующем документе) указана календарная дата, с которой он вступает в 

силу, то именно с этой даты начинается действие нормативного акта. 

Дата введения в действие нормативного акта обычно указывается при 

большом промежутке времени между принятием и введением его в действие, 

что связано с нецелесообразностью реализации нормативных предписаний в 

обычные сроки. Следует обратить внимание на то, что при отклонении от 

общепринятого срока законодатель применяет термин «введение закона в 

действие» вместо «вступление закона в действие».  

К.И. Комиссаров объясняет это тем, что закон уже принят, но еще не ра-

ботает. До введения закона в действие ведется организационная работа по при-

ведению действующего законодательства в соответствие с вновь принятым. 

Если в нормативном акте указаны иные обстоятельства, определяющие 

момент вступления акта в силу, например момент официального опублико-

вания, то это и будет датой вступления нормативного акта в силу. Издания-

ми, в которых официально публикуются нормативные акты, являются «Рос-

сийская газета», «Парламентская газета» и «Собрание законодательства Рос-
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сийской Федерации». Такой способ вступления в силу гражданского процес-

суального нормативного акта имеет как положительные черты - оператив-

ность, так и недостатки. Граждане, права которых затрагиваются актом, и 

правоприменитель оказываются заранее не информированными и неподго-

товленными к реализации новых норм. 

Если в нормативном акте начало его действия не определено, то всту-

пают в действие общие правила, установленные для данного вида норматив-

ного акта, в соответствии с которыми федеральные законы вступают в силу 

одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня их 

официального опубликования. 

Международные договоры по вопросам гражданского процесса также 

нуждаются в определении их действия во времени. В соответствии со ст. 15 

Федерального закона от 15.07.95 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации»1 международные договоры подлежат ратификации, 

если в них устанавливаются иные правила, чем предусмотренные граждан-

ским процессуальным законом, а также, если их исполнение требует измене-

ния действующих или принятия новых федеральных законов. Международ-

ные договоры вступают в силу для РФ в порядке и в сроки, предусмотренные 

или согласованные в договоре сторонами. 

Вступившие в силу международные договоры подлежат официальному 

опубликованию по представлению МИД России в «Собрании законодатель-

ства Российской Федерации», а также в Бюллетене международных договоров. 

По общему правилу в самих нормативных правовых актах не указыва-

ется предельный срок их действия. Существует несколько способов прекра-

щения действия нормативных правовых актов: 

а) путем отмены или признания утратившими силу, 

б) путем фактической отмены. Данный способ не слишком удобен для 

правоприменителя, так как полная ясность относительно действия того или 

иного нормативного акта, вместо которого принят новый акт, отсутствует,1 

в) истечение срока, на который был принят нормативный акт, 

г) без официальной отмены и принятия нового акта, но в связи с исчез-

новением общественных отношений, на урегулирование которых он был рас-

считан. 

Прекращение действия международного договора осуществляется с 

принятием Федеральным Собранием РФ закона о прекращении (денонсации) 

международного договора. Это (если договором не предусмотрено иное или 

не имеется иной договоренности с другими его участниками) освобождает 

Российскую Федерацию от всякого обязательства выполнять договор в даль-

нейшем и не влияет на права, обязательства или юридическое положение РФ, 

возникшие в результате выполнения договора до его прекращения. Офици-

альное сообщение МИД России о прекращении действия международного 

договора, заключенного от имени Российской Федерации, производится в 

вышеперечисленных официальных изданиях. 

Проблема действия источников гражданского процессуального права во 

времени тесно связана с вопросами о том, должен ли новый закон распростра-
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нять свое действие лишь на отношения, возникшие после его вступления в си-

лу, или он регулирует и отношения, возникшие до его вступления в действие. 

Гражданское судопроизводство ведется однозначно по гражданским 

процессуальным законам, действующим во время рассмотрения и разреше-

ния дела, совершения отдельных процессуальных действий. В связи с этим 

К.И. Комиссаров считает, что новая норма процессуального права не регули-

рует старые отношения точно так же, как старый закон уже не служит регу-

лятором новых правоотношений. Иными словами, действие гражданских 

процессуальных норм характеризуется отсутствием обратной силы закона. 

Однако абсолютно отрицать обратную силу действия закона нельзя. 

Специфика такой сферы общественных отношений, как гражданское судо-

производство, требует особого подхода к этой проблеме. По общему правилу 

применение норм процессуального права «назад» практически неосуществи-

мо. Это вызвало бы необходимость ревизии уже произведенных по старому 

процессуальному закону судебных действий, повторного их совершения по 

новым правилам, что привело бы к неустойчивости процессуальных гарантий 

сторон. 

Но обратная сила процессуального закона все же допустима для рас-

пространения его норм на последующие права и обязанности - применитель-

но к уже урегулированным длящимся правоотношениям в целях уравнивания 

правового положения лиц, вступивших в правоотношение до введения в дей-

ствие нового закона, с теми, кто становится участником аналогичных отно-

шений уже после этого момента. Обратная сила процессуального закона ка-

сается лишь длящихся отношений, возникших в прошлом, по которым не 

наступили окончательные последствия. 

Кроме случаев обратной силы закона, существует противоположное 

явление - «переживание» старого закона после введения в действие нового 

закона. Продление силы закона возможно только применительно к длящимся 

отношениям. 

Международные договоры также могут предусматривать эти способы 

действия во времени. Так, в соответствии с Конвенцией «О правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», за-

ключенной между государствами - членами СНГ в 1993 г. , действие ее рас-

пространяется на правоотношения, возникшие и до ее вступления в силу. 

Действие источников гражданского процессуального права в простран-

стве связано с распространением их действия на определенную территорию. 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ гражданское процессуальное зако-

нодательство относится к исключительной компетенции Российской Федера-

ции. Следовательно, гражданские процессуальные законы распространяют 

свое действие на всю территорию Российской Федерации и на территории 

всех ее субъектов. Все суды общей юрисдикции применяют единое процес-

суальное законодательство. 

С действием гражданских процессуальных законов в пространстве свя-

зан вопрос об их экстерриториальном действии, т.е. по отношению к ино-

странцам, а также гражданам и организациям РФ, находящимся за рубежом. 
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Вопрос об экстерриториальном действии гражданского процессуального за-

кона еще не стал предметом специального исследования. 

По общему правилу на территории каждого государства действует 

свое, внутреннее гражданское процессуальное право, если иное не преду-

смотрено международным договором. 

В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального конституционного закона от 

23.06.1999 №1-ФКЗ «О военных судах РФ» таким судам, дислоцирующимся 

за пределами территории РФ, подсудны все гражданские, административные 

и уголовные дела, подлежащие рассмотрению федеральными судами общей 

юрисдикции, если иное не установлено международными договорами РФ.  

Международные договоры РФ о правовой помощи с другими государ-

ствами не затрагивают подобных специфических вопросов. У России имеют-

ся специальные соглашения по вопросам юрисдикции и взаимной правовой 

помощи по делам, связанным с пребыванием российских воинских формиро-

ваний на территории иностранных государств (Беларуси, Киргизии, Украи-

ны, Молдовы и др.), которые предусматривают порядок применения процес-

суального законодательства. 

Действие гражданского процессуального права по кругу лиц означает, 

что данная отрасль права распространяется: 

- на всех граждан РФ независимо от их происхождения, социального и 

имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места 

жительства и других обстоятельств; 

- на государственные, общественные предприятия, организации, учре-

ждения, их объединения; 

- на иностранных граждан, лиц без гражданства, обладающих правом 

обращения к суду за защитой, а также теми же процессуальными правами, 

что и граждане РФ; 

- на иностранные организации, международные организации. Граждан-

ское процессуальное право предусматривает возможность установления от-

ветных ограничений в отношении иностранных лиц тех государств, в кото-

рых допускаются такие же ограничения процессуальных прав российских 

граждан и организаций (ч. 4 ст. 398 ГПК). Но эти ограничения со стороны 

Российской Федерации носят ответный характер. 

 

1.3. Принципы гражданского процесса 

 

Принципы гражданского процессуального права - основные положения 

данной отрасли права, отражающие специфику и содержание отрасли. Прин-

ципы определяют то, каким должно быть судебное разбирательство, чтобы 

соответствовать идеалам законности, истины и справедливости. Они отра-

жают специфику данной отрасли права, его главнейшие качественные осо-

бенности. 

Существуют несколько классификаций принципов, но самой распро-

странённой является классификация в зависимости от того, в одной или не-
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скольких отраслях действуют соответствующие принципы. По этой классифи-

кации все принципы делятся на две группы: конституционные и отраслевые.  

К конституционным принципам относятся: принципы законности, 

осуществления правосудия только судом, единоличного и коллегиального 

рассмотрения гражданских дел, независимости судей, равенства всех перед 

законом и судом, гласности, языка гражданского судопроизводства. 

Принцип законности означает, что любой государственный орган дей-

ствует на основе закона, обеспечивает охрану правопорядка, интересов об-

щества, прав и свобод человека. Принцип законности означает, что все 

участники процесса, в том числе суд, должны неукоснительно руководство-

ваться нормами материального и процессуального права. 

Принцип осуществления правосудия только судом закреплён в ст.63 

Конституции РФ и ст.5 ГПК. Судебная власть принадлежит только судам в 

лице судей. Правосудием называется рассмотрение и разрешение судами в 

установленном законом процессуальном порядке конкретных судебных дел с 

вынесением по ним законных, обоснованных и справедливых судебных по-

становлений. Сущность принципа заключается в том, что никакие другие 

государственные или общественные органы не должны нарушать судебную 

компетенцию и пытаться разрешить дело, отнесённое к ведению суда, а так-

же не признаётся правосудием разрешение правовых вопросов иными орга-

нами в рамках их компетенции. 

Принцип единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских 

дел (ст.7 ГПК) означает, что в гражданском процессе дела могут рассматри-

ваться единолично судьёй или в коллегиальном порядке. В случае, если судье 

предоставлено право единолично рассматривать гражданские дела и совер-

шать отдельные процессуальные действия, судья действует от имени суда. 

Дела по жалобам на судебные постановления мировых судей, не всту-

пившие в законную силу, рассматриваются в апелляционном порядке едино-

лично судьями соответствующих районных судов. 

Гражданские дела в судах кассационной и надзорной инстанций рас-

сматриваются коллегиально. 

Принцип независимости судей (ст.8 ГПК) означает, что судьи должны 

подчиняться только закону, они не могут заниматься никакой другой дея-

тельностью, кроме научной и педагогической. Судьи не вправе принадлежать 

к политическим партиям, движениям, чтобы идеи не могли влиять на осу-

ществление правосудия. Любое вмешательство в деятельность судей по осу-

ществлению правосудия запрещается и влечёт за собой установленную зако-

ном ответственность. 

Принцип равенства всех перед законом и судом (ст.6 ГПК) означает, 

что правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства 

перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, должностного и имущественного положения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям и других обстоятельств, а также всех организаций независимо 
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от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахож-

дения, подчинённости и других обстоятельств. 

Принцип гласности судебного разбирательства (ст. 10 ГПК) провоз-

глашает, что разбирательство дел во всех судах открытое. 

Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по 

делам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, тайну 

усыновления (удочерения) ребенка, а также по другим делам, если это преду-

смотрено федеральным законом. Разбирательство в закрытых судебных засе-

даниях допускается и при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в 

деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной 

охраняемой законом тайны, неприкосновенность частной жизни граждан или 

иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать пра-

вильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение указан-

ных тайн или нарушение прав и законных интересов гражданина. 

Лица, участвующие в деле, иные лица, присутствующие при соверше-

нии процессуального действия, в ходе которого могут быть выявлены сведе-

ния, указанные в части второй настоящей статьи, предупреждаются судом об 

ответственности за их разглашение. 

О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании в отношении 

всего или части судебного разбирательства суд выносит мотивированное 

определение. 

При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании присутствуют 

лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях также 

свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. 

Дело в закрытом судебном заседании рассматривается и разрешается с 

соблюдением всех правил гражданского судопроизводства. 

Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом 

судебном заседании, имеют право в письменной форме, а также с помощью 

средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства. Фотосъем-

ка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио и телевидению 

допускаются с разрешения суда. 

Решения судов объявляются публично, за исключением случаев, если 

такое объявление решений затрагивает права и законные интересы несовер-

шеннолетних. 

Принцип языка судопроизводства (ст. 9 ГПК)  предусматривает не про-

сто ведение дела на русском языке - государственном  языке РФ или на госу-

дарственном языке республики, входящей в состав РФ. Лицам, не владею-

щим языком судопроизводства, разъясняется и обеспечивается право давать 

объяснения, заключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы 

на родном языке или на любом свободно избранном языке общения, а также 

пользоваться услугами переводчика. 

Отраслевые принципы гражданского судопроизводства определяют 

процессуальную деятельность. К ним относятся: принцип объективной исти-

ны, принцип диспозитивности, принцип состязательности, принцип процес-
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суального равноправия сторон, принцип устности, принцип непосредствен-

ности, принцип непрерывности судебного разбирательства. 

Принцип объективной истины сформулирован в ст.12  и 56 ГПК, он 

определяет, что суд, сохраняя независимость, объективность и беспристраст-

ность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвую-

щим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совер-

шения или несовершения процессуальных действий, оказывает участникам 

содействие в реализации их прав, создаёт условия для всестороннего, полно-

го исследования обстоятельств, правильного применения законодательства 

при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

Принцип диспозитивности определяет механизм движения граждан-

ского процесса. Основным движущим началом гражданского процесса явля-

ется инициатива участвующих в деле лиц. В соответствии с принципом дис-

позитивности гражданские дела, по общему правилу, возбуждаются, разви-

ваются, изменяются, переходят из одной стадии процесса в другую и пре-

кращаются под влиянием, главным образом, инициативы участников процес-

са. На основе принципа диспозитивности лица, участвующие в деле, в 

первую очередь, стороны определяют предмет и основание заявленных тре-

бований. Истец вправе отказаться от иска, ответчик вправе признать иск. 

Стороны могут окончить дело путём заключения мирового соглашения. Ли-

ца, участвующие в деле, не согласные с содержанием решения, могут воз-

буждать апелляционное, кассационное и надзорное производство путём по-

дачи соответствующих жалоб и заявлений, а также производство по пере-

смотру судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь от-

крывшимся обстоятельствам. Под влиянием принципа диспозитивности раз-

вивается и производство, связанное с исполнением судебных постановлений. 

Принцип состязательности основан на противоположности материаль-

но-правовых интересов сторон и зафиксирован в ст.123 Конституции РФ и 

ст. 12 ГПК. Этот принцип регулирует действия сторон, других участников 

процесса, суда по представлению, собиранию и исследованию доказательств. 

Заинтересованные лица в гражданском процессе сами собирают доказатель-

ства. Состязательность также заключается и в том, что всё гражданское су-

допроизводство протекает в форме процессуального противоборства участ-

ников спорного правоотношения. Исходя из этого, участники процесса пы-

таются в суде отстоять свою позицию. 

Принцип процессуального равноправия сторон заключается в предо-

ставлении сторонам равных возможностей для отстаивания своих субъектив-

ных прав и законных интересов. В соответствии с ч.3 ст.38 ГПК стороны 

пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессу-

альные обязанности. 

Принцип устности судебного разбирательства закреплён в ст.157 ГПК: 

рассмотрение гражданских дел происходит устно. В устной форме дают объ-

яснения стороны и третьи лица, свидетели - показания, оглашаются письмен-

ные доказательства, заключения экспертов. Принцип устности является важ-

ной гарантией принципа гласности судебного разбирательства. Но устная 
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форма совершения процессуальных действий обусловливает необходимость 

фиксации в письменном виде данных сведений. 

Принцип непосредственности заключается в том, что судьи, разреша-

ющие дело, должны лично воспринимать собранные по делу доказательства, 

и разрешение дела должно быть основано на исследованных и проверенных в 

судебном заседании доказательствах. 

Принцип непрерывности судебного разбирательства заключается в том, 

что судебное заседание по каждому делу должно происходить непрерывно, 

кроме времени, назначенного для отдыха. 

 

1.4. Гражданское процессуальное правоотношение 

 

В производстве по гражданскому делу между судом и лицами, участ-

вующими в процессе рассмотрения, разрешения дела, а также исполнения 

решения суда возникают общественные отношения (связи), регулируемые 

гражданским процессуальным правом. Эти отношения являются граждан-

скими процессуальными правоотношениями. 

Таким образом, гражданские процессуальные отношения — урегули-

рованные нормами гражданского процессуального права отношения, возни-

кающие в производстве по конкретному (определенному) гражданскому делу 

между судом и участниками гражданского процесса. 

Закон наделяет суд и всех участников гражданского процесса соответ-

ствующими правами и обязанностями. Последовательная их реализация при-

водит к разрешению дела в суде первой инстанции путем вынесения судеб-

ного решения, а также к возбуждению других стадий процесса с вынесением 

соответствующих постановлений. 

Основанием возникновения гражданских процессуальных правоотно-

шений являются юридические факты, предусмотренные процессуальным за-

коном. Так, основанием возникновения гражданского процессуального пра-

воотношения в суде первой инстанции являются следующие факты: обраще-

ние в суд истца, принятие заявления судьей и вынесение им определения о 

возбуждении гражданского дела. Это приводит к возникновению правоотно-

шения не только с истцом, но и с ответчиком, а также с другими участниками 

процесса в зависимости от характера и особенностей конкретного дела.  

Гражданские процессуальные правоотношения существенно отличают-

ся от материальных, в частности гражданских, правоотношений. Основной 

предпосылкой возникновения гражданских процессуальных отношений яв-

ляется процессуальный закон, т. е. эти отношения возможны лишь в право-

вой форме. 

Гражданские процессуальные правоотношения характеризуются также 

следующими признаками: 

а) обязательным субъектом как общего процессуального отношения, 

так и каждого из его элементов является суд - властный орган правосудия. 

Суд руководит процессом по конкретному делу, он должен обеспечивать ре-
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ализацию прав и обязанностей всех его участников и выносить законные по-

становления. 

Непосредственно между участниками процесса процессуальные отно-

шения не возникают, так как все их права и обязанности реализуются через 

суд, с разрешения суда. Закон не возлагает никаких процессуальных прав и 

обязанностей непосредственно на участников процесса по отношению друг к 

другу. 

Гражданские процессуальные отношения характеризуются как власт-

ные («властеотношения»), так как главный, решающий субъект осуществляет 

судебную власть. Это значит, что субъекты гражданского процессуального 

правоотношения (суд — участники гражданского процесса) занимают раз-

личное процессуальное положение, неравноправны. 

б) основными субъектами гражданского процессуального отношения 

наряду с судом являются лица, по заявлению которых может быть возбуждено 

гражданское дело. Лица, участвующие в деле, имеют право на волеизъявле-

ния: право на предъявление иска, право на кассационную или частную жало-

бу, право на отказ от иска (истец), право на признание иска (ответчик) и др. 

в) развитие гражданского процессуального правоотношения происхо-

дит в результате реализации множества отдельных прав и обязанностей суда 

и участвующих в деле лиц, сменяющих друг друга. Каждое процессуальное 

действие — осуществление соответствующего права; в то же время такое 

действие — основание возникновения следующего процессуального право-

мочия (юридический факт). Таким образом, создается цепочка правомочий, 

составляющая в целом единое комплексное правоотношение, которое осу-

ществляется в процессуальных действиях, образующих единое производство. 

Например, предъявление иска, представляя собой юридическое дей-

ствие, с которым связано возникновение обязанности суда при наличии не-

обходимых условий принять и рассмотреть дело, порождает для суда и ряд 

иных обязанностей: известить другую сторону, подготовить дело, назначить 

заседание по делу и т. д. Выполнение судом действий по подготовке дела к 

разбирательству в качестве юридического факта вызывает возникновение от-

дельных прав и обязанностей сторон, осуществление которых служит, в свою 

очередь, основанием возникновения новых правомочий суда, и т. п. 

г) любое процессуальное действие одного из участвующих в деле лиц 

влечет правовые последствия не только для суда, к которому оно непосред-

ственно обращено, но влияет и на процессуальное положение каждого друго-

го лица, участвующего в деле. Поэтому процессуальное правоотношение свя-

зывает всех его участников. 

Схема гражданских процессуальных правоотношений на всех стадиях 

процесса примерно одинакова. Однако различны основания возникновения та-

ких отношений и их субъектный состав. Так, основанием возникновения право-

отношений в производстве вышестоящих судов является жалоба участвующих 

в деле лиц или представление прокурора. Главное содержание этого производ-

ства - рассмотрение жалобы, представления на решение нижестоящего суда и 

вынесение определения в соответствии с полномочиями данного суда. 
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В производстве по гражданскому делу необходимо различать основное 

(или главное) процессуальное правоотношение и производные от него право-

отношения. 

Главное (основное) процессуальное правоотношение связывает суд со 

сторонами в исковом производстве и в производстве по делам, возникающим 

из публично-правовых отношений, либо с заявителями в особом производ-

стве. Оно возникает по поводу внесенного на рассмотрение суда спорного 

правоотношения или охраняемого законом интереса. Основное правоотно-

шение имеет фундаментальное значение. Оно необходимо и постоянно от 

начала до конца процесса. Такое правоотношение возникает и при возбужде-

нии дела прокурором либо государственными органами, е органами местного 

самоуправления и иными лицами в защиту прав и интересов других лиц (ч. 2 

ст. 4 ГПК). 

Наряду с процессуальным правоотношением, в котором участвуют суд 

и стороны, носящим характер основного процессуального правоотношения, в 

процессе существуют права и обязанности (следовательно, правоотношения), 

имеющие дополнительное и служебно-вспомогательное значение. Дополни-

тельные правоотношения возникают с участием прокурора, государственных 

органов и органов местного самоуправления, дающих заключение по делу 

(ст. 45, 47 ГПК), а также третьих лиц, не заявляющих самостоятельных тре-

бований. 

Служебно-вспомогательное значение имеют отношения с участием 

представителей, свидетелей, экспертов, переводчиков, понятых. Как допол-

нительные, так и служебно-вспомогательные правоотношения имеют произ-

водный характер, возникают лишь при наличии основного процессуального 

правоотношения; они могут и отсутствовать в процессе. Их содержание со-

ставляют права по сообщению суду доказательственных сведений, переводу 

процессуальных материалов на другой язык и т. п. Непременным субъектом 

и в этих правоотношениях всегда выступает суд. Прекращение основного 

(главного) правоотношения влечет за собой прекращение производных пра-

воотношений (дополнительных и служебно-вспомогательных). 

Таким образом, процессуальное правоотношение существенно отлича-

ется от материально-правового, хотя между ними существует тесная связь.  

Материальное правоотношение является объектом (предметом) судеб-

ного рассмотрения. Однако возникновение гражданского процессуального 

правоотношения не зависит от реального существования  спорного матери-

ального правоотношения, его наличия или отсутствия.  

Процессуальное правоотношение отличается от материального по:  

а) субъектам: материальное правоотношение возникает между равными 

субъектами; суд в нем не участвует; равенство субъектов материального пра-

воотношения и свобода выбора ими поведения, а в случае возникновения 

спора и встречно-противоположные интересы сторон этого правоотношения 

предопределяют действие принципов диспозитивности и состязательности в 

гражданском процессе. Процессуальные же правоотношения характеризуют-

ся властными полномочиями суда и множественностью субъектов на проти-
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воположной стороне, вступающих в многообразные, одновременно или по-

следовательно возникающие правовые связи; 

б) предмету регулирования: материальное правоотношение регулирует 

поведение сторон в области гражданского оборота, семейных, трудовых, ко-

оперативных и иных отношений, а процессуальное — в области осуществле-

ния правосудия по гражданским делам; 

в) юридическим фактам — основаниям возникновения, развития и 

окончания правоотношений: для процессуальных отношений ими являются 

процессуальные действия, а для материальных — факты, предусмотренные 

нормами соответствующих отраслей права. В частности, события, как прави-

ло, непосредственно не вызывают возникновения или развития процессуаль-

ных правоотношений, они могут быть лишь поводом для совершения про-

цессуальных действий, непосредственно влияющих на возникновение, разви-

тие и прекращение процессуальных правоотношений.  

Так, смерть одной из сторон влечет за собой возникновение процессуаль-

ных отношений между судом и правопреемником лишь в случае вступления в 

процесс правопреемника-истца или привлечения правопреемника-ответчика. Ес-

ли же в спорном материальном правоотношении правопреемство недопустимо, 

то процессуальное правоотношение прекращается в любой стадии процесса 

(абз.7 ст. 220, абз.4 ст. 328, абз.5 ст. 361, п. 3 ч. 1 ст. 390 ГПК). 

Состав субъектов гражданского процессуального правоотношения не 

является неизменным и постоянным. Он зависит от стадии процесса и харак-

тера совершаемых действий в ходе развития и движения процесса, оснований 

привлечения (вступления) в процесс тех или иных участников, обстоятельств 

дела, предмета судебной защиты, в частности от характера спорного матери-

ального правоотношения и состава его субъектов. 

Как любое правоотношение, гражданское процессуальное правоотно-

шение имеет 3 элемента: - объект – само гражданское дело; - субъекты; - со-

держание – взаимные права и обязанности субъектов. 

Субъекты гражданского процессуального права могут вступать в про-

цессуальные правоотношения с судом по различным основаниям. В зависи-

мости от цели участия в гражданском процессе они могут занять положение 

сторон, третьих лиц, заявителей или заинтересованных лиц; граждане - также 

положение представителей, свидетелей, экспертов, переводчиков, понятых. 

Все лица, участвующие в процессе, являются субъектами гражданского 

процессуального правоотношения, в котором другая сторона - суд. 

Всех субъектов гражданского процессуального правоотношения в за-

висимости от того, на какой стороне правоотношения они выступают, приня-

то делить на две группы: 

1) суды: а) коллегиальные; б) судья единоличный; 

2) участники процесса: а) лица, участвующие в деле; б) лица, содей-

ствующие правосудию. 

Обязательными субъектами гражданского процессуального правоот-

ношения являются суд, стороны в исковом производстве и в производстве по 
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делам, возникающим из публично-правовых отношений, а также заявители и 

заинтересованные лица — в делах особого производства. 

В предусмотренных законом случаях обязательными субъектами граж-

данского процессуального правоотношения выступают прокурор, государ-

ственные органы, органы местного самоуправления и другие организации и 

лица, по заявлению которых возбуждается гражданское дело в защиту прав 

других лиц (ч. 2 ст. 4 ГПК). 

Все другие участники процесса — необязательные субъекты граждан-

ского процессуального правоотношения. 
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РАЗДЕЛ 2 

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

 

2.1. Подведомственность гражданских дел 

 

В соответствии со ст. 11 ГК защита нарушенных или оспоренных 

гражданских прав осуществляется судом, арбитражным или третейским су-

дом. Защита может осуществляться и в административном порядке, но лишь 

в случаях, предусмотренных законом, и принятое при этом решение может 

быть обжаловано в суд. 

В соответствии со ст. 8 СК защита семейных прав осуществляется су-

дом, а в случаях, предусмотренных СК, государственными органами или ор-

ганами опеки и попечительства. 

Статья 382 ТК устанавливает, что индивидуальные трудовые споры рас-

сматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами. Особый многосту-

пенчатый порядок предусмотрен для рассмотрения коллективных трудовых 

споров (гл. 61 ТК). Наряду с негосударственными органами, специально со-

здаваемыми в процессе разрешения коллективного трудового спора (примири-

тельная комиссия, посредник, трудовой арбитраж), а также Службой по урегу-

лированию коллективных трудовых споров, являющейся государственным ор-

ганом (ст. 401, 407 ТК), на завершающем этапе такой спор полномочен рас-

сматривать суд субъекта Федерации, вынося решение по заявлению прокурора 

или работодателя о признании забастовки незаконной (ст. 413 ТК). 

Статьей 64 ЗК определяется, что земельные споры рассматриваются в 

судебном порядке, кроме того, такие споры могут быть переданы сторонами 

на разрешение в третейский суд. 

Едва ли не каждый нормативный акт материального права содержит 

нормы, указывающие на возможные формы защиты прав, и в РФ немало раз-

личных органов, компетентных решать гражданские дела. Это суды (общей 

юрисдикции и арбитражные), нотариат, КТС, третейские суды, Палата по па-

тентным спорам, органы опеки и попечительства, окружные и Центральная 

избирательные комиссии и др. При этом одни органы, например суды, специ-

ально созданы для защиты прав и интересов путем разрешения споров, другие 

осуществляют деятельность по разрешению конфликтов как одну из своих 

функций, будучи органами исполнительной власти, например, органы опеки и 

попечительства, избирательные комиссии. Учитывая наличие различных орга-

нов, к компетенции которых относится защита прав и охраняемых законом 

интересов, необходимо правильно и точно разграничивать их полномочия в 

указанной сфере, чему и служит институт подведомственности. 

Подведомственность определяют как относимость нуждающихся в гос-

ударственно-властном разрешении споров о праве и иных дел к ведению раз-

личных государственных, общественных, смешанных (государственно-

общественных) органов и третейских судов. Иными словами, подведом-

ственность имеет задачей определение круга гражданских дел, разрешение 
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которых законом отнесено к компетенции определенного государственного 

органа или общественной организации. 

Несмотря на множество различных государственных органов и обще-

ственных организаций, полномочных осуществлять защиту субъективных 

прав, выделяются три формы защиты - судебная, административная и обще-

ственная. В соответствии с этим различается подведомственность судебная 

(общему или арбитражному суду), административная, подведомственность 

дел общественным организациям (третейскому суду и др.). 

 Судебная подведомственность очерчивает круг дел, входящих в ком-

петенцию суда общей юрисдикции и арбитражного суда, рассматриваемых в 

рамках гражданского судопроизводства. В силу ст. 46 Конституции РФ каж-

дому гарантируется судебная защита принадлежащих ему прав и свобод. Это 

конституционное положение является определяющим для закрепления ин-

ститута подведомственности в гражданском процессуальном законодатель-

стве. Подведомственность дел суду общей юрисдикции устанавливает ст. 22 

ГПК, арбитражному суду — ст. 27-33 АПК. 

Компетенция судов общей юрисдикции установлена таким образом, 

что эти суды играют определяющую роль в решении задачи защиты прав и 

охраняемых законом интересов всех без исключения субъектов права, и в 

первую очередь граждан, во всех регулируемых правом сферах обществен-

ной жизни, исключая предпринимательскую деятельность. 

Закрепляя подведомственность гражданских дел общим судам, законо-

датель учитывал разграничение исковых (п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК) и неисковых 

(п. 2-6 ч. 1 ст. 22 ГПК) дел. 

Подведомственность исковых дел определяется по совокупности двух 

признаков: наличие спора о праве и отсутствие отнесения такого спора ж 

компетенции арбитражных судов. При этом характер материальных правоот-

ношений, из которых возник спор, не является определяющим фактором. Это 

могут быть гражданские, семейные, трудовые, жилищные, земельные, эколо-

гические и другие правоотношения. Круг лиц, чей спор подведомствен об-

щим судам, обозначен в ГПК предельно широко и, следовательно, тоже не 

может выступать в качестве критерия подведомственности. Так, ст. 22 пере-

числяет практически всех субъектов права, это: граждане, организации, орга-

ны государственной власти, органы местного самоуправления, а также ино-

странные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, орга-

низации с иностранными инвестициями, международные организации. 

Подведомственные суду общей юрисдикции неисковые дела — это 

указанные в ст. 245 ГПК дела, возникающие из публичных правоотношений; 

дела особого производства, перечисленные в ст. 262 ГПК, а также впервые 

упомянутые в статье о подведомственности, но и ранее рассматривавшиеся 

судами дела об оспаривании решений третейских судов, о выдаче исполни-

тельных листов на принудительное исполнение решений третейских судов, 

дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. 
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К компетенции судов общей юрисдикции отнесено также рассмотрение 

заявлений о выдаче судебного приказа. 

Подведомственность исковых дел судам общей юрисдикции определя-

ется методом исключения, т. е. они рассматривают все дела, кроме тех, кото-

рые прямо отнесены к ведению арбитражных судов. Поэтому важно пра-

вильно разграничивать компетенцию общих и арбитражных судов.  

По общему правилу отнесение к подведомственности арбитражных су-

дов исковых дел осуществляется на основании двух признаков в совокупно-

сти: во-первых, характера спора — он является экономическим, связанным с 

осуществлением предпринимательской деятельности; во-вторых, характери-

стики спорящих субъектов — это юридические лица и граждане-

предприниматели (ст. 28 АПК). К примеру, требование индивидуального 

предпринимателя к акционерному обществу о защите авторских прав на вы-

полненные им эскизные проекты фасада реставрируемого здания путем 

взыскания компенсации подведомственно общему, а не арбитражному суду, 

поскольку творцом произведения может быть только физическое лицо, и не 

имеет значения при этом его статус индивидуального предпринимателя. В 

данном случае возник спор, не связанный с предпринимательской деятельно-

стью, а касающийся защиты личных авторских прав, поэтому признаки под-

ведомственности дела арбитражным судам здесь отсутствуют. 

Указанное правило разграничения подведомственности действует и для 

споров с участием иностранных субъектов: споры, связанные с осуществле-

нием предпринимательской деятельности, рассматриваются арбитражными 

судами, не связанные — относятся к ведению общих судов. 

Наряду с общим правилом ст. 33 АПК предусматривает специальную 

подведомственность, в соответствии с которой арбитражные суды рассмат-

ривают дела независимо от того, являются ли участники спорных отношений 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или иными 

организациями и гражданами, иными словами, достаточно наличия одного 

признака - характера спора.  

В сравнении с ранее действовавшим законодательством правила ст. 33 

АПК существенно изменили распределение подведомственности между об-

щими и арбитражными судами, значительно расширив компетенцию послед-

них за счет изъятия из ведения общих судов ряда категорий дел. Так, дела по 

спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных хо-

зяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяй-

ственных товариществ и обществ, независимо от характера спорящих субъ-

ектов, подведомственны арбитражным, а не общим судам. Вместе с тем, по-

скольку производственные и потребительские кооперативы не являются хо-

зяйственными товариществами или обществами, дела по спорам между эти-

ми кооперативами и их членами подведомственны судам общей юрисдикции. 

Также в общих судах должны рассматриваться дела по трудовым спорам 

между акционером - физическим лицом и акционерным обществом, участни-

ком иного хозяйственного товарищества или общества и этим хозяйственным 

товариществом или обществом. Кроме того, в общих, а не в арбитражных су-
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дах рассматриваются споры между участниками хозяйственных товариществ 

и обществ, если хотя бы один из них является гражданином, не имеющим 

статуса индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, когда 

указанные споры связаны с предпринимательской или иной экономической 

деятельностью указанных хозяйственных товариществ и обществ. 

Аналогично решается вопрос о разграничении подведомственности и 

по делам о защите деловой репутации (п. 5 ч. 1 ст. 33 АПК). Если спор каса-

ется деловой репутации в области предпринимательской или иной экономи-

ческой деятельности, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде даже в 

случае, когда в качестве ответчика или соответчика будет привлекаться 

гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, к при-

меру, автор распространенных (опубликованных) сведений. В иных случаях 

дело подведомственно общим судам, в том числе, когда речь идет о защите 

деловой репутации не в сфере предпринимательской или иной экономиче-

ской деятельности юридических лиц, организаций, не имеющих такого ста-

туса, государственных и иных органов. 

Принципиальное положение, существенно влияющее на разграничение 

подведомственности между общими и арбитражными судами, содержит ч. 4 

ст. 27 АПК, в соответствии с которой заявление, принятое к производству 

арбитражным судом с соблюдением правил подведомственности должно 

быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле 

будет привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, гражданин, не имеющий статуса 

индивидуального предпринимателя.  

К подведомственности общих судов отнесены дела, возникающие из 

публичных правоотношений, указанные в ст. 245 ГПК.  

Подведомственность дел особого производства и иных неисковых дел 

(п. 5 и 6 ч. 1 ст. 22) следует разграничивать по общему правилу, истолкован-

ному с учетом специфики такого рода дел. Так, имеются категории дел, од-

нозначно отнесенные законом к ведению общих (п. 2—10 ч. 1 ст. 262 ГПК), 

либо арбитражных (п. 1 ч. 1 ст. 33 АПК) судов. По делам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, об оспаривании решений третей-

ских судов и выдаче исполнительных листов на их принудительное исполне-

ние, а также о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражей подведомственность разграничивается 

между общими и арбитражными судами по указанным выше признакам; ха-

рактеристике заинтересованных субъектов (юридическое лицо, гражданин-

предприниматель) и связи правоотношения, бывшего предметом рассмотре-

ния, с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-

тельности 

В научной и учебной литературе по гражданскому процессуальному 

праву высказаны различные точки зрения в отношении видов судебной под-

ведомственности. Обычно выделяют исключительную, альтернативную, до-

говорную и императивную подведомственность. 
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Исключительная судебная подведомственность означает, что данное 

гражданское дело может быть рассмотрено только судом (общим или арбит-

ражным) и решение дела иным органом исключается. 

Например, только судом общей юрисдикции могут быть рассмотрены 

дела о расторжении брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних 

детей; о восстановлении на работе, о признании недействительным ордера, 

выданного на жилое помещение, и множество других споров, возникших из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных и иных правоотношений. 

Только арбитражным судом могут быть рассмотрены дела о несостоятельно-

сти (банкротстве). 

Альтернативная, договорная и императивная подведомственность яв-

ляется множественной, т. е. дело может быть рассмотрено не только судом, 

но и другими органами. 

Альтернативной принято называть подведомственность, при которой 

спор о субъективном праве может быть рассмотрен по выбору заинтересо-

ванного лица как в суде, так и в ином государственном органе или обще-

ственной организации. Например, если гражданин считает, что действиями 

должностного лица нарушены его права и свободы, он вправе по своему 

усмотрению обратиться с жалобой как в суд, так и к вышестоящему долж-

ностному лицу. При этом использование административного порядка разре-

шения спора не лишает лицо права на последующее обращение в суд. 

Договорная подведомственность схожа с альтернативной. По ней также 

есть возможность выбора органа, разрешающего спор, однако происходит 

это по взаимному согласию сторон, т. е. путем заключения договора о пере-

даче спора на разрешение третейского суда. 

В отдельных случаях, предусмотренных федеральным законом или до-

говором, дело становится, безусловно, подведомственным судам лишь после 

соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Такое правило ха-

рактерно, в частности, для индивидуальных трудовых споров, большее число 

которых, исключая предусмотренные в ч. 2 и 3 ст. 391 ТК и некоторые дру-

гие, рассматриваются в суде лишь при условии их предварительного разре-

шения в КТС. Такую подведомственность называют условной или импера-

тивной.  

 

2.2. Подсудность гражданских дел 

 

Понятие подсудности необходимо отличать от подведомственности. 

Нормы о подсудности определяют компетенцию конкретных судов внутри 

судебной системы по рассмотрению и разрешению гражданских дел. 

Нормы же о подведомственности разграничивают компетенцию судов 

общей юрисдикции от иных судов (арбитражных, третейских), а также дру-

гих государственных органов и организаций, имеющих право рассматривать 

и разрешать те или иные вопросы права. 

При возбуждении гражданских дел (принятии заявлений судьей) важно 

правильно определять как подведомственность дела, так и его подсудность.  
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Условием возникновения гражданского процесса по конкретному спо-

ру является решение судьей двусторонней задачи:  

а) относится ли разрешение конкретного спора к ведению суда (подве-

домственность);  

б) какой конкретно суд обязан рассматривать данное дело (подсуд-

ность). 

Подсудность — это институт (совокупность правовых норм), регули-

рующий относимость подведомственных судам дел к ведению конкретного 

суда судебной системы для их рассмотрения по первой инстанции. 

В соответствии с ФЗ «О судебной системе Российской Федерации» си-

стему судов общей юрисдикции образуют федеральные суды и мировые 

судьи субъектов Российской Федерации (ст. 4). 

Система федеральных судов общей юрисдикции в настоящее время со-

стоит из трех уровней: 

а) районные суды; 

б) верховные суды республик, краевые, областные суды, городские 

суды городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга, суд авто-

номной области, суды автономных округов; 

в) Верховный Суд Российской Федерации. 

Военные суды приравниваются либо к районным судам, либо к верхов-

ным судам республик, краевым, областным судам (ст. 26 ГПК РФ). 

Подсудность гражданских дел судам определенного уровня судебной 

системы называется родовой подсудностью. 

Все гражданские дела с точки зрения их родовой подсудности делятся 

на четыре типа: одни дела подсудны по первой инстанции мировым судьям, 

другие — районным судам, третьи — верховным судам республики, област-

ным, краевым судам, городским судам городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

суду автономной области, судам автономных округов, четвертые — Верхов-

ному Суду Российской Федерации. 

Родовая подсудность определяется характером (родом) дела, предме-

том спора, иногда субъектным составом материального правоотношения 

(например, при усыновлении детей иностранцами). 

По родовой подсудности происходит отграничение компетенции миро-

вых судей от районных судов по рассмотрению дел по первой инстанции, 

районных судов от компетенции судов субъектов Федерации и последних — 

от компетенции Верховного Суда Российской Федерации. 

Реформирование института родовой подсудности гражданских дел су-

дам общей юрисдикции в последнее время произошло за счет: 

- организации мировой юстиции; 

- включения военных судов в систему судов общей юрисдикции; 

- определения более четких границ компетенции судов всех уровней в 

качестве суда первой инстанции; 

- расширения круга гражданских дел, подлежащих рассмотрению по 

первой инстанции Верховным Судом РФ; 
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- исключения возможности принятия вышестоящим судом к рассмот-

рению дела, подсудного нижестоящему суду. 

Общее правило родовой подсудности состоит в том, что большинство 

гражданских дел рассматривается и разрешается мировыми судьями, район-

ными судами, за исключением дел, отнесенных различными законодатель-

ными актами к подсудности вышестоящих судов и Верховного Суда РФ. 

К родовой подсудности мировых судей отнесены гражданские дела со-

гласно ст. 23 ГПК: 

- о выдаче судебного приказа; 

- о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

- о разделе между супругами совместно нажитого имущества; 

- иные дела, возникающие из семейно – правовых отношений, за ис-

ключением дел об оспаривании отцовства (материнства), установлении от-

цовства, о лишении родительских прав, об установлении усыновления (удо-

черения) ребенка; 

- по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 50 тыс. 

рублей; 

- возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восста-

новлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых спорах; 

- об определении порядка пользования имуществом. 

Родовая подсудность гражданских дел районным судам определяется 

правилом, закрепленным в ст. 24 ГПК. Согласно этому правилу, районные 

суды рассматривают дела, подведомственные им, за исключением дел, отне-

сенных законом к подсудности мировых судей, военных судов, судов субъек-

тов РФ и Верховного Суда РФ. 

Суды субъектов РФ в настоящее время рассматривают и разрешают по 

первой инстанции дела: 

связанные с государственной тайной; 

об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов РФ, затрагивающих права, свободы и охраняемые законом 

интересы граждан и организаций; 

о приостановлении деятельности или ликвидации регионального отде-

ления либо иного структурного подразделения политической партии, межре-

гиональных и региональных общественных объединений; о ликвидации 

местных и централизованных религиозных организаций, состоящих из мест-

ных религиозных организаций, находящихся в пределах одного субъекта РФ; 

о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами межрегио-

нальных и региональных общественных объединений местных и централизо-

ванных религиозных организаций, состоящих из местных религиозных орга-

низаций, находящихся в пределах одного субъекта РФ; о приостановлении 

или прекращении деятельности средств массовой информации, распростра-

няемых преимущественно на территории одного субъекта РФ; об оспарива-

нии решений (уклонения от принятия решений) избирательных комиссий 

субъектов РФ, окружных избирательных комиссий по выборам в федераль-

ные органы государственной власти, окружных избирательных комиссий по 
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выборам законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти субъектов РФ, соответствующих комиссий референдума. 

Федеральными законами к подсудности верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда автономной области и автономного округа 

могут быть отнесены и другие дела. 

К их числу, кроме перечисленных в ст. 26 ГПК РФ дел, относятся дела: 

по заявлениям граждан РФ, постоянно проживающих за пределами РФ, 

иностранных граждан, лиц без гражданства об усыновлении (удочерении) 

ребенка, являющегося гражданином РФ (ч. 2 ст. 269 ГПК РФ); 

о признании забастовки незаконной (ст. 413 ТК РФ); 

об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления; 

об обжаловании роспуска представительного органа местного само-

управления, отрешения главы муниципального образования от должности; 

о неправомочности данного состава депутатов законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти субъекта РФ, в том числе в 

связи со сложением депутатами своих полномочий; 

об обжаловании лицами, постоянно проживающими за пределами РФ, 

неправомерных действий должностных лиц дипломатических представитель-

ств и консульских учреждений по вопросам гражданства. 

Верховный Суд РФ рассматривает по первой инстанции дела: 

об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, не-

нормативных правовых актов палат Федерального Собрания, ненормативных 

правовых актов Правительства РФ; 

об оспаривании нормативных правовых Президента РФ, нормативных 

правовых актов Правительства РФ и нормативных правовых актов иных фе-

деральных органов государственной власти, затрагивающих права, свободы и 

законные интересы граждан и организаций; 

об оспаривании постановлений о приостановлении или прекращении 

полномочий судей либо о прекращении их отставки; 

о приостановлении деятельности или ликвидации политических пар-

тий, общероссийских и международных общественных объединений, о лик-

видации централизованных религиозных организаций, имеющих местные ре-

лигиозные организации на территориях двух и более субъектов РФ; 

об обжаловании решений (уклонения от принятия решений) Централь-

ной избирательной комиссии РФ, за исключением решений, оставляющих в 

силе решения нижестоящих избирательных комиссий или соответствующих 

комиссий референдума; 

по разрешению споров между федеральными органами государствен-

ной власти и органа государственной власти субъектов РФ, между органами 

государственной власти субъектов РФ, переданных на рассмотрение в Вер-

ховный Суд РФ Президентом РФ в соответствии со ст. 85 Конституции РФ. 

Статья 27 ГПК относит к подсудности Верховного Суда РФ дела о вос-

становлении в должности судей, полномочия которых прекращены. В данной 
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норме в обобщенном виде фиксируются положения, ранее закрепленные в 

Законе РФ «О статусе судей в РФ». 

Подсудность дел Верховному Суду РФ о приостановлении деятельно-

сти общероссийских и международных общественных объединений и ликви-

дации их предусмотрена ст. 42, 44 ФЗ «Об общественных объединениях». 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ» предусматривает, что решения 

и действия (бездействие) Центральной избирательной комиссии РФ и ее 

должностных лиц могут быть обжалованы в Верховный Суд РФ (ч. 2 ст. 75 

Закона). 

В ст. 85 Конституции РФ предусматривается возможность передачи 

Президентом РФ спора между органами государственной власти РФ и орга-

нами государственной власти субъектов РФ, а также между органами госу-

дарственной власти субъектов РФ на рассмотрение соответствующего суда. 

В Конституции РФ не конкретизировано, в какой суд передается данный 

спор. В ст. 27 ГПК проведена такая конкретизация и указано, что данные 

споры рассматриваются по первой инстанции Верховным Судом. 

Существовавшая ранее практика вышестоящих судов в случае отмены 

решений в кассационном или надзорном порядке принимать сложные дела к 

своему производству по первой инстанции не соответствует в настоящее 

время ст. 47 Конституции РФ. 

В качестве признака определения подсудности, кроме рода дела, вы-

ступает также территория, на которой функционирует конкретный суд. При-

знак территории функционирования суда позволяет определять, какому из 

однородных судов (из множества районных либо судов субъектов Федера-

ции) подсудно данное дело. 

Этот вид подсудности называется территориальной (местной) подсуд-

ностью. Правила территориальной (местной) подсудности позволяют распре-

делять гражданские дела для рассмотрения по первой инстанции между од-

нородными судами. 

В теории гражданского процессуального права территориальную под-

судность разделяют на подвиды: общая территориальная подсудность, под-

судность по выбору истца (альтернативная), исключительная подсудность, 

договорная подсудность и подсудность по связи дел. 

Нормы, устанавливающие территориальную (местную) подсудность, 

позволяют распределять гражданские дела между однородными судами од-

ного и того же звена судебной системы. Подсудность дела зависит от адми-

нистративной территории, на которой действует данный суд. 

Общее правило территориальной подсудности (общая территориальная 

подсудность) закреплено в ст. 28 ГПК. Согласно этому правилу иск предъяв-

ляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляет-

ся по месту нахождения организации. 

В соответствии с правилом территориальной подсудности происходит 

определение конкретного суда, в который следует обращаться с иском (заяв-

лением). В норме заложен принцип интереса, а именно лицо, заинтересован-
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ное в защите своего права, предъявляет иск в том суде, на территории юрис-

дикции которого находится ответчик. 

При предъявлении иска к гражданину суд определяется местом жи-

тельства ответчика. В ст. 27 Конституции РФ говорится, что каждый, кто за-

конно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться, 

выбирать место пребывания и жительства. Согласно Конституции РФ разде-

ляются два понятия: а) место пребывания и б) место жительства. 

В Законе РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу пе-

редвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» от 25 июня 1993 г. также содержатся эти два юридических поня-

тия. Местом пребывания называется то место, где гражданин находится вре-

менно, тогда как в ч. 1 ст. 20 ГК РФ записано, что местом жительства при-

знается то место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, 

находящихся под опекой, признается место жительства их законных предста-

вителей — родителей, усыновителей или опекунов. 

В настоящее время граждане могут иметь не одну, а несколько квартир 

на праве собственности, или домов. В ч. 2 ст. 213 ГК РФ говорится, что коли-

чество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и 

юридических лиц, не ограничиваются, поэтому определить их постоянное 

или преимущественное место жительства бывает иногда трудно. Судебная 

практика при решении этого вопроса исходит из положений о регистрацион-

ном учете граждан, введенном вместо прописки. Иск к гражданину предъяв-

ляется в том суде, где проведен регистрационный учет гражданина. 

Последующая после предъявления иска перемена ответчиком места 

жительства не меняет первоначальной подсудности дела. 

Установление места жительства судом не проводится, за исключением 

случаев розыска ответчика (ст. 120 ГПК). В п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК говорится, 

что истец обязан в исковом заявлении указать место жительства ответчика. 

Не является местом жительства пребывание граждан в следственном 

изоляторе или в местах отбывания наказания. Иски лицам, отбывающим 

наказание либо находящимся в следственных изоляторах, предъявляются по 

последнему известному месту жительства. 

Иски к организациям предъявляются по общему правилу по месту 

нахождения организации. Место нахождения организации определяется ме-

стом государственной регистрации, если в соответствии с законом в учреди-

тельных документах не установлено иное. 

Альтернативная подсудность (подсудность по выбору истца (заявите-

ля) означает, что дело подсудно не только суду по месту нахождения ответ-

чика, но и другому суду, указанному в законе. 

Согласно закону, когда дело подсудно нескольким судам одного уров-

ня, выбор суда для рассмотрения и разрешения дела принадлежит истцу (за-

явителю) (ст. 29 ГПК РФ). 

Смысл правил альтернативной подсудности состоит в том, чтобы со-

здать дополнительные благоприятные правовые гарантии для стороны, нуж-
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дающейся в судебной защите нарушенного или оспариваемого права, в вы-

боре суда. В правилах альтернативной подсудности учитываются особые об-

стоятельства, связанные с повышенной охраной прав и интересов лиц, нуж-

дающихся в судебной защите. 

Нормы об альтернативной подсудности не подлежат расширительному 

толкованию и применению. Судья не имеет права отказывать истцу в примене-

нии правил альтернативной подсудности и переадресовывать истца (заявителя) 

в другой суд, ссылаясь на возможность рассмотрения дела и в другом суде. 

В процессуальном законе установлены случаи определения места рас-

смотрения дела по выбору истца (ст. 29 ГПК РФ).  

В соответствии с общими правилами территориальной подсудности иск 

предъявляется по месту нахождения ответчика. Однако в тех случаях, когда 

место жительства ответчика неизвестно, иск может быть предъявлен по ме-

сту нахождения его имущества или по последнему известному месту его жи-

тельства. 

Иск к организации может быть предъявлен также по месту нахождения 

ее имущества. 

Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или пред-

ставительства, может быть предъявлен также по месту нахождения филиала 

или представительства. 

Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть 

предъявлены истцом также по месту его жительства. Иски о возмещении 

вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также 

смертью кормильца, могут предъявляться истцом по месту его жительства 

или по месту причинения вреда. Иски о возмещении убытков, причиненных 

столкновением судов, а также о взыскании вознаграждения за оказание по-

мощи и спасение на море могут предъявляться также по месту нахождения 

судна ответчика или порта приписки судна. 

Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место исполнения, 

могут быть предъявлены также по месту исполнения договора. 

Иски о расторжении брака могут быть предъявлены по месту житель-

ства истца также в случае, когда при нем находятся несовершеннолетние де-

ти или когда по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответ-

чика представляется для него затруднительным. 

Иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, воз-

врате имущества или его стоимости, связанные с возмещением убытков, 

причиненных гражданину незаконным осуждением, незаконным привлече-

нием к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве ме-

ры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо незакон-

ным наложением административного взыскания в виде ареста, могут предъ-

являться также по месту жительства истца. 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также по 

месту жительства истца либо по месту заключения или исполнения договора. 

Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, 

взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасения на море могут 
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предъявляться также в суд по месту нахождения судна ответчика или порта 

приписки судна. 

Дела, возникающие из морских требований, о выплате заработной пла-

ты и других сумм, причитающихся членам экипажа судна, в том числе рас-

ходов на репатриацию и взносов по социальному страхованию, а также о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина на суше 

или на воде в связи с эксплуатацией судна, рассматриваются и разрешаются 

судами по правилам альтернативной подсудности. 

Исключительная подсудность называется так потому, что устанавлива-

емые ею правила исключают применение других видов территориальной 

подсудности, в частности, общей территориальной, альтернативной, дого-

ворной и по связи требований (дел). По определенным категориям граждан-

ских дел, указанным в законе (ст. 30 ГПК), выбор суда не зависит от воли 

истца, а точно предопределен в законе. Предъявление исков по перечислен-

ным в законе делам в другие суды, кроме указанных, исключается. 

Иски о правах на земельные участки, здания, помещения, сооружения, 

другие объекты, прочно связанные с землей (недвижимое имущество), об 

освобождении имущества от ареста предъявляются по месту нахождения 

этих объектов или арестованного имущества. 

Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наслед-

ства наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства. 

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, пас-

сажиров или багажа, предъявляются по месту нахождения перевозчика, к ко-

торому была предъявлена претензия. 

Нормы об исключительной подсудности разумны и направлены на 

обеспечение в максимальной степени благоприятных условий для своевре-

менного и правильного рассмотрения дел, названных в данной статье, по-

скольку облегчается как собирание доказательств по делу, так и решение 

других вопросов процесса. Так, документы, касающиеся строений, находятся 

в Бюро технической инвентаризации (БТИ) по месту нахождения строения, 

доказательства, касающиеся земельных участков, также находятся в учре-

ждениях местной администрации района деятельности суда. 

Нормы об исключительной подсудности направлены и на то, чтобы 

обеспечить реализацию вынесенного по делу судебного решения тем судом, 

где находится объект спора, провести регистрацию, например, недвижимости 

в том районе, где вынесено решение. 

Правило исключительной подсудности по наследственным делам при-

меняется тогда, когда иск кредитором умершего лица предъявляется к 

наследникам в течение шести месяцев после открытия наследства, т.е. до 

времени вступления в права наследования. 

Если же иск предъявляется после получения наследства, то действуют 

общие правила территориальной подсудности, т.е. иск предъявляется не по 

месту нахождения наследственного имущества или основной его части, а по 

месту жительства ответчика. Данные правила логичны, так как наследствен-

ное имущество может быть поделено по частям, принято одним наследни-
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ком, а другим выплачена компенсация за долю и т.д. Действие правила ис-

ключительной подсудности после принятия наследства теряет смысл. 

Договорная подсудность означает, что стороны по соглашению между 

собой могут изменять территориальную подсудность для данного дела. 

В соответствии с принципом диспозитивности гражданского процесса 

стороны вправе сами определить суд, которому подсудно дело. Однако они 

могут изменить только два вида территориальной подсудности: общую (ст. 

28 ГПК') и альтернативную (ст. 29 ГПК). Исключительная подсудность, как и 

родовая, не может определяться соглашением сторон. Эти виды подсудности 

имеют определяемый законом регламент. 

Сторонам предоставляется возможность определенного маневра в ин-

тересах либо истца, либо ответчика. Соглашение о подсудности может вклю-

чаться в виде отдельного положения гражданско-правового договора (кон-

тракта), заключенного между сторонами и являющегося объектом рассмот-

рения суда. Стороны могут обменяться также письмами, телеграммами, 

иными фиксируемыми способами передачи информации и определить терри-

ториальную подсудность. 

Соглашение сторон о подсудности может быть выражено и в ходатай-

ствах, заявляемых перед судом, о передаче дела, например, по месту житель-

ства истца. 

Договорная подсудность создает много преимуществ для сторон, до-

полнительные удобства, поскольку законом предусмотрено их право самим 

избирать наиболее удобный в территориальном отношении суд. 

Заключенное соглашение о подсудности в равной мере обязательно для 

сторон. Изменение условий договора одной из сторон не допускается. Закон 

не предусматривает права стороны в одностороннем порядке изменить усло-

вия договора о подсудности. 

Подсудность нескольких связанных между собой дел имеет место в том 

случае, когда между ними существует такая объективная связь, которая позво-

ляет рассмотреть все заявленные требования в одном процессе (ст. 151 ГПК). 

Существование этого вида подсудности по связи требований обуслов-

лено необходимостью своевременного и правильного рассмотрения в одном 

деле нескольких требований, заявленных к различным ответчикам. Все заяв-

ляемые требования в этом случае вытекают из одного правового основания. 

Например, иск может быть предъявлен к лицам, совместно причинившим 

вред (ст. 1080 ГК РФ). Автор произведения, открытия может предъявить иск 

к другим авторам, соавторам. 

Согласно правилам подсудности по связи дел истцу принадлежит право 

предъявления иска в суд по месту жительства одного из ответчиков либо не-

скольких ответчиков. Право выбора суда по связи исковых требований при-

надлежит истцу. 

Подсудность по связи исковых требований отличается от альтернатив-

ной тем, что при применении альтернативной подсудности происходит вы-

бор стороной суда либо по месту жительства, нахождения истца, либо ответ-
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чика. При подсудности по связи дел выбор суда происходит только по при-

знаку места жительства, нахождения ответчика (ответчиков). 

Исковые требования могут предъявляться одновременно к нескольким 

организациям и гражданам-предпринимателям. Это может иметь место, 

например, при использовании товарных знаков или фирменного наименова-

ния в процессе предпринимательской деятельности. Истец имеет право 

предъявить исковые требования в суде по месту нахождения (регистрации) 

одной из организаций. 

Встречный иск — одно из средств защиты против основного иска. Ло-

гика правовой природы встречного иска и условий его предъявления такова, 

что он может рассматриваться только по месту рассмотрения основного иска 

и одновременно с ним. 

Если преступлением причиняется имущественный вред, то защита прав 

потерпевшего должна осуществляться путем предъявления, рассмотрения и 

разрешения гражданского иска в уголовном процессе по нормам УПК. Одна-

ко существуют две ситуации, когда субъективное право потерпевшего не за-

щищается в уголовном процессе: 1) гражданский иск не предъявляется в уго-

ловном деле либо 2) суд, рассматривающий уголовное дело, по каким-либо 

причинам не разрешает гражданского иска или признает за гражданским 

истцом право на удовлетворение иска, но не указывает размера сумм, подле-

жащих взысканию. 

Если гражданский иск не был заявлен в уголовном процессе или не раз-

решен в уголовном деле, он предъявляется по общим правилам подсудности. 

Общее правило подсудности состоит в том, что дело, принятое судом к 

своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть раз-

решено этим судом по существу, несмотря на то что в дальнейшем оно стало 

подсудным другому суду. 

Однако, как исключение, передача дела из одного суда в другой может 

иметь место, но лишь в случаях, предусмотренных в законе (ст. 33 ГПК), и в 

порядке, регламентированном нормами гражданского процессуального права. 

В настоящее время существуют четыре ситуации, при которых суд пе-

редает дело в другой суд, если: 

-гражданское дело было возбуждено по общему правилу территориаль-

ной подсудности в суде по последнему известному месту жительства ответ-

чика и его фактическое место жительства при возбуждении дела было не из-

вестно, а в процессе рассмотрения и разрешения дела оно будет установлено, 

то при наличии ходатайства ответчика о передаче дела в другой суд по под-

судности суд передает дело по месту жительства ответчика; 

-при его рассмотрении выяснилось, что оно было принято к производ-

ству в данном суде с нарушением правил подсудности; 

-после отвода одного или нескольких судей замена их в данном суде 

становится невозможной и дело нельзя рассматривать в суде, в котором оно 

принято к производству; 

-обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту 

нахождения большинства доказательств. 
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В Законе установлен процессуальный порядок передачи дела из одного 

суда в другой. О передаче дела в другой суд или об отказе в передаче дела в 

другой суд выносится определение суда, на которое может быть подана част-

ная жалоба. Передача дела осуществляется по истечении срока обжалования 

этого определения, а в случае подачи жалобы — после вынесения определе-

ния суда об оставлении жалобы без удовлетворения. 

Дело, направленное из одного суда в другой, должно быть принято к 

рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о подсудности меж-

ду судами в Российской Федерации не допускаются (ч. 4 ст. 33 ГПК РФ). 
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РАЗДЕЛ 3 

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Понятие и классификация участников гражданского процесса 

 

При рассмотрении гражданского дела судом в процессе участвуют 

многие лица, объединяемые общим наименованием — «участники (субъек-

ты) гражданского процесса».  

Гражданское процессуальное законодательство не содержит перечня участ-

ников гражданского процесса. В ГПК РФ имеется только указание (гл. 4 ГПК 

РФ) на состав лиц, участвующих в деле, и судебных представителей. 

Все субъекты гражданского процесса занимают неодинаковое положе-

ние и пользуются разными процессуальными правами. Различное положение 

субъектов имеет значение как в отношении влияния их на ход процесса, так и 

для достижения конечной его цели, а именно постановления судебного реше-

ния и его исполнения. 

Чтобы быть субъектом гражданских процессуальных отношений, необ-

ходимо обладать гражданской процессуальной правоспособностью, которая 

признается в равной мере за всеми гражданами и организациями, обладаю-

щими согласно законодательству Российской Федерации правом на судеб-

ную защиту прав, свобод и законных интересов (ст. 36 ГПК РФ). 

Способность же своими действиями осуществлять процессуальные 

права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в су-

де представителю характеризуется законодателем как гражданская процессу-

альная дееспособность и принадлежит в полном объеме организациям, а также 

гражданам, достигшим возраста 18 лет (ст. 37 ГПК РФ). 

Гражданские процессуальные отношения возникают между судом, с 

одной стороны, и всеми участниками процесса - с другой. Одни лица сами, 

по своей инициативе обращаются в суд, другие - привлекаются или назнача-

ются судом (например, ответчики, свидетели, специалисты, эксперты, переводчики). 

Всех участников гражданского процесса можно разделить на три группы: 

-суд; 

-лица, участвующие в деле; 

-лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Интересы суда как основного участника гражданского процесса не 

противоречат интересам других, и поэтому он должен содействовать наибо-

лее полной реализации прав всех участников гражданского процесса. Право-

вое положение суда определяется тем, что он руководит ходом процесса и 

направляет действия лиц, участвующих в деле, гарантирует выполнение и 

осуществление ими их процессуальных прав и обязанностей, выносит судеб-

ные постановления, разрешает материально-правовой спор по существу, а, 

следовательно, осуществляет защиту нарушенного или оспоренного права 

истца или ответчика. 

Правовое положение судей закреплено Законом РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации», а также ст. 1 ФКЗ «О судебной системе Российской 



46 

Федерации». В этой статье говорится, что судебная власть в Российской Фе-

дерации осуществляется только судами в лице судей. Никакие другие органы 

и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. 

Лица, участвующие в деле, — это основные участники гражданского 

процесса. Процессуальная деятельность лиц, участвующих в деле, активно 

влияет на весь ход процесса, от их действий зависит движение процесса, пе-

реход его из одной стадии в другую, все они заинтересованы в исходе дела. 

Неправильное определение состава лиц, участвующих в деле, влечет отмену 

решения по делу. 

Таким образом, лицами, участвующими в деле, являются те участники 

процесса, которые своими действиями влияют на ход и развитие процесса, об-

ладают определенными процессуальными правами и несут процессуальные 

обязанности, от которых зависит процессуальное положение каждого из них. 

Лицами, участвующими в деле, субъекты процесса становятся в мо-

мент возникновения дела и привлечения их в процесс в качестве конкретных 

участников, процессуальное положение которых определяет закон. 

Гражданское процессуальное законодательство не дает общего опреде-

ления понятия лиц, участвующих в деле, ограничиваясь лишь перечислением 

состава лиц, участвующих в деле (гл. 4 ГПК РФ). 

Лица, участвующие в деле, делятся на две группы: 

1) выступающие в защиту собственных интересов и от своего име-

ни (имеют как материально-правовую, так и процессуально-правовую заин-

тересованность в исходе дела): 

-стороны (истец и ответчик); 

-третьи лица  (заявляющие и не заявляющие самостоятельные требования). 

2) выступающие в процессе от своего имени, но в защиту интересов 

других лиц (имеют только процессуально-правовую заинтересованность в 

исходе дела): 

-прокурор; 

-лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и охраняемых за-

коном интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заклю-

чения по основаниям, предусмотренным ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ; 

-заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства; 

-заявители и другие заинтересованные лица по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. 

Всех лиц, участвующих в деле, объединяют следующие существенные 

признаки: 

а) право на совершение процессуальных действий от своего имени; 

б) право на совершение волеизъявлений, т. е. процессуальных дей-

ствий, направленных на возникновение, развитие и окончание процесса в той 

или иной стадии; 

в) наличие самостоятельного юридического интереса в решении суда 

(личного или общественного); 

г) распространение на них в установленных законом пределах законной 

силы судебного решения (определения о прекращении производства по делу). 
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Лица, участвующие в деле, наделены большим объемом процессуаль-

ных прав. Статья 35 ГПК специально закрепила процессуальные права и обя-

занности, общие для всех участвующих в деле лиц. В ней отражены действия 

многих принципов гражданского процесса, как-то: диспозитивности, состяза-

тельности, равенства всех перед законом и судом, процессуального равно-

правия лиц, участвующих в деле. В одних и тех же правах проявляются дей-

ствия различных принципов, в зависимости от того, кто из этих лиц исполь-

зует свое право. В этом проявляется взаимосвязь принципов. 

Реализация процессуальных прав лиц, участвующих в деле, обеспечи-

вается прежде всего предоставлением им права знакомиться с делом, делать 

из него выписки, снимать копии, заявлять отводы. 

Наиболее полно в ст. 35 ГПК отражено действие принципа состяза-

тельности в правах участвующих в деле лиц совершать действия по обеспе-

чению полноты доказательственного материала и объективного разрешения 

дела: представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать 

вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специ-

алистам; заявлять ходатайства об истребовании доказательств, давать объяс-

нения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать отно-

сительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле. 

Таким образом, все лица, участвующие в деле, являются субъектами 

доказывания. В перечисленных правах лиц, участвующих в деле, отражен 

также принцип равенства всех перед законом и судом. 

Проявлением принципа диспозитивности является право всех лиц, 

участвующих в деле, обжаловать судебные постановления, являющееся га-

рантией конституционного права на судебную защиту. 

Перечень процессуальных прав, закрепленный в ст.35 ГПК, не является 

исчерпывающим; это следует из ее положения о том, что лица, участвующие 

в деле, могут использовать и другие процессуальные права, предоставленные 

процессуальным законодательством. 

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление правами 

может привести к неблагоприятным последствиям либо к применению санк-

ций, предусмотренных законом. 

Обязанностью лиц, участвующих в деле, является указывать адрес (ст. 

131 ГПК), сообщать суду о перемене адреса во время производства по делу 

(ст. 118 ГПК), представлять истребованные судом письменные и веществен-

ные доказательства (ст. 57 ГПК), являться в суд по требованию суда и др. 

При неисполнении обязанностей могут наступить неблагоприятные по-

следствия, либо применяться предусмотренные законом санкции (например, 

ч. 3 ст. 57, ст. 118, 159 ГПК предусмотрены: штрафы на должностных лиц в 

размере до 10 МРОТ, на граждан – до 5 МРОТ, предупреждение, удаление из 

зала заседания). 

Должностные лица, участвующие в деле (например, прокурор), выпол-

няют процессуальные обязанности в силу служебного положения; неиспол-



48 

нение этих обязанностей влечет за собой меры дисциплинарной ответствен-

ности на основании сообщения суда (частное определение). 

Права и обязанности, предусмотренные ГПК, отражая содержание 

принципов диспозитивности и состязательности, обеспечивают участвую-

щим в деле лицам возможность реализовать свое право на судебную защиту 

и совершать действия, направленные на развитие и дальнейшее движение 

процесса, переход его из одной стадии в другую. 

Исходя из изложенного следует, что лица, участвующие в деле, — 

участники процесса, имеющие самостоятельный юридический интерес (лич-

ный или общественный) к исходу процесса (решению суда), действующие в 

процессе от своего имени, имеющие право на совершение процессуальных 

действий, направленных на возникновение, развитие и окончание процесса, 

на которых распространяется законная сила решения. 

К лицам, содействующим осуществлению правосудия, относятся: 

-свидетели, 

-эксперты, 

-переводчики, 

-судебные представители. 

Закон не называет свидетелей, переводчиков, экспертов, секретарей су-

дебных заседаний в качестве лиц, участвующих в деле. Они не могут иметь 

никакого юридического интереса в деле, судебное решение не затрагивает их 

прав и законных интересов. 

 

3.2. Стороны в гражданском процессе 

 

Стороны — основная группа лиц, участвующих в гражданских делах 

по спорам о праве или охраняемом законом интересе. Согласно ч. 1 ст. 38 

ГПК сторонами в процессе являются истец и ответчик. По закону ими могут 

быть граждане и организации. Согласно ст. 124 ГК сторонами в гражданском 

процессе могут быть Российская Федерация, ее субъекты, городские, сель-

ские поселения, другие муниципальные образования. 

Истец — лицо, в защиту субъективных прав и охраняемых законом ин-

тересов которого возбуждено гражданское дело. 

Как правило, заинтересованное лицо само обращается в суд за защитой 

своего нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом ин-

тереса (ч. 1 ст. 4 ГПК). От его имени в суд может обратиться представитель, 

наделенный соответствующими полномочиями (ст. 43, 52, 54 ГПК). Граж-

данское дело может быть возбуждено прокурором, а также государственны-

ми органами и другими управомоченными лицами (ч. 2 ст. 4 ГПК). Незави-

симо от того, кем возбуждено гражданское дело, истцом является лицо, в ин-

тересах которого предъявлен иск (ч. 2 ст. 38 ГПК). 

Ответчик — лицо, привлекаемое судом к ответу по требованию, заяв-

ленному истцом. По утверждению истца, ответчик — лицо, которое наруши-

ло или оспаривает его субъективное право или охраняемый законом интерес. 
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Таким образом, истец и ответчик - субъекты спорного правоотношения 

или охраняемого законом интереса, подлежащего судебному рассмотрению. 

Однако вопрос о том, существует ли спорное право, оспаривается ли оно в 

действительности и оспаривает ли его указанный истцом ответчик, решит 

суд в результате рассмотрения дела. Поэтому в момент возбуждения процес-

са лишь предполагается, что истцу принадлежит определенное право и что 

данное право (интерес) оспаривается указанным им лицом — ответчиком. 

Исходя из этого, можно сказать, что истец и ответчик — предполагаемые 

субъекты спорного правоотношения или охраняемого законом интереса. 

Сторонами в гражданском процессе являются участвующие в деле ли-

ца, спор которых о субъективном праве или охраняемом законом интересе 

суд должен рассмотреть и разрешить. 

Чтобы быть стороной в гражданском процессе, достаточно обладать граж-

данской процессуальной правоспособностью (ст. 36 ГПК), а чтобы непосред-

ственно (лично) осуществлять свои права в суде и поручать ведение дела пред-

ставителю, нужно обладать и процессуальной дееспособностью (ст. 37 ГПК). 

Гражданская процессуальная правоспособность – это установленная за-

коном возможность иметь гражданские процессуальные права и обязанности. 

Гражданская процессуальная дееспособность – способность лично 

осуществлять свои права и исполнять свои обязанности, а также поручать ве-

дение дела представителю. 

Стороны в гражданском процессе пользуются равными процессуаль-

ными правами (ч. 3 ст. 38 ГПК). Так, праву истца предъявить иск соответ-

ствует право ответчика на защиту против иска путем возражений или 

предъявления встречного иска. 

Объем процессуальных прав и обязанностей сторон значительно шире, 

чем у других участвующих в деле лиц, что определяется действием принци-

пов диспозитивности и состязательности. Наряду с теми правами, которые 

принадлежат им, как и всем участвующим в деле лицам (ст. 35 ГПК), сторо-

ны вправе распоряжаться своими субъективными правами, как материаль-

ными, так и процессуальными, поскольку являются субъектами спорного 

правоотношения. Только стороны могут распоряжаться объектом процесса: 

истец вправе отказаться от иска, изменить основание или предмет иска, уве-

личить или уменьшить размер исковых требований. Ответчик может при-

знать иск, подавать встречный иск. Стороны вправе прекратить спор миро-

вым соглашением. Сторона, в пользу которой вынесено решение, вправе тре-

бовать принудительного исполнения решения, присутствовать при действиях 

судебного пристава-исполнителя по исполнению решения и совершать дру-

гие процессуальные действия, предусмотренные законом. 

С процессуальными правами сторон связаны их процессуальные обя-

занности. Стороны обязаны добросовестно исполнять свои процессуальные 

обязанности. Они несут бремя утверждения фактов, на которые ссылаются в 

обоснование своих требований и возражений, и обязанность доказывания 

этих фактов путем представления необходимых доказательств (ст. 56, ч. 1 и 2 

ст. 57, абз.5 ст. 132 ГПК). 
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Стороны обязаны сообщать суду о перемене своего местожительства и 

являться в суд; они несут судебные расходы и ряд других обязанностей, 

предусмотренных законом (ст. 96, 98, 103, 118 и др. ГПК). 

Недобросовестное использование процессуальных прав или неиспол-

нение процессуальных обязанностей может иметь для сторон неблагоприят-

ные (невыгодные) последствия (возвращение искового заявления, оставление 

заявления (иска) без рассмотрения, отложение дела, рассмотрение дела в от-

сутствие стороны, вынесение заочного решения). 

В предусмотренных законом случаях за неисполнение процессуальных 

обязанностей виновная сторона привлекается к ответственности. Так, соглас-

но ст. 99 ГПК на сторону, недобросовестно заявившую неосновательный иск 

или спор против иска или систематически противодействовавшую правиль-

ному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может возло-

жить уплату в пользу другой стороны компенсации за фактическую потерю 

времени. 

Иск может быть предъявлен совместно несколькими лицами (истцами) 

или к нескольким ответчикам. Соучастие на стороне истца принято называть 

активным, а на стороне ответчика - пассивным. Наименование это  является 

условным, т. к. ответчик привлекается в дело по инициативе истца. 

Соучастие на обеих сторонах называется смешанным. Структура сто-

рон при множественности лиц не меняется - в процессе имеются только две 

стороны. 

Соучастники обычно не спорят друг с другом. Но если даже между ни-

ми возникают разногласия, то их требования, как правило, совместимы и не 

исключают друг друга. Это существенный признак соучастия. 

Таким образом, процессуальное соучастие - участие в одном деле не-

скольких истцов или нескольких ответчиков, интересы и требования которых 

не исключают друг друга. 

Процессуальное соучастие - соединение исков по субъектам процесса, 

поэтому оно называется ещё субъективным соединением исков, в отличие от 

объективного соединения исков, состоящего в том, что одно лицо предъявля-

ет к другому несколько исковых требований. 

Процессуальное соучастие обычно создаётся в результате совместного 

предъявления иска несколькими истцами или к нескольким ответчикам. Со-

участие может возникнуть по инициативе суда в тех случаях, когда в процесс 

должны привлекаться соответчики. Такой порядок в отношении истцов не 

допустим.  

Основания соучастия регламентируются ст. 40  ГПК; 

-если предметом иска служит общее право (иски, вытекающие из права 

общей собственности); 

-если исковые требования вытекают из одного и того же основания (из 

совместного причинения вреда несколькими лицами); 

-если требования однородны (иски о выплате заработной платы к од-

ному работодателю). 
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В зависимости от характера материально-правовых связей между субъек-

тами спорного правоотношения различают 2 вида процессуального соучастия:  

- необходимое (обязательное) – оно имеет место тогда, когда участие в 

деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве соистцов или соот-

ветчиков обязательно (например, по иску о расторжении договора найма жи-

лья в качестве соответчиков должны привлекаться все члены семьи нанима-

теля). В данном случае при множественности субъектов спорного правоот-

ношения невозможно раздельное рассмотрение дела. Это может привести к 

вынесению необоснованных решений и к последующей их отмене; 

- факультативное соучастие имеет место тогда, когда требования не-

скольких истцов или одного истца к нескольким ответчикам могут быть рас-

смотрены и осуществлены независимо друг от друга (иски родителей к детям 

о взыскании алиментов могут быть предъявлены как совместно, так и раз-

дельно к каждому из детей либо ко всем одновременно). 

Факультативное соучастие возможно лишь в тех случаях, когда оно со-

ответствует требованию процессуальной экономии, способствуя сокращению 

времени и средств, затрачиваемых не рассмотрение дела, обеспечивая быст-

рое и правильное рассмотрение и разрешение спора. 

Основная цель института процессуального соучастия - вынесение еди-

нообразных решений, их стабильность. 

Соучастники пользуются правами и несут обязанности сторон в про-

цессе. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне 

выступает в процессе самостоятельно, в своих действиях не зависит от дру-

гих соучастников, он может признать иск, отказаться от него и т.д. 

Отличия соучастников от иных лиц, участвующих в деле, состоят в 

следующем: 

- от третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относи-

тельно предмета спора, соистцы отличаются тем, что у соистцов материаль-

но-правовые требования всегда совпадают; напротив, требования третьих 

лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, 

всегда исключают требования истца; 

- от третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относи-

тельно предмета спора, соистцы и соответчики отличаются тем, что эти тре-

тьи лица не являются субъектом спорного материально-правового отноше-

ния, соответственно в данном процессе они не предъявляют материальных 

требований и, в свою очередь, с них ничего не взыскивается; 

- в исках о присуждении соответчики отличаются от ответчиков (кото-

рых в конкретном деле может быть несколько) тем, что удовлетворение тре-

бований к одному из ответчиков исключает удовлетворение требований к 

остальным. Напротив, при участии в деле соответчиков в принципе допуска-

ется удовлетворение требований к каждому из них (хотя это, конечно же, не 

исключает ситуацию, когда при удовлетворении иска по делу, в котором 

участвуют несколько соответчиков, кто-то из них будет освобожден от от-

ветственности, и, соответственно, в иске к нему будет отказано. 
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При участии в процессе соучастники могут поручить ведение дела од-

ному из них. 

При процессуальном соучастии суд выносит одно решение, в котором 

определяются права и обязанности каждого из соучастников. 

Обращаясь в суд, истец должен доказать наличие спорного правоотно-

шения и принадлежность спорного права именно ему («активная легитима-

ция») и то, что ответственность за нарушение лежит именно на данном от-

ветчике («пассивная легитимация»). При возбуждении дела в суде предпола-

гается, что стороны являются субъектами спорного правоотношения, следо-

вательно, надлежащими. 

Однако иногда в ходе рассмотрения дела, чаще при его подготовке, ис-

ключается само предположение о том, что та или иная сторона или обе явля-

ются субъектами спорного правоотношения. В этом случае стороны (истец 

или ответчик, а возможно, и тот и другой) признаются ненадлежащими. 

Лицо, в отношении которого по обстоятельствам дела возникает пред-

положение, что именно оно — субъект спорного правоотношения, называет-

ся надлежащей стороной. 

Ненадлежащая сторона — лицо, в отношении которого по материалам 

дела исключается предположение о том, что оно является субъектом спорно-

го правоотношения. 

Таким образом, вопрос о том, является ли сторона надлежащей или нет, 

решается в зависимости от субъектного состава спорного правоотношения. 

Во многих случаях надлежащая сторона может быть определена на ос-

нове нормы материального права. Так, согласно ст. 1068 ГК надлежащий от-

ветчик по иску о возмещении вреда, причиненного по вине работников при 

исполнении ими трудовых обязанностей, — организация.  

В ст. 28 СК прямо указано, кто может предъявить требование о призна-

нии брака недействительным, т. е. кто является надлежащим истцом. 

Ненадлежащая сторона — процессуально правоспособное лицо. Оно 

обладает всеми присущими стороне процессуальными правами и обязанно-

стями, т. е. является субъектом процесса, стороной по делу, иначе невозмож-

но было бы процессуальное общение с нею. Поэтому недопустим отказ в 

принятии искового заявления по мотивам предъявления иска ненадлежащим 

истцом или к ненадлежащему ответчику. 

ГПК не допускает замену ненадлежащего истца. Если даже истец не-

надлежащий и настаивает на принятии его заявления и рассмотрении дела, то 

судья должен принять заявление и возбудить дело. При установлении в ре-

зультате рассмотрения дела, что истец действительно ненадлежащий, суд 

вынесет решение об отказе ему в удовлетворении иска. 

Согласно ст. 41 ГПК суд первой инстанции может допустить замену 

ненадлежащего ответчика по ходатайству или с согласия истца. Из этой нор-

мы следует, что суд может произвести замену ненадлежащего ответчика 

надлежащим и по собственной инициативе, однако только с согласия истца. 

Согласие истца на замену ответчика означает, что ненадлежащий от-

ветчик из процесса выбывает, а надлежащий привлекается к участию в деле. 
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Ненадлежащий ответчик заменяется надлежащим определением суда. 

После замены ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка и 

рассмотрение дела проводятся с самого начала (ч. 1 ст. 41 ГПК). Это правило 

основано на том, что надлежащий и ненадлежащий ответчики —  два субъек-

та, при этом второй не связан спорным правоотношением с истцом. Дей-

ствия, совершенные в процессе ненадлежащим ответчиком, не  имеют значе-

ния для привлеченного к участию в деле надлежащего ответчика и никаких 

прав и обязанностей для него не порождают. В этом случае возникает новое 

процессуальное правоотношение с участием надлежащего ответчика. 

При отсутствии согласия истца на замену ненадлежащего ответчика 

суд рассматривает дело по существу (ч. 2 ст. 47 ГПК) и отказывает в иске, 

если в результате судебного разбирательства подтвердится, что ответчик не-

надлежащий. 

Перемена лиц в гражданском судопроизводстве возможна не только в 

порядке замены ненадлежащей стороны надлежащей, но и в порядке процес-

суального правопреемства (ст. 40 ГПК). Суть гражданского процессуального 

правопреемства заключается в том, что одно лицо, заменяющее, т.е. право-

преемник, продолжает участие в процессе заменяемого лица, т.е. правопред-

шественника (истца, ответчика). Основанием для замены стороны правопре-

емником является правопреемство в спорном или установленном решением су-

да материальном правоотношении. Такая ситуация может сложиться в случае 

смерти гражданина, участвовавшего, например, в качестве истца в граждан-

ском судопроизводстве. Если у умершего имелись наследники, к ним в по-

рядке правопреемства перейдут все материальные права и обязанности. 

Правопреемство в материальных правоотношениях послужит основа-

нием для замены выбывшего истца наследниками (или одним из них), т.е. – 

для процессуального правопреемства. Но в приведенном примере замена 

произойдет при условии изъявленного наследниками желания вступить в 

процесс. Если же умерший гражданин участвовал в качестве ответчика, то 

правопреемник будет привлечен в процесс судом. 

При выбытии из процесса стороны – юридического лица – основанием 

процессуального правопреемства является его реорганизация (ст. 58 ГК). 

Ликвидация юридического лица влечет прекращение его существования без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 

ст. 61 ГК). 

Основанием процессуального правопреемства может быть не только 

общее (универсальное) правопреемство материальных прав и обязанностей, 

но и единичное (сингулярное) правопреемство, когда от одного лица к дру-

гому переходит отдельное субъективное право (уступка требования – п. 1 ст. 

382 ГК) или отдельная юридическая обязанность (п. 1 ст. 391 ГК). 

Гражданское процессуальное правопреемство в отличие от граждан-

ского правопреемства может быть только общим (универсальным), так как 

правопреемник полностью заменяет собой правопредшественникa во всем 

объеме его процессуальных прав и обязанностей. Гражданское процессуаль-
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ное правопреемство допускается во всех стадиях гражданского судопроиз-

водства. 

Таким образом, гражданское процессуальное правопреемство – это за-

мена лица, участвующего в процессе в качестве стороны (правопредшествен-

ника), другим лицом (правопреемником), при которой правопреемник про-

должает в процессе участие правопредшественника. 

Следовательно, при вступлении (привлечении) в процесс правопреем-

ника новое производство по делу не возбуждается, поскольку процессуаль-

ное правопреемство характеризуется тем, что правопреем-

ник продолжает участие в процессе правопредшественника. 

Действия суда различны в зависимости от того, в какой стадии про-

изошла замена стороны в порядке правопреемства. Так, если сторона выбыла 

из процесса при рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд в соответ-

ствии с п. 1 ст. 214 и п. 1 ст. 216 ГПК обязан приостановить производство по 

делу до вступления в него правопреемника. В этом случае судья, проводящий 

подготовку дела к судебному разбирательству, или суд (судья), рассматри-

вающий дело по существу, выносит определение о приостановлении произ-

водства по делу. 

После того как правопреемник определен и просит допустить его в 

процесс вместо выбывшего истца, суд выносит определение о его допуске. 

Такое определение не может быть обжаловано. Определение суда об отказе в 

допуске в процесс правопреемника может быть обжаловано в частном поряд-

ке (ст. 315 ГПК). 

При выбытии из процесса ответчика суд по ходатайству истца или по 

своей инициативе выносит определение о привлечении правопреемника. 

Если основание для процессуального правопреемства возникло до вы-

несения решения, а дело находится в кассационном или надзорном производ-

стве, суд кассационной или надзорной инстанции должен отменить решение 

с приостановлением производства в суде первой инстанции. 

Гражданское процессуальное правопреемство не допускается в случа-

ях, когда спорное или установленное решением суда материальное правоот-

ношение связано с личностью стороны (например, по искам об алиментах, о 

расторжении брака, восстановлении на работе и т.п.). 

Поскольку при гражданском процессуальном правопреемстве судопро-

изводство продолжается с той стадии, на которой произошла замена стороны 

и правопреемник вступил в дело, для него все произошедшее в процессе до 

его вступления обязательно в той мере, в какой они были бы обязательны для 

лица, которое правопреемник заменил (ч. 2 ст. 40 ГПК). 

Статься 40 ГПК предусматривает замену в порядке гражданского про-

цессуального правопреемства только стороны. Однако правила этого процес-

суального института распространяются и на третьих лиц. 

Замена стороны в порядке процессуального правопреемства отличается 

от замены ненадлежащей стороны надлежащей по основаниям и правовым 

последствиям. При процессуальном правопреемстве спорное или установ-

ленное решением суда материальное правоотношение переходит от выбыв-
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шей стороны к другому лицу и именно поэтому производство по делу про-

должается. 

Между ненадлежащей и надлежащей сторонами никакой материально-

правовой связи нет. Связь (предполагаемая) по материальному правоотноше-

нию существует у надлежащей стороны с противоположной стороной и у не-

надлежащей стороны также с противоположной стороной. Оба эти матери-

альные правоотношения не связаны друг с другом. Поэтому процессуальные 

действия, совершенные ненадлежащей стороной, не влекут последствий для 

надлежащей стороны и необязательны для нее. При одновременном участии 

в процессе ненадлежащей и надлежащей сторон в производстве по делу рас-

сматриваются два самостоятельных и не зависимых друг от друга спорных 

материальных правоотношения. Правопредшественник и правопреемник од-

новременно участвовать в процессе не могут. 

Кроме того, замена ненадлежащей стороны надлежащей 

возможна  только в одной стадии – в стадии разбирательства дела по 

существу.  

3.3. Третьи лица в гражданском процессе 

 

В разрешении гражданско-правового спора наряду со сторонами могут 

быть заинтересованы и другие лица, которых называют третьими. 

Характер заинтересованности третьих лиц в процессе по спору между 

другими лицами может быть неодинаковым. 

Закон различает два самостоятельных института: 

а) третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относи-

тельно предмета спора (ст. 42 ГПК); 

б) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований отно-

сительно предмета спора (третьи лица с побочным участием) (ст. 43 ГПК). 

Объединяет оба института лишь вступление третьих лиц в процесс, уже 

возникший по спору между другими лицами — сторонами. В остальном они 

существенно различаются. 

В качестве третьих лиц могут выступать в процессе как граждане, так и 

организации. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, — лица, всту-

пающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты 

самостоятельных прав на предмет спора. 

Закон подчеркивает, что третьи лица пользуются всеми правами и 

несут все обязанности истца (ст. 42 ГПК РФ). Следует отметить, что закон 

предоставляет возможность заинтересованному лицу защитить свое нару-

шенное или оспариваемое право еще до предъявления им самостоятельного 

иска путем вступления в процесс, начатый другими лицами. 

В данном случае положение третьего лица, заявляющего самостоятель-

ные требования относительно предмета спора, уравнено с процессуальным 

положением истца, оно ищет защиты и требует, чтобы спорное право суд 

признал не за истцом и не за ответчиком, а только за ним, и добивается ре-

шения в свою пользу. 
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Требования третьего лица равнозначны требованию первоначального 

истца к ответчику. 

Основным для правильного определения процессуального положения 

третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, 

является вопрос о том, предъявляет ли он самостоятельные требования отно-

сительно предмета спора. 

Современное законодательство свидетельствует о том, что иск третьего 

лица, заявляющего самостоятельные требования, может быть предъявлен, как 

правило, к обеим сторонам первоначального спора, т.е. как к истцу, так и к 

ответчику. Ему важно отстоять в процессе рассмотрения спора свое самосто-

ятельное право на предмет спора. 

В литературе это мнение поддерживает большинство ученых, которые 

отмечают, что спорным является решение вопроса о том, к какой из первона-

чальных сторон (истцу или ответчику) предъявляется иск третьим лицом, за-

являющим самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Однако, исходя из сущности спорного правоотношения, следует при-

знать, что «вступление третьего лица не может не повлечь за собой спора не 

только с ответчиком, у которого находится спорное имущество, но и с ответ-

чиком, который на это имущество претендует». Это правило относится в 

большей степени к искам о присуждении, при рассмотрении которых третье 

лицо может предъявить иск к обеим сторонам. 

Большинство ученых-процессуалистов допускают предъявление иска 

третьим лицом, заявляющим самостоятельное требование, как к одной из 

первоначальных сторон, так и к обеим сторонам. 

Предъявление иска к обеим первоначальным сторонам - истцу и ответ-

чику - основано на том, что обе они и вступающее в процесс третье лицо свя-

заны предполагаемыми спорными правоотношениями Субъектами предпола-

гаемых спорных материальных правоотношении являются первоначальный 

истец и третье лицо, ответчик и третье лицо, поэтому во всех случаях, когда 

третье лицо оспаривает право относительно предмета спора у первоначаль-

ного истца и ответчика, ответная сторона в споре по иску третьего лица 

представлена двумя лицами. 

Соучастниками оба эти истца быть не могут потому, что при соучастии 

предъявленные для совместного рассмотрения требования не должны ис-

ключать друг друга, т.е. удовлетворение одного из требований не должно за-

висеть от отказа в удовлетворении другого требования Надлежащий же истец 

предполагается субъектом самостоятельного права на предмет спора по ос-

новному иску. Иск вступившего процесс надлежащего истца никогда не мог 

быть предъявлен совместно с иском первоначального (ненадлежащего) ист-

ца, так как эти иски исключают друг друга надлежащий и ненадлежащий 

истцы являются носителями взаимно исключающих друг друга интересов. 

Все это говорит о том, что надлежащий истец, вступивший в процесс и 

участвующий в нем одновременно с ненадлежащим, имеет признаки третьего 

лица, заявляющего самостоятельные требования предмет спора. 
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Однако было бы неверным утверждать, что во всех без исключения 

случаях третье лицо, заявляя самостоятельное требование относительно 

предмета спора, адресует его обеим сторонам. На практике встречаются слу-

чаи, когда третье лицо предъявляет исковое требование только к одной из 

сторон, не оспаривая интересов другой. 

Отношения между сторонами и третьим лицом, заявляющим самостоя-

тельное требование, конкретизируются в ряде практических положений. 

Если третье лицо адресует самостоятельное требование к обеим перво-

начальным сторонам, а истец отказался от иска к ответчику, предметом рас-

смотрения остается иск третьего лица к истцу и ответчику. Субъектами воз-

можного мирового соглашения в такой ситуации окажутся первоначальный 

истец, но уже в качестве ответчика перед третьим лицом, и первоначальный 

ответчик - с одной стороны и третье лицо - с другой. Утверждение мирового 

соглашения в таком случае явится основанием полного прекращения произ-

водства по делу. 

Если третье лицо адресует самостоятельное требование только перво-

начальному истцу, то отказ истца от иска к ответчику должен повлечь пре-

кращение в этой части производства по делу и освобождение ответчика от 

участия в процессе Первоначальный истец остается в процессе в качестве от-

ветчика перед третьим лицом мировое соглашение может быть заключено 

между первоначальным истцом и третьим лицом Утверждение мирового со-

глашения в таком случае явится основанием для полного прекращения про-

изводства по делу. 

Когда третье лицо адресует самостоятельное требование только ответ-

чику, отказ истца от иска влечет прекращение производства по делу по пер-

воначальному иску, но ответчик остается в процессе уже в роли ответчика 

перед третьим лицом. Субъектами мирового соглашения в этой ситуации мо-

гут быть третье лицо и ответчик. 

Мировое соглашение между первоначальными сторонами, утвержден-

ное судом, является основанием для выбытия из процесса первоначального 

истца. 

Вступлению в процесс третьего лица, заявляющего самостоятельные тре-

бования, должно предшествовать определение судом его правового статуса. 

Вступление в процесс третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования, происходит на основании определения суда. В законе подчерки-

вается, что в отношении лиц, заявляющих самостоятельные требования отно-

сительно предмета спора, судья выносит определение о признании их треть-

ими лицами в рассматриваемом деле или об отказе в признании их третьими 

лицами, на которое может быть подана частная жалоба (ст. 42 ГПК РФ). 

В случае признания его третьим лицом, заявляющим самостоятельные 

требования относительно предмета спора, оно приобретает право на предъ-

явление иска, т.е. должно обладать всеми предпосылками права на предъяв-

ление иска. Вместе с тем должен быть соблюден порядок осуществления (ре-

ализации) права на предъявление иска. 
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Судья может отказать третьему лицу в принятии искового заявления по 

основаниям, предусмотренным ст. 134 ГПК РФ, или же возвратить его иско-

вое заявление в случае несоблюдения требований закона (ст. 135 ГПК РФ). 

Исковое заявление третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, 

может быть также оставлено без движения (ст. 136 ГПК РФ). 

Вместе с тем в случае, если третье лицо, заявляющее самостоятельные 

требования, не реализует своего права на вступление в процесс с самостоя-

тельными требованиями, судья не может привлечь его к участию в деле. При 

этом третье лицо может требовать защиты своего нарушенного права путем 

предъявления самостоятельного иска к той стороне процесса, в пользу кото-

рой было вынесено решение суда. 

Примером участия третьих лиц, заявляющих самостоятельные требо-

вания относительно предмета спора, является иск жены к своему бывшему 

мужу об истребовании у него швейной машины, приобретенной в период 

нахождения их в браке. В качестве третьего лица с самостоятельными требо-

ваниями в процесс вступил директор курсов кройки и шитья, сообщивший, 

что предмет спора принадлежит курсам, которые посещала истица, она взяла 

швейную машину во временное пользование. 

Иск третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на пред-

мет спора, может быть предъявлен не только к первоначальным сторонам 

спора, но и к одной из сторон - истцу или ответчику. 

Как правило, требования истца и третьего лица с самостоятельными тре-

бованиями могут не совпадать полностью по своему содержанию и объему. 

Их вступление в процесс может произойти по собственной инициативе, 

по ходатайству сторон или же по инициативе суда уже в стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству. 

Процессуальное положение третьего лица с самостоятельными требо-

ваниями очень похоже на процессуальное положение соистца, поэтому важ-

но определить их отличительные признаки.  

Таких признаков два. Во-первых, третье лицо всегда вступает в уже 

начавшийся процесс. Во-вторых, самостоятельность характера требований 

третьего лица, которые вытекают из иных или аналогичных оснований, но не 

таких же, как у истца. 

Третье лицо и истец являются предполагаемыми субъектами различ-

ных по своему содержанию материальных правоотношений, хотя они и воз-

никли по поводу одного объекта. Соистцы же - предполагаемые участники 

единого сложного многосубъектного правоотношения при обязательном со-

участии, или же нескольких, но аналогичных по своему содержанию матери-

альных правоотношений при факультативном соучастии. Их требования не 

исключают друг друга. 

В итоге, третьи лица вступают в уже появившийся между истцом и от-

ветчиком процесс в связи с заинтересованностью в разрешении спора наряду 

со сторонами. Так как характер заинтересованности в финале спора может 

быть разным, закон различает третьих лиц, заявляющих и не заявляющих са-

мостоятельных требований на предмет спора. 
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Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования - лица, вступа-

ющие в уже появившийся между истцом и ответчиком процесс для защиты 

самостоятельных прав на предмет спора. Они пользуются всеми правами 

истца, а также несут обязанности истца в процессе. 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет 

спора (третье лицо с побочным участием), — лицо, участвующее в деле на 

стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может по-

влиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон (ст. 43 

ГПК). Такое влияние может быть связано с правом регресса или с иным юри-

дическим интересом третьего лица или одной из сторон. 

Возможное право регресса — одно из юридических оснований привле-

чения в процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. 

Регрессный иск может быть предъявлен лишь по вступлении в закон-

ную силу решения суда по основному иску. Одновременное рассмотрение 

основного и регрессного исков закон не допускает. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, могут всту-

пать в процесс по собственной инициативе, привлекаться к участию в деле по 

ходатайству сторон или по инициативе суда. Их вступление (или привлече-

ние) допускается в течение всего производства по делу до постановления 

решения судом первой инстанции (ч. 1 и 2 ст. 43, п. 4 ч. 1 ст. 150 ГПК). Од-

нако предпочтительнее решать этот вопрос при подготовке дела к судебному 

разбирательству, иначе неизбежны отложение судебного заседания и затяжка 

процесса. 

Решение вопроса о привлечения или допущении третьих лиц к участию 

в деле оформляется определением суда, которое не может быть обжаловано, 

поскольку оно не исключает возможность дальнейшего движения дела. В со-

ответствии с принципом непрерывности при вступлении в процесс третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований, рассмотрение дела в су-

де производится с самого начала (ч. 2 ст. 43 ГПК). 

Являясь лицами, участвующими в деле по чужому спору, третьи лица 

без самостоятельных требований обладают всеми процессуальными правами, 

необходимыми для защиты их прав и интересов, связанных с этим процес-

сом. Кроме того, они пользуются процессуальными правами и несут процес-

суальные обязанности сторон, за исключением прав по распоряжению пред-

метом спора: они не могут изменить основание или предмет иска, увеличить 

или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска, признать иск 

или заключить мировое соглашение, требовать принудительного исполнения 

судебного решения, а также предъявить встречный иск. Такой иск не может 

быть предъявлен и к ним. Эти ограничения связаны с тем, что они не являют-

ся субъектами спорного правоотношения и их участие имеет побочный ха-

рактер: суд разбирает спор не об их правах, а о правах сторон.  

Судебное решение по основному иску (по спору сторон) не затрагивает 

субъективных прав третьих лиц. В этом — отличие процессуального поло-

жения третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относи-

тельно предмета спора, от сторон (истцов, ответчиков, соучастников). 
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Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, действуют в 

процессе самостоятельно, они независимы от сторон, не должны согласовы-

вать с ними свои действия. 

 

3.4. Участие прокурора в гражданском процессе 

 

Участие прокурора в гражданском процессе возможно на любой ста-

дии: от возбуждения дела в суде до исполнения решения суда. В то же время 

формы участия прокурора в гражданском процессе, объем его прав и обязан-

ностей, содержание процессуальных действий различны в зависимости от то-

го, в какой стадии процесса он принимает участие. 

В стадии принятия заявления прокурор выступает в качестве инициа-

тора возникновения процессуальных отношений. При этом форма и содер-

жание поданного им заявления, помимо общих требований, предусмотрен-

ных ч. 1 и 2 ст. 131 ГПК РФ, должны соответствовать положениям ч. 3 ст. 

131 ГПК. В исковом заявлении, предъявленном прокурором в защиту интере-

сов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов неопреде-

ленного круга лиц, указывается, в чем конкретно заключаются их интересы, 

какое право нарушено. Весьма существенно требование относительно того, 

что в заявлении прокурора должна содержаться ссылка на закон или иной 

нормативный акт, предусматривающий способы защиты этих интересов. В 

случае обращения прокурора в защиту интересов гражданина в заявлении 

должно содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим 

гражданином. 

Заявление об оспаривании нормативного правового акта также должно 

соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 131 ГПК РФ, и содер-

жать: дополнительные данные о наименовании органа государственной вла-

сти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявших 

оспариваемый нормативный правовой акт, о его наименовании и дате приня-

тия; указание, какие права и свободы гражданина или неопределенного круга 

лиц нарушаются этим актом или его частью (ч. 5 ст. 251 ГПК РФ). 

Указанное требование относительно содержания заявления, с которым 

прокурор обращается в суд, выступает в качестве гаранта соблюдения им тех 

положений закона, которые определяют случаи, когда прокурору предостав-

ляется право инициировать гражданское дело в суде. 

Несоблюдение прокурором требования о содержании подаваемого им 

заявления — основание для оставления заявления без движения, с послед-

ствиями, предусмотренными ст. 136 ГПК РФ. 

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными 

правами и несет все процессуальные обязанности истца. Исключение состав-

ляет право на заключение мирового соглашения. Прокурор также освобожда-

ется от обязанности по уплате судебных расходов. 

В связи с этим он обязан в достаточной степени активно участвовать в 

подготовке дела к судебному разбирательству, в частности, передавать от-
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ветчику копии доказательств, обосновывающих фактические основания иска, 

заявлять ходатайство об истребовании доказательств, которые не могут быть 

получены без помощи суда, например, о судебном поручении, о вызове сви-

детелей, о назначении экспертизы и т.п. Весьма желательно участие проку-

рора в предварительном судебном заседании, особенно в тех случаях, когда 

возникает вопрос о прекращении производства по делу, оставлении его заяв-

ления без рассмотрения либо когда ответчик возбудит спор о пропуске срока 

исковой давности или установленного федеральным законом срока обраще-

ния в суд. 

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а также в ходе 

судебного разбирательства возможен отказ прокурора от заявления, поданно-

го в защиту интересов другого конкретного лица (лиц). Однако если это про-

цессуальное действие прокурора не совпадает с позицией этого лица (лиц) 

или его законного представителя, то рассмотрение дела по существу продол-

жается. Для прекращения производства по делу необходимо также, чтобы ис-

тец или его законный представитель отказались от иска, и этот отказ не про-

тиворечил закону или не нарушал бы прав и законных интересов других лиц. 

В ходе судебного разбирательства прокурор, обратившийся в суд с за-

явлением, не наделен правом давать заключение ни по существу рассматри-

ваемого дела, ни по отдельным вопросам, которые могут возникнуть в судеб-

ном заседании. 

Как лицо, участвующее в деле, прокурор вправе принести апелляцион-

ное или кассационное представления. 

Вступление прокурора в гражданский процесс путем подачи им заяв-

ления — в настоящее время основная форма его участия в рассмотрении и 

разрешении гражданского дела по существу. Ограничивая условия его вступ-

ления в гражданский процесс, закон в то же время не связывает инициативу 

прокурора, его самостоятельность в решении вопроса о том, есть ли необхо-

димость обращения в суд с соответствующим заявлением. 

В то же время гражданское процессуальное законодательство преду-

сматривает и другую форму участия прокурора в гражданском процессе, а 

именно вступление в процесс, уже начатый по инициативе других лиц. В от-

личие от первой формы она носит для прокурора обязательный характер, ес-

ли закон предусматривает его участие в гражданском деле. 

Об этой форме участия прокурора прежде всего говорится в ч. 3 ст. 45 

ГПК РФ. В силу указанной нормы прокурор вступает в процесс и дает за-

ключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении 

вреда, причиненного жизни и здоровью, а также в иных случаях, предусмот-

ренных ГПК РФ и другими федеральными законами, в целях осуществления 

возложенных на него полномочий. 

Кодекс предусматривает участие прокурора в таких гражданских делах, 

как усыновление (удочерение) ребенка (ст. 273), о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим (ст. 239), об 

ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недее-

способным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте 
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от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, сти-

пендией или иными доходами (ст. 284), об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (ст. 288), о принудительной госпитализации граж-

данина в психиатрический стационар или о продлении срока принудительной 

госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством (ст. 

304), об оспаривании нормативного правового акта (ст. 252), о защите изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации (ст. 260). 

Среди федеральных законов, предусматривающих случаи участия про-

курора в процессе рассмотрения отдельных категорий гражданских дел, 

можно назвать Семейный кодекс РФ, в котором закреплено, что дела о лише-

нии родительских прав и о восстановлении в родительских правах (ст. 70, 72 

СК РФ), об ограничении родительских прав (ст. 73 СК РФ), об отмене усы-

новления (удочерения) ребенка (ст. 140 СК РФ) рассматриваются с участием 

прокурора. 

При возникновении в суде указанных дел судья обязан поставить об 

этом соответствующего прокурора в известность, а при назначении дела к 

судебному разбирательству — направить ему извещение о месте и времени 

рассмотрения дела. 

Неявка прокурора, извещенного судом о времени и месте судебного за-

седания, не может быть препятствием к разбирательству дела (ч. 3 ст. 45 ГПК 

РФ). Это положение позволяет сделать вывод о том, что рассмотрение дела в 

отсутствие прокурора, который обязан принять участие в рассмотрении дела 

в силу закона, при надлежащем его извещении о времени и месте судебного 

разбирательства, само по себе не относится к случаям нарушения норм про-

цессуального законодательства, влекущего за собой отмену судебного поста-

новления. 

В отличие от прежнего законодательства ГПК РФ не предусматривает 

право суда признавать обязательным участие прокурора в деле. 

Вступив в процесс рассмотрения и разрешения судом конкретного дела, в 

котором он обязан участвовать в силу закона, прокурор как лицо, участвующее 

в деле, вправе знакомиться с материалами дела, заявлять отводы, представлять 

доказательства, участвовать в их исследовании, заявлять ходатайства. К особым 

процессуальным действиям, на совершение которых уполномочен прокурор, 

вступивший в уже начатый процесс другими лицами, относится его заключение 

как по отдельным вопросам, возникающим во время разбирательства дела, так и 

по существу рассматриваемого дела в целом. Заключение по существу рассмат-

риваемого дела дается прокурором в судебном заседании после исследования 

всех доказательств по делу (ст. 189 ГПК). 

В своем заключении прокурор должен кратко обосновать обществен-

ную значимость рассматриваемых правоотношений и самого дела, если тако-

вая имеет место, подробно проанализировать исследованные в ходе судебно-

го разбирательства доказательства, оценить их, показать, какие из них следу-

ет признать достоверными, а какие недостоверными и почему, на существо-

вание каких имеющих значения для дела обстоятельств указывают достовер-
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ные доказательства, раскрыть характер правоотношений сторон, прокоммен-

тировать закон или иной нормативный правовой акт, регулирующий данные 

правоотношения, и в конечном итоге высказать свое мнение, как на основа-

нии этой правовой нормы должно быть разрешено дело. 

Высказанная прокурором точка зрения по делу в целом не является 

обязательной для суда. Тем не менее внимательное прослушивание речи про-

курора, участвующего в деле, будь то его выступление в прениях или произ-

несенное в порядке дачи заключения, а также речей всех иных участвующих 

в деле лиц, позволяет суду более четко уяснить позицию каждого участника, 

воспринять их аргументацию, сопоставить различные точки как на фактиче-

скую, так и на правовую сторону рассматриваемого дела и, в полной мере со-

образуясь с требованиями принципов законности, состязательности и других 

принципов гражданского процесса, сформировать свое внутреннее убежде-

ние относительно оценки доказательств, круга обстоятельств, установленных 

по делу обоснованности и правомерности заявленных требований. 

Прокурор, участвующий в деле, вправе ознакомиться с протоколом су-

дебного заседания и принести на него замечания, которые рассматриваются в 

порядке, установленном ст. 232 ГПК РФ. 

При несогласии прокурора, участвующего в деле для дачи заключения, 

с решением суда, принятым по первой инстанции, им могут быть принесены 

апелляционное или кассационное представления (ст. 320, 336 ГПК РФ). 

Поскольку согласно ст. 327 ГПК РФ рассмотрение дела судом апелля-

ционной инстанции производится по правилам производства в суде первой 

инстанции, прокурор, принесший представление в эту судебную инстанцию, 

сохраняет свое право на участие в деле при его рассмотрении в апелляцион-

ном порядке. Аналогично решается вопрос об участии прокурора в апелля-

ционной инстанции и в случае, если он, принимая участие в суде первой ин-

станции, не подавал апелляционного представления. 

Прокурор, принесший апелляционное представление, вправе его ото-

звать до принятия решения или определения судом апелляционной инстан-

ции. В случае принятия отзыва представления суд выносит определение о 

прекращении апелляционного производства, если решение или определение 

суда первой инстанции не было обжаловано другими лицами. 

Отзыв кассационного представления возможен до начала судебного за-

седания кассационной инстанции. Приняв отзыв, суд выносит определение о 

прекращении кассационного производства, при условии, если на решение су-

да первой инстанции не подавались жалобы других лиц (ст. 345 ГПК РФ). 

Обращение в суд надзорной инстанции с представлением о пересмотре 

вступивших в законную силу решений и определений суда имеют право 

должностные лица органов прокуратуры, перечисленные в ст. 377 ГПК РФ, 

лишь при условии, если в деле, при рассмотрении которого были постанов-

лены эти судебные акты, принимал участие прокурор. 

Предоставленное ст. 394 ГПК РФ право прокурора принести представ-

ление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, опре-

делений суда также связано с его участием в рассмотрении дела. При этом 
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представление может быть подано прокурором в течение трех месяцев (ст. 

394 ГПК РФ). Таким образом, ныне действующее законодательство уравни-

вает прокурора с другими лицами, участвующими в деле, по срокам обраще-

ния в суд. 

Хотя прокурор не указан в числе лиц, участвующих в исполнительном 

производстве, ни в разделе VII ГПК РФ «Производство, связанное с исполне-

нием судебных постановлений и постановлений иных органов», ни в ФЗ «Об 

исполнительном производстве» ему нельзя отказать в праве на совершение 

процессуальных действий по исполнению тех судебных постановлений, при-

нятых судом при рассмотрении дела, в котором прокурор принимал участие 

путем предъявления заявления, поскольку его правомочия в данном случае 

аналогичны тем, которыми обладает истец (взыскатель). 

 

3.5. Участие в гражданском процессе государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих интере-

сы других лиц 

 

В случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обра-

титься в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов дру-

гих лиц по их просьбе либо в защиту прав и законных интересов неопреде-

ленного круга лиц. Заявление в защиту законных интересов недееспособного 

или несовершеннолетнего гражданина может быть подано независимо от 

просьбы заинтересованного лица или его законного представителя (ст. 46 

ГПК РФ). Согласно ст. 4 ГПК РФ гражданское дело может быть возбуждено 

по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав и свобод и 

законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту 

интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 

Законодательное закрепление и правовая регламентация участия в 

гражданском процессе лиц, которые защищают не свои права, а охраняемые 

законом интересы и права других субъектов, служат важной гарантией за-

конности осуществления правосудия. 

Как известно, государственные органы могут занимать в процессе по-

ложение стороны или третьего лица, заявляющего самостоятельные требова-

ния, в тех случаях, когда они сами являются непосредственными носителями 

прав и обязанностей, о защите которых просят суд, и когда они выступают в 

процессе от своего имени и в защиту собственных интересов. В приведенной 

ситуации они имеют материально-правовую и процессуально-правовую за-

интересованность в исходе дела; занимают правовое положение истца или 

ответчика в процессе. 

Однако государственные органы, органы местного самоуправления, ор-

ганизации или отдельные граждане могут участвовать в гражданском про-

цессе для защиты не только своих прав и охраняемых законом интересов, но 

также для защиты интересов и прав других лиц, являющихся субъектами 

спорного материального правоотношения. 
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В этом случае основанием их участия в процессе будет служить заинтере-

сованность в законном и обоснованном разрешении спора, вытекающая из тех 

функций и обязанностей, которые возложены на них законом и актами, опреде-

ляющими компетенцию данного государственного органа (организации). 

Обязательными условиями возбуждения дела государственным орга-

ном в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц являются 

следующие: указание закона, наличие просьбы заинтересованного лица 

(субъекта спорного материального правоотношения), в защиту прав предъяв-

ляется иск истцом в процессуальном смысле, который занимает положение 

процессуального истца. 

В тех случаях, когда закон возлагает на органы государственного 

управления специальную обязанность, они участвуют в процессе в качестве 

процессуальных истцов. 

Понятие процессуальных истцов в гражданском процессе связано с 

наличием целого ряда признаков, позволяющих выявить их характерные при-

знаки: 

-отсутствие материально-правового интереса; 

-они освобождены от уплаты государственной пошлины и не несут су-

дебных расходов по делу; 

-к ним не может быть предъявлен встречный иск; 

-наряду с процессуальным истцом к делу привлекается истец, чьи ма-

териальные права должен защитить суд. 

Государственные органы относятся к той группе лиц, участвующих в 

деле, которые имеют только процессуально-правовую заинтересованность в 

исходе дела, участвуют в процессе от своего имени, но в защиту чужих инте-

ресов. Они участвуют в процессе в силу возложенной на них законом слу-

жебной обязанности.  

Основанием участия в гражданском процессе государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан 

является не только наличие специальных указаний в законе на возможность 

участия их в процессе в защиту прав и законных интересов других лиц, но и 

социальная направленность, особая значимость тех прав и охраняемых зако-

ном интересов, в защиту которых они выступают, например, охрана интере-

сов материнства и детства, охрана окружающей природной среды, защита 

прав потребителей. 

Закон предусматривает две процессуальные формы участия в граждан-

ском процессе государственных органов и органов местного самоуправления:  

1) обращение в суд с иском в защиту прав, свобод и охраняемых зако-

ном интересов других лиц по их просьбе или неопределенного круга лиц. 

Иск в защиту интересов недееспособного лица может быть предъявлен неза-

висимо от просьбы заинтересованного лица и  

2) государственные органы и органы местного самоуправления могут 

вступить в процесс по своей инициативе или по инициативе участвующих в 

деле лиц, а также для дачи заключения по делу в целях осуществления воз-

ложенных на них обязанностей. 
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Основная цель их участия в обеих формах состоит в защите прав и ин-

тересов граждан, организаций, выполнении обязанностей, порученных им 

государством по охране этих прав и интересов путем оказания содействия 

суду. Участвуя в гражданском процессе, государственные органы защищают 

не только права непосредственных их носителей, но и интересы государства 

и общества в целом, т.е. правопорядок. 

Первая форма участия — возбуждение гражданского дела. Иск в защи-

ту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом инте-

ресов недееспособного гражданина может быть предъявлен независимо от 

просьбы его законного представителя или иного заинтересованного лица (ч. 1 

ст. 46 ГПК). Государственные органы и другие лица, которым закон предо-

ставляет право защищать интересы иных лиц, возбуждают процесс по соб-

ственной инициативе в тех случаях, когда становится известно о нарушении 

чьих-то прав и охраняемых законом интересов, и закон предоставляет им та-

кое право. В действующем законодательстве нельзя перечислить все возмож-

ные случаи предъявления ими исков в защиту чужих интересов. Однако в ря-

де случаев закон содержит такое указание. 

Нормы, предусматривающие участие государственных органов в граж-

данском процессе, имеются в нормах материального права, регулирующих 

большое число правоотношений, служащих предметом рассмотрения в суде 

и регулируются нормами Семейного, Жилищного, Земельного, Градострои-

тельного кодексов РФ и др. 

Кроме государственных органов, иски в защиту интересов других лиц 

могут предъявлять иные органы. Так, например, круг лиц, по заявлениям ко-

торых судами рассматриваются дела о лишении родительских прав, опреде-

лен ч. 1 ст. 70 Семейного кодекса РФ. К ним, в частности, относятся орган 

или учреждение, на которые возложены обязанности по охране прав несо-

вершеннолетних детей: органы опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; дома ребенка, школы-интернаты, детские дома, дома 

инвалидов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 

центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, территориаль-

ные центры социальной помощи семье и детям, социальные приюты для де-

тей и подростков, интернаты для детей с физическими недостатками и др. 

Согласно закону иск об ограничении родительских прав может быть предъ-

явлен дошкольными образовательными учреждениями, общеобразователь-

ными учреждениями и другими учреждениями, на которые возложены обя-

занности по охране прав несовершеннолетних детей (ст. 73 Семейного ко-

декса РФ). 

Целый ряд норм ГПК предусматривает возможность возбуждения не-

которых дел особого производства государственными органами, другими ли-

цами. Согласно ст. 281 ГПК РФ дело об ограничении гражданина в дееспо-

собности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотиче-

скими средствами может быть возбуждено на основании заявления членов 
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его семьи, органа опеки и попечительства, психиатрического или психонев-

рологического учреждения, а также комиссии по делам несовершеннолетних. 

Дело о признании гражданина недееспособным вследствие психиче-

ского расстройства может быть возбуждено в суде на основании заявления 

членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) 

независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и попечитель-

ства, психиатрического или психоневрологического учреждения. 

Дело об ограничении либо о лишении несовершеннолетнего в возрасте 

от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, сти-

пендией или иными доходами может быть возбуждено на основании заявле-

ния родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечи-

тельства (ч. 1, 2, 3 ст. 281 ГПК РФ). 

Государственные органы и органы местного самоуправления, предъяв-

ляя иск в защиту чужих интересов, не являются стороной в материальном 

смысле, а выступают в качестве истцов только в процессуальном смысле. 

Лица, подавшие заявление в защиту законных интересов других лиц, поль-

зуются всеми процессуальными правами и несут все процессуальные обязан-

ности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и 

обязанности по уплате судебных расходов (ч. 2 ст. 46 ГПК РФ). 

Процессуальные истцы должны обосновывать и поддерживать в судеб-

ном заседании требования, с которыми они обратились в суд, совершать все 

действия в таком же порядке, как и истец — субъект спорного материального 

правоотношения, т.е. сторона в материальном смысле. К ним нельзя предъ-

явить встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иско-

вым требованием. 

Государственным органам принадлежат все остальные права, которы-

ми закон наделяет истца. Заинтересованное же лицо, в чьих интересах предъ-

явлен иск, извещается о слушании дела и участвует в нем в качестве истца. В 

случае отказа государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций или граждан поддерживать требования, заявленные ими в инте-

ресах другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если ли-

цо, в чьих интересах заявлено требование, или его представитель не заявит 

об отказе от иска. В случае отказа органов, организаций или граждан, под-

держать требование, заявленное ими в интересах другого лица, а также отка-

за истца от иска, наступают процессуальные последствия, предусмотренные 

ч. 2 ст. 45 ГПК РФ. Государственные органы могут занимать в процессе по-

ложение ответчиков в процессуальном смысле. Так, орган опеки и попечи-

тельства может занимать положение ответчика в процессуальном смысле по 

делу о восстановлении в родительских правах и об отмене усыновления. 

Второй формой участия в гражданском процессе государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления является вступление в дело для 

дачи заключения. 

Заключение, даваемое органами государственного управления, должно 

отвечать определенным требованиям и среди них наиболее важным является 

указание не только на те действия, которые были совершены данным госор-
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ганом, но содержать правовой вывод, основанный на законе о том, как дол-

жен был разрешен спор, т.е. должна быть рекомендация суду по поводу дела, 

которое находится в его производстве. Заключение госорганов относится к 

числу письменных доказательств. В случаях, предусмотренных федеральным 

законом, государственные органы, органы местного самоуправления до при-

нятия решения судом первой инстанции вступают в дело по своей инициати-

ве, по инициативе участвующих в деле лиц для дачи заключения по делу в 

целях осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, сво-

бод и законных интересов других лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В тех случаях, когда юридическая заинтересованность органов госу-

дарственного управления в деле вытекает из их государственно-правовой де-

ятельности, они участвуют в процессе со специальной целью — дать заклю-

чение по делу. 

Семейный кодекс РФ содержит достаточно большое количество норм, 

регулирующих участие органов опеки и попечительства в делах, вытекающих 

из брачно-семейных отношений (ст. 28, 70, 72, 79, 78 СК РФ). Так, при рас-

смотрении судами споров, связанных с воспитанием детей, независимо от то-

го, кем предъявлен иск в защиту интересов ребенка, к участию в деле должен 

быть привлечен орган опеки и попечительства (ст. 78 Семейного кодекса РФ). 

Согласно ст. 273 ГПК РФ заявление об усыновлении рассматривается в 

закрытом судебном заседании с обязательным участием усыновителей (усы-

новителя), представителя органа опеки и попечительства, прокурора, ребен-

ка, достигшего возраста 14 лет, а в необходимых случаях родителей, других 

заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от 10 до 14 лет. 

Вопрос об участии государственного органа, органа местного само-

управления, организации в процессе решается в стадии подготовки дела к су-

дебному разбирательству. Судья должен известить государственный орган о 

слушании дела. Государственный орган обязан представить к моменту рас-

смотрения дела свое заключение. Согласно ст. 78 Семейного кодекса РФ ор-

ган опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни 

ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и представить суду 

акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора. 

Заключение органа опеки и попечительства должно быть подписано 

руководителем органа местного самоуправления либо уполномоченного на 

это должностным лицом подразделения органа местного самоуправления, на 

которое возложено осуществление функций по охране прав детей. 

Участвуя в делах об усыновлении на основании документов, подтвер-

ждающих способность третьих лиц к содержанию и воспитанию детей, орган 

опеки и попечительства дает положительное заключение по делу. 

Заключение указанных органов представляется в письменном виде, 

оглашается в судебном заседании. После чего суд, лица, участвующие в деле, 

их представители могут задавать уполномоченным представителям вопросы 

по поводу данного заключения в целях его разъяснения и уточнения. Пред-

ставители государственных органов выступают в судебных прениях после 
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сторон и третьих лиц, им предоставлено также право реплики. Если государ-

ственный орган привлекается к участию в деле, то его участие в деле являет-

ся не только правом, но и обязанностью. Заключение государственного орга-

на имеет важное значение для правильного разрешения спора, однако суд не 

связан доводами и выводами, содержащимися в заключении, и может выне-

сти решение, противоположное мнению, высказанному в заключении. Одна-

ко в этом случае требуются аргументированные доводы суда несогласий с 

выводами, содержащимися в заключении. 

Заключение государственного органа, органа местного самоуправления 

следует отличать от заключения эксперта. Эксперт — лицо, которое не заин-

тересовано в исходе дела и отвечает лишь на вопросы, поставленные в опре-

делении суда о назначении экспертизы и касающиеся фактов, но не права. 

Его участие зависит от конкретных обстоятельств дела, в то время как уча-

стие в процессе государственного органа, как правило, обусловлено указани-

ем закона. 

 

3.6. Представительство в суде 

 

Судебное представительство - это правоотношение, в силу которого 

одно лицо (судебный представитель) в пределах предоставленных ему пол-

номочий совершает процессуальные действия от имени и в интересах друго-

го лица (представляемого), вследствие чего непосредственно у последнего 

возникают процессуальные права и обязанности. 

Судебное представительство также определяется как процессуальная 

деятельность одного участника процесса (представителя) от имени и в инте-

ресах другого его участника (представляемого). 

Право вести дела в суде через представителя принадлежит всем тем 

участникам гражданского процесса, которые обладают юридическим интере-

сом к исходу дела, т. е. любому лицу, участвующему в деле (исключение со-

ставляет лишь прокурор). Данное право может быть реализовано лицом, 

участвующим в деле, на любой стадии гражданского процесса и по любой 

категории дел. 

Существование представительства в гражданском процессе обусловле-

но различными причинами. 

В одних случаях - это невозможность непосредственного (личного) 

участия в рассмотрении дела заинтересованного участника процесса в связи с 

болезнью, занятостью на работе, недееспособностью и т. п. Отсутствие в 

гражданском процессуальном праве норм о представительстве сделало бы в 

подобных ситуациях реализацию конституционного права на судебную за-

щиту, (ст. 46 Конституции РФ) практически невозможной для значительного 

числа граждан. 

В других случаях судебное представительство является одной из форм 

оказания квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции 

РФ) лицам, не обладающим необходимым объемом правовых знаний для за-

щиты своих интересов в порядке гражданского судопроизводства 
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В качестве судебного представителя в гражданском процессе может 

выступать любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформ-

ленные полномочия на ведение дела в суде, за исключением тех категорий 

граждан, которые прямо названы в ГПК. Так, ст. 51 ГПК прямо устанавлива-

ет запрет на представительство судей, следователей, прокуроров, за исклю-

чением случаев их участия в процессе в качестве представителей соответ-

ствующих органов или законных представителей  

Одним из критериев деления представительства на виды является ос-

нование его возникновения. С учетом этого признака выделяют следующие 

виды судебного представительства: 

1. Законное представительство от имени недееспособных и не облада-

ющих полной дееспособностью граждан, а также граждан, признанных без-

вестно отсутствующими (ст. 52 ГПК). 

Основанием возникновения данного вида представительства являются 

следующие юридические факты, прямо указанные в законе: отсутствие у 

гражданина полной дееспособности, а также родство определённой степени 

между ним и представителем либо назначение такому гражданину опекуна, 

попечителя; признание гражданина безвестно отсутствующим и передача его 

имущества в доверительное управление лицу, определяемому органом опеки 

и попечительства (подробнее см. ст. 26, 28-33, 43 ГК). 

К законным представителям в указанном смысле относятся: родители 

или усыновители в отношении своих или усыновленных несовершеннолетних 

детей (кроме эмансипированных и заключивших брак до достижения совер-

шеннолетия); опекуны в отношении лиц, признанных недееспособными, и ма-

лолетних; попечители в отношении ограниченно дееспособных и несовершен-

нолетних в возрасте от 14 до 18 лет; по делу, в котором должен участвовать 

безвестно отсутствующий, - доверительный управляющий его имуществом. 

2. Представительство адвоката по назначению суда (ст. 50 ГПК). Осно-

ванием возникновения данного представительства является соответствующее 

определение суда. В частности, суд обязан при подготовке дела к судебному 

разбирательству назначить адвоката в качестве представителя в случае отсут-

ствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно. 

Определение суда по конкретному делу о назначении адвоката пред-

ставителем должно быть направлено соответствующему адвокатскому обра-

зованию, которое обязано его исполнить в силу обязательности всех судеб-

ных постановлений (ст. 13 ГПК), выделив конкретного адвоката для ведения 

дела в суде. Вместе с тем механизм выполнения данного определения в За-

коне «Об адвокатуре» пока не предусмотрен. 

Применяя ст. 50 ГПК, суд должен руководствоваться презумпцией 

«добросовестного отсутствия» ответчика. Если будут представлены доказа-

тельства того, что ответчик умышленно уклоняется от гражданско-правовой 

ответственности и скрывается в связи с этим от суда, либо доказательства то-

го, что ответчик, уже будучи извещенным надлежащим образом о возбужде-

нии дела, изменил свое место жительства и не сообщил об этом, он лишается 



71 

права на назначение ему представителя. Дело в таком случае подлежит рас-

смотрению в его отсутствие (ч. 4 ст. 167 ГПК). 

Поскольку ответчик, место жительства которого неизвестно, при от-

сутствии иных сведений считается дееспособным, полномочие суда по 

назначению ему представителя без его собственного волеизъявления пред-

ставляет собой своеобразное исключение из принципа диспозитивности. 

Вместе с тем его применение оправдано в условиях невозможности фактиче-

ского участия в процессе ответчика, поскольку только так можно обеспечить 

реальное действие принципов состязательности и равноправия сторон путем 

восстановления баланса процессуальных сил за счет соответствующей ак-

тивности адвоката, создать условия для всестороннего и полного исследова-

ния обстоятельств дела (ст. 12 ГПК). 

Иных специальных оснований назначения представителя по инициати-

ве суда, кроме вышеописанного, действующее законодательство прямо не 

предусматривает. 

3. Договорное (добровольное) представительство от имени граждан и 

организаций, в том числе представительство одного из соучастников по по-

ручению других соучастников. 

Основанием возникновения данного вида представительства является 

соответствующее соглашение между представителем и представляемым. Ча-

ще всего такое соглашение имеет форму гражданско-правового договора по-

ручения (гл. 49 ГК). Так, в соответствии с ч. 2 ст. 25 Закона «Об адвокатуре» 

адвокат вправе представлять своего доверителя в суде только на основании 

договора поручения. Следует иметь в виду, что сам договор поручения явля-

ется лишь основанием возникновения, но не способом оформления полномо-

чий добровольного представителя, регулирует внутренние отношения между 

представителем и представляемым, поэтому суд не вправе требовать пред-

ставления данного договора в подтверждение полномочий представителя. 

От имени организации в суде может выступать также работник, состо-

ящий в штате этой организации (обычно такие обязанности исполняют на 

основании трудового договора работники юридической службы соответ-

ствующей организации: юристы, юрисконсульты); в судах общей юрисдик-

ции, кроме того, любое другое лицо на основании договора поручения, за-

ключенного между ним и организацией в лице ее руководителя. 

Разновидностью добровольного представительства является представи-

тельство одного из соучастников по поручению других соучастников (абз.1 ч. 

3 ст. 40 ГПК). Специфика его заключается в том, что лицо, представляющее 

интересы соучастников, одновременно занимает процессуальное положение 

стороны и представителя. Такое представительство возможно лишь при 

условии, что интересы соучастников в конкретном деле полностью совме-

стимы. На данный вид представительства не распространяются ограничения 

в круге лиц, установленные ст. 51 ГПК. 

4. Представительство от имени организации ее органов (единоличных и 

коллегиальных) возникает на основании прямого указания федерального зако-

на, иного правового акта или учредительных документов (абз.1 ч. 2 ст. 48 ГПК). 
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Деятельность таких представителей рассматривается как самостоятель-

ный вид судебного представительства — представительство от имени орга-

низации на основании закона или учредительных документов (обязательное 

представительство от имени организации)1. 

К данному виду относится и представительство от имени ликвидируе-

мой организации ликвидационной комиссии (абз.3 ч. 2 ст. 48 ГПК, п. 3 ст. 62 

ГК), которое осуществляется в суде уполномоченным представителем этой 

комиссии. 

Функции представительства могут осуществлять обособленные под-

разделения юридического лица. К таковым ст. 55 ГК относит представитель-

ства и филиалы. 

5. Определенными особенностями обладает представительство от име-

ни государства (Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований), специально уполномоченных органов и долж-

ностных лиц. 

В соответствии со ст. 125 ГК от имени Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований выступать в суде 

могут соответственно органы государственной власти и органы местного са-

моуправления в рамках компетенции, установленной актами, определяющи-

ми статус этих органов. В случаях и в порядке, предусмотренных законода-

тельством, по их специальному поручению от их имени могут выступать гос-

ударственные органы, органы местного самоуправления, а также юридиче-

ские лица и граждане. 

Полномочия представителя должны быть указаны в доверенности, 

подписанной руководителем (заместителем) соответствующего федерального 

органа исполнительной власти.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 555 от 26 июля 

2001г. учрежден институт полномочного представителя Правительства, ко-

торый призван координировать деятельность по представлению интересов 

Правительства в Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ и Высшем 

Арбитражном Суде РФ. 

Нормативными правовыми актами могут быть предусмотрены и иные 

специальные основания возникновения представительства, включающие 

юридические факты различного характера. 

Так, основаниями возникновения судебного представительства лица, 

осуществляющего патронаж (ст. 41 ГК), по смыслу закона являются соответ-

ствующий акт органа опеки и попечительства о назначении попечительства в 

форме патронажа и соглашение между представляемым и попечителем о ве-

дении дела в суде. 

Согласно ст. 71 Кодекса торгового мореплавания капитан судна в силу 

своего служебного положения признается представителем судовладельца и 

грузовладельца в отношении сделок, необходимых в связи с нуждами судна, 

груза или плавания, а также исков, касающихся вверенного капитану судна 

имущества, если на месте нет иных представителей судовладельца или гру-

зовладельца. 
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В силу п. 3 ст. 9 Закона РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и 

смежных правах» при опубликовании произведения анонимно или под псев-

донимом, пока автор не раскроет свою личность и не заявит о своем автор-

стве, в качестве представителя от его имени выступает издатель, имя или 

наименование которого обозначено на произведении. 

Все возможные случаи судебного представительства в зависимости от 

наличия или отсутствия в основании их возникновения добровольного воле-

изъявления представляемого лица можно разделить на две группы: 

- обязательное, которое возникает в отсутствие добровольного воле-

изъявления представляемого лица: законное представительство; представи-

тельство по назначению суда; представительство от имени организации в си-

лу закона или учредительных документов; представительство от имени госу-

дарства специально уполномоченных органов и должностных лиц. 

- факультативное (добровольное) представительство: договорное пред-

ставительство от имени граждан и организаций, представительство в форме 

патронажа. 

Рассматриваемый признак деления представительства имеет вполне 

определенное значение для гражданского судопроизводства. 

Во-первых, обязательный представитель всегда полностью заменяет 

своими процессуальными действиями соответствующие действия представля-

емого им лица. Добровольный же представитель может принимать непосред-

ственное участие в совершении процессуальных действий как вместо пред-

ставляемого, так и наряду с ним, поскольку личное участие в деле гражданина 

не лишает его права иметь по этому делу представителя (ч. 1 ст. 48 ГПК). 

Во-вторых, от наличия или отсутствия добровольного волеизъявления 

представляемого зависит объем полномочий судебного представителя, за 

единственным исключением — представитель по назначению. 

Судебный представитель как участник процесса занимает совершенно 

особое, специфическое, процессуальное положение. В отличие от любого из 

лиц, участвующих в деле, он не имеет самостоятельного юридического инте-

реса в исходе дела. В отличие от всех иных участников процесса, содейству-

ющих осуществлению правосудия, он наделён процессуальными правами, 

производными от процессуальных прав представляемого им лица. 

Статьи 49, 51 ГПК предусматривают следующие условия допуска к 

участию в процессе в качестве представителя: 

его дееспособность в материальном праве; 

отсутствие обстоятельств, прямо указанных в законе, препятствующих 

представительству (любой добровольный представитель, кроме соучастника, не 

может занимать должностное положение судьи, следователя или прокурора); 

наличие надлежащим образом оформленных полномочий на ведение дела. 

Принимая во внимание особенности в правовом статусе представляе-

мого и представителя, в самих основаниях возникновения судебного пред-

ставительства, а также обстоятельства иного характера, действующее зако-

нодательство предусматривает различные способы оформления (подтвер-

ждения) полномочий судебного представителя. 
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1) Для всех добровольных представителей, выступающих от имени 

граждан, общим способом подтверждения полномочий является представле-

ние суду доверенности, удостоверенной в нотариальном порядке (ч. 1, 2 ст. 

53 ГПК). 

2) Добровольный представитель, выступающий от имени организации, 

представляет суду доверенность, подписанную ее руководителем или иным 

уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплен-

ную печатью этой организации (ч. 3 ст. 53 ГПК). 

В случае возникновения у суда сомнений в полномочиях последнего на 

подписание доверенности, могут быть истребованы служебное удостовере-

ние должностного лица, учредительные документы, а также иные документы, 

из которых явствует, что лицо, подписавшее доверенность, вправе действо-

вать от имени организации без доверенности. Так, могут быть затребованы 

соответствующие сведения из налоговых или иных органов, на которые воз-

ложена обязанность по регистрации юридических лиц (например, справки, 

копии выписок из Единого государственного реестра юридических лиц). 

3) Полномочия руководителя организации (единоличного органа 

юридического лица) подтверждаются служебным удостоверением и при 

необходимости - учредительными документами этой организации (абз.2 ч. 2 

ст. 48 ГПК). 

В тех случаях, когда единоличный орган юридического лица является 

выборным, в судебной практике в подтверждение его полномочий наряду с 

учредительными требуется также представление документов, содержащих 

решения, постановления об избрании соответствующего лица на должность: 

протоколы заседаний коллегиальных органов организации (например, прав-

ления кооператива), решения общих собраний участников акционерных и 

иных обществ и т. п. При возникновении сомнений в полномочиях долж-

ностного лица на представительство могут быть истребованы и иные доку-

менты. 

В отличие от ГПК, ст. 61 АПК прямо называет среди способов под-

тверждения полномочий представителя представление иных документов, что, 

принимая во внимание судебную практику, следует признать более удачным. 

Необходимость в истребовании иных документов (в частности, решений вне-

очередных собраний акционеров, протоколов заседаний правлений коопера-

тивов). 

4) Адвокат во всех случаях действует в суде общей юрисдикции на ос-

новании ордера, выданного соответствующим адвокатским образованием (ч. 

5 ст. 53 ГПК). В то же время в случаях, предусмотренных законом, в под-

тверждение своих полномочий он должен представить суду доверенность (ст. 

54 ГПК). 

Законные представители в подтверждение своих полномочий пред-

ставляют суду свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о государ-

ственной регистрации акта усыновления (если усыновители с целью сохра-

нения тайны усыновления не записаны в свидетельстве о рождении ребенка в 
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качестве его родителей) (ст. 125, 136 СК); удостоверение опекуна или попе-

чителя. 

Закон предусматривает также два способа упрощенного порядка оформ-

ления полномочий добровольного представителя непосредственно в суде: пу-

тем сделанного доверителем устного заявления, занесенного в протокол судеб-

ного заседания, либо письменного заявления в суде (ч. 6 ст. 53 ГПК). 

Письменное заявление может быть подано на любом этапе производ-

ства по делу не только в- судебном заседании, но и вне его. Такое заявление 

может быть подано только самим представляемым лицом, при этом присут-

ствие будущего представителя необязательно. 

Объем полномочий представителя зависит от характера внутренних от-

ношений между представителем и представляемым (добровольного или обя-

зательного). 

Объем полномочий добровольного представителя регулируется ст. 54 

ГПК. С учетом содержания закона все полномочия добровольного предста-

вителя можно разделить на общие и специальные. 

Наличие у представителя общих полномочий на ведение конкретного 

дела означает, что представитель вправе совершать от имени и в интересах 

представляемого подавляющее большинство тех процессуальных действий, 

которые вправе совершать сам представляемый как лицо, участвующее в деле. 

К общим полномочиям относятся: знакомиться с материалами дела, 

снимать копии, делать выписки, заявлять ходатайства и отводы, представлять 

доказательства, задавать вопросы участникам процесса, возражать против 

доводов других лиц. Без осуществления этих полномочий невозможно уча-

стие представителя в деле. 

К специальным полномочиям ст. 54 ГПК относит следующие действия 

распорядительного характера: подписание искового заявления, предъявление 

его в суд, передача спора на рассмотрение третейского суда, предъявление 

встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, 

уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания 

иска, заключение мирового соглашения, передача полномочий другому лицу 

(передоверие), обжалование судебных постановлений всех видов, предъявле-

ние исполнительного документа ко взысканию и получение присужденного 

имущества или денег. С учетом принципа диспозитивности закон требует 

особого оформления перечисленных полномочий - путем специальной ого-

ворки в доверенности (ст. 54 ГПК). По смыслу закона такая оговорка может 

быть сделана также в устном или письменном заявлении доверителя в суде 

(ч. 6 ст. 53 ГПК). 

Нарушение требований закона к оформлению специальных полномо-

чий представителя в практике как судов общей юрисдикции, так и арбитраж-

ных судов рассматривается как безусловное основание к отмене судебного 

постановления вышестоящей инстанцией. 

Требования ст. 54 ГПК о специальном оформлении распорядительных 

полномочий не распространяются на обязательного представителя, поэтому 

объем его полномочий всегда шире, чем добровольного. 
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Так, в соответствии с ч. 3 ст. 52 ГПК законные представители совер-

шают от имени представляемых ими лиц все процессуальные действия, право 

совершения которых принадлежит представляемым, с ограничениями, 

предусмотренными законом. По существу, данная норма является бланкет-

ной, поскольку ГПК ни применительно к законным, ни применительно к ка-

ким-либо иным обязательным представителям таких ограничений не преду-

сматривает. Следовательно, пределы полномочий обязательных представите-

лей определяются с учетом норм права, содержащихся в иных нормативных 

актах. Так, действия, направленные на распоряжение имуществом, принад-

лежащим представляемым лицам, законные представители могут совершать 

лишь с разрешения органов опеки и попечительства (ст. 37 ГК), что должно 

учитываться судом при принятии (утверждении) таких действий законного 

представителя, как отказ от иска, признание иска, мировое соглашение (ч. 2 

ст. 3 9 ГПК). 
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РАЗДЕЛ 4 

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

4.1. Судебные расходы 

 

Осуществление правосудия по гражданским делам влечет за собой значи-

тельные денежные затраты. Частично эти затраты ложатся на федеральный 

бюджет и бюджеты субъектов Федерации, на территории которых действуют 

мировые судьи. Между тем, основная масса рассматриваемых в порядке граж-

данского судопроизводства дел возникает из частноправовых отношений.  

Поэтому в гражданском процессе исторически сложился институт су-

дебных расходов, устанавливающий «платность» процесса судебной защиты 

прав и охраняемых законом интересов. Этим институтом регулируются де-

нежные, возникающие в рамках гражданского судопроизводства, отношения 

между сторонами и государством, а также лицами, содействующими право-

судию по гражданским делам (свидетелями, экспертами, представителями, 

переводчиками). 

Судебные расходы представляют собой затраты, которые несут лица, 

участвующие в деле, по поводу и в связи с рассмотрением и разрешением 

гражданского дела в суде общей юрисдикции, а также мировыми судьями. 

Возложение судебных расходов на стороны в гражданском процессе 

преследует две цели: 

1) возместить затраты, которое несет российское государство в связи с 

осуществлением правосудия по гражданским делам, а также затраты добро-

совестных субъектов цивильных правоотношений; 

2) предупредить необоснованные обращения за судебной защитой (су-

тяжничество) и необоснованные уклонения от выполнения гражданско-

правовых, семейных, трудовых и т.п. обязанностей. 

При выполнении первой задачи речь идет о компенсационной (восста-

новительной) функции процессуального института судебных расходов, а при 

достижении второй цели проявляется его превентивная (предупредительная) 

функция. 

Российское гражданское судопроизводство впитало в себя одну из 

древнейших аксиом процессуального права: «за процесс платит проиграв-

ший». Реализация этой аксиомы фиксируется в резолютивной части судебно-

го решения, где суд распределяет судебные расходы пропорционально раз-

меру удовлетворенных судом требований. 

Выделяются два вида судебных расходов: 1) государственная пошлина; 

2) издержки, связанные с рассмотрением дела (судебные издержки). 

Государственная пошлина — денежный сбор, взимаемый в доход госу-

дарства за рассмотрение и разрешение гражданских дел. 

Государственной пошлиной оплачиваются исковые заявления, заявле-

ния по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, апелляционные и кассационные жалобы на решения судов, 
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надзорные жалобы по делам, которые не были обжалованы в апелляционном 

или кассационном порядках, а также заявления о повторной выдаче копии 

(дубликатов) судебного решения, судебного приказа, определений суда, дру-

гих документов из дела. 

С 2004 г. нормы, касающиеся государственной пошлины, содержатся 

не только в ГПК, но и в Налоговом кодексе РФ (Федеральный закон от 

02.11.2004 № 127 – ФЗ).  

Государственная пошлина оплачивается в твердой денежной сумме или 

пропорционально стоимости отыскиваемого имущества по прогрессивной 

шкале, причем процент подлежащей уплате госпошлины с увеличением цены 

иска уменьшается. 

Размер госпошлины устанавливается по цене иска, порядок определе-

ния которой предусмотрен ст. 91 ГПК. 

Цена иска определяется размером взыскиваемой денежной суммы или 

стоимости отыскиваемого имущества. Расчет цены иска при периодических 

платежах определяется совокупностью платежей, предельный размер кото-

рых ограничивается. 

В соответствии со ст. 91 ГПК цена иска определяется: 

1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой 

суммы; 

2) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости истребу-

емого имущества; 

3) по искам о взыскании алиментов, исходя из совокупности платежей 

за год; 

4) по искам о срочных платежах и выдачах, исходя из совокупности 

всех платежей и выдач, но не более чем за три года; 

5) по искам о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах, исхо-

дя из совокупности платежей и выдач за три года; 

6) по искам об уменьшении или увеличении платежей и выдач, исходя 

из суммы, на которую уменьшаются или увеличиваются платежи и выдачи, 

но не более чем за год; 

7)по искам о прекращении платежей и выдач, исходя из совокупности 

оставшихся платежей и выдач, но не более чем за год; 

8) по искам о досрочном расторжении договора имущественного най-

ма, исходя из совокупности платежей за пользование имуществом в течение 

оставшегося срока действия договора, но не более чем за три года; 

9) по искам о праве собственности на объект недвижимого имущества, 

принадлежащий гражданину на праве собственности, исходя из стоимости 

объекта, но не ниже его инвентаризационной оценки или при отсутствии ее 

— не ниже оценки стоимости объекта по договору страхования, на объект 

недвижимого имущества, принадлежащего организации, — не ниже балансо-

вой оценки объекта; 

10) по искам, состоящим из нескольких самостоятельных требова-

ний, исходя из каждого требования в отдельности. 
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Цена иска указывается истцом. В случае явного несоответствия указан-

ной цены действительной стоимости истребуемого имущества цену иска 

определяет судья при принятии искового заявления. 

В соответствии со статьёй 333.19 Налогового кодекса РФ по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, государ-

ственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) при подаче искового заявления имущественного характера, под-

лежащего оценке, при цене иска: 

до 10 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 200 рублей; 

от 10 001 рубля до 50 000 рублей - 400 рублей плюс 3 процента суммы, 

превышающей 10 000 рублей и т.д. 

2) при подаче заявления о вынесении судебного приказа — 50 процен-

тов размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового за-

явления имущественного характера; 

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не под-

лежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера: 

для физических лиц — 100 рублей; 

для организаций — 2000 рублей; 

4) при подаче надзорной жалобы — 50 процентов размера государ-

ственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления неимуще-

ственного характера; 

5)при подаче искового заявления о расторжении брака — 200 рублей; 

6) при подаче заявления об оспаривании (полностью или частично) 

нормативных правовых актов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления или должностных лиц: 

для физических лиц - 100 рублей;  

для организаций - 2000 рублей; 

7) при подаче заявления об оспаривании решения или действия (без-

действия) органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 

нарушивших права и свободы граждан или организаций, - 100 рублей; 

8) при подаче заявления по делам особого производства — 100 рублей; 

9) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы 

— 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при 

подаче искового заявления неимущественного характера; 

10) при подаче заявления о повторной выдаче копий решений, приго-

воров, судебных приказов, определений суда, постановлений президиума су-

да надзорной инстанции, копий других документов из дела, выдаваемых су-

дом, а также при подаче заявления о выдаче дубликатов исполнительных до-

кументов — 2 рубля за одну страницу документа, но не менее 20 рублей; 

11) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на прину-

дительное исполнение решений третейского суда — 1000 рублей; 

12) при подаче заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в 

третейском суде, — 100 рублей; 
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13) при подаче заявления об отмене решения третейского суда — 1000 

рублей; 

14) при подаче заявления по делам о взыскании алиментов -100 рублей. 

Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на содержание 

детей, так и на содержание истца, размер государственной пошлины увели-

чивается в два раза. 

От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются опре-

деленные категории лиц в соответствии со ст. 333.36. НК. 

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или 

полностью в случае: 

уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это преду-

смотрено; 

возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа в их 

принятии судами либо отказа в совершении нотариальных действий уполно-

моченными на то органами и (или) должностными лицами. Если государ-

ственная пошлина не возвращена, ее сумма засчитывается в счет уплаты гос-

ударственной пошлины при повторном предъявлении иска, если не истек 

трехгодичный срок со дня вынесения предыдущего решения и к повторному 

иску приложен первоначальный документ об уплате государственной по-

шлины; 

прекращения производства по делу или оставления заявления без рас-

смотрения судом общей юрисдикции; 

отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения 

юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган (к 

должностному лицу), совершающий (совершающему) данное юридически 

значимое действие; 

отказа в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации для выез-

да из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостове-

ряющего в случаях, предусмотренных законодательством, личность гражда-

нина Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-

ции и на территории Российской Федерации, проездного документа беженца. 

Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за госу-

дарственную регистрацию заключения брака, перемены имени, внесение ис-

правлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, в слу-

чае, если впоследствии не была произведена государственная регистрация 

соответствующего акта гражданского состояния или не были внесены ис-

правления и изменения в записи актов гражданского состояния. 

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы госу-

дарственной пошлины подается плательщиком государственной пошлины в 

орган (должностному лицу), уполномоченный совершать юридически значи-

мые действия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина.  

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы гос-

ударственной пошлины прилагаются подлинные платежные документы в 

случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, 
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а в случае, если она подлежит возврату частично, — копии указанных пла-

тежных документов. 

Решение о возврате плательщику излишне уплаченной (взысканной) 

суммы государственной пошлины принимает орган (должностное лицо), 

осуществляющий действия, за которые уплачена (взыскана) государственная 

пошлина. 

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 

пошлины осуществляется органом Федерального казначейства. 

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы госу-

дарственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировы-

ми судьями, подается плательщиком государственной пошлины в налоговый 

орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело. 

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы гос-

ударственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями, прилагаются решения, определения и справки судов 

об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного 

возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошли-

ны, а также подлинные платежные документы в случае, если государственная 

пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит 

возврату частично, — копии указанных платежных документов. Заявление о 

возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошли-

ны может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 

пошлины производится в течение одного месяца со дня подачи указанного 

заявления о возврате. 

Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за госу-

дарственную регистрацию прав, ограничений (обременении) прав на недви-

жимое имущество, сделок с ним, в случае отказа в государственной реги-

страции. 

При прекращении государственной регистрации права, ограничения 

(обременения) права на недвижимое имущество, сделки с ним на основании 

соответствующих заявлений сторон договора возвращается половина упла-

ченной государственной пошлины. 

Плательщик государственной пошлины имеет право на зачет излишне 

уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины в счет суммы 

государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного 

действия. 

Указанный зачет производится по заявлению плательщика, предъяв-

ленному в уполномоченный орган (должностному лицу), в который (к кото-

рому) он обращался за совершением юридически значимого действия. Заяв-

ление о зачете суммы излишне уплаченной (взысканной) государственной 

пошлины может быть подано в течение трех лет со дня принятия соответ-

ствующего решения суда о возврате государственной пошлины из бюджета 

или со дня уплаты этой суммы в бюджет. К заявлению о зачете суммы из-

лишне уплаченной (взысканной) государственной пошлины прилагаются: 
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решения, определения и справки судов, органов и (или) должностных лиц, 

осуществляющих действия, за которые уплачивается государственная по-

шлина, об обстоятельствах, являющихся основанием для полного возврата 

государственной пошлины, а также платежные поручения или квитанции с 

подлинной отметкой банка, подтверждающие уплату государственной по-

шлины (ст. 333.41. НК). 

Суды общей юрисдикции или мировые судьи, исходя из имуществен-

ного положения плательщика, вправе уменьшить размер государственной 

пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными су-

дами или мировыми судьями, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату. 

Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины предостав-

ляется по ходатайству заинтересованного лица в пределах срока в 1 год. 

На сумму государственной пошлины, в отношении которой предостав-

лена отсрочка или рассрочка, проценты не начисляются в течение всего сро-

ка, на который предоставлена отсрочка или рассрочка. 

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 

1. суммы, подлежащие выплате свидетелям и экспертам; 

2. расходы на производство осмотра на месте; 

3. суммы, подлежащие выплате специалистам; 

4. расходы по оплате услуг переводчика; 

5. расходы по оплате услуг представителя; 

6. компенсация за фактическую потерю времени; 

7. расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц в связи с 

их явкой в суд; 

8. почтовые расходы по делу, понесенные стороной. 

При решении вопроса об авансировании затрат на экспертное исследо-

вание, участие в доказательственном процессе специалиста и привлечение 

иногородних свидетелей действует принцип: платит тот, кто просит суд (су-

дью) о совершении соответствующего процессуального действия. Следова-

тельно, если осуществление указанной обязанности влечет за собой денежные 

затраты, то их должна нести сторона, ссылающаяся на соответствующий факт. 

Тяжелое имущественное положение сторон может служить основанием 

для полного освобождения от выполнения обязанности авансирования либо 

уменьшения размера вносимого предварительно платежа. Такое освобожде-

ние является процессуальной льготой, устанавливаемой на усмотрение суда 

(судьи), рассматривающего гражданское дело. Доказательства тяжелого 

имущественного положения должны быть представлены самим заявителем. В 

случае положительного решения судом вопроса о предоставлении названной 

процессуальной льготы, а также, если оплачиваемое процессуальное дей-

ствие совершается по инициативе самого суда (судьи), необходимые расходы 

ложатся на бюджет. 

В гражданском процессе действует правило: освобожденная от финан-

сового процессуального бремени сторона не должна нести финансовых за-

трат, связанных с осуществлением правосудия по гражданскому делу, вне за-

висимости от его исхода. Между тем, судебные расходы должны выполнять 
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компенсационную и превентивную функции, а потому если ответчик не 

освобожден уплаты судебных расходов, то издержки, понесенные судом в 

связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых 

истец был освобожден, взыскиваются с него пропорционально удовлетво-

ренной части исковых требований. Если же расходы были понесены бюдже-

том в связи с совершением процессуальных действий, которые, по общему 

правилу, должен был оплачивать ответчик, обладающий по данному делу 

льготой, а в иске было отказано, то эти издержки взыскиваются с истца, не 

освобожденного от уплаты судебных расходов. При частичном удовлетворе-

нии исковых требований судебные издержки относят на счет стороны, не 

освобожденной от их оплаты, пропорционально достигнутому противопо-

ложной стороной процессуальному результату. Если же обе стороны осво-

бождены от уплаты судебных расходов, то все издержки ложатся на феде-

ральный бюджет. 

Если в резолютивной части решения суда указано на полное удовле-

творение исковых требований, то в той же части судья обязан указать на 

взыскание с ответчика в полном объеме оплаченной истцом государственной 

пошлины, а также всех иных затрат истца, отнесенных законом к категории 

судебных издержек. Если на стороне ответчика выступало несколько субъек-

тов (т.е. было пассивное процессуальное соучастие), понесенные истцом су-

дебные расходы возмещаются с каждого ответчика прямо пропорционально 

взысканной с него денежной сумме (стоимости присужденного). 

При полном и безусловном отказе суда удовлетворить заявленные ис-

ковые требования все судебные издержки ответчика подлежат взысканию с 

истцовой стороны, о чем также делается указание в резолютивной части су-

дебного решения. 

Если иск удовлетворен частично, то судебные расходы распределяются 

между сторонами пропорционально достигнутому процессуальному резуль-

тату. Например, если суд вынесет решение об удовлетворении одной третьей 

части от заявленных исковых требований, то две трети судебных расходов 

должен нести истец, а одну треть — ответчик. 

Если судья по каким-либо причинам не укажет в резолютивной части 

своего решения на распределение судебных расходов между сторонами, ука-

занный недостаток может быть исправлен путем вынесения дополнительного 

решения, но только до вступления данного решения суда в законную силу. 

После вступления решения суда, в котором проигнорировано распределение 

судебных расходов, в законную силу судебные расходы могут быть взысканы 

понесшим их лицом в общеисковом порядке. 

По тем же правилам распределяются судебные расходы судом второй 

инстанции.  

При реализации полномочия истца на отказ от иска судебные расходы 

должны быть распределены определением суда о прекращении производства 

по делу по ч. 4 ст. 220 ГПК и зависеть от основания отказа. Когда отказ истца 

связан с полным добровольным удовлетворением заявленных в суде требо-

ваний ответчиком, истец получает возмещение судебных расходов, как если 
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бы они распределялись в решении суда о полном удовлетворении иска. В 

остальных случаях расходы распределяются так, как если бы судом было вы-

несено решение об отказе в иске. 

Определения суда по вопросам судебных расходов обжалуются в част-

ном порядке. Жалоба может быть подана в течение 10 дней со дня вынесения 

обжалуемого судебного акта и оплате государственной пошлиной не подле-

жит. Если вопрос, связанный с судебными расходами, разрешен в судебном 

решении, то частная жалоба невозможна; указание на неправильное распре-

деление судебных расходов должно содержаться в кассационной (а при раз-

решении дела мировым судьей — апелляционной) жалобе. 

 

4.2. Процессуальные сроки 

 

Одной из задач гражданского судопроизводства является правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел (ст. 2 ГПК). 

Для выполнения этой задачи необходимо соблюдение  процессуальных 

сроков. 

Процессуальные сроки — промежутки времени, в течение которых 

должны быть совершены процессуальные действия. 

Эти сроки устанавливаются для суда, сторон и других участников про-

цесса, а так же для лиц, не участвующих в деле. 

Сроки, установленные для суда, возлагают на него права и обязанности 

совершить предусмотренные законом процессуальные действия. 

В процессуальной литературе они  называются «служебные сроки». 

В ГПК предусмотрены многочисленные служебные сроки: подготовки 

и рассмотрения гражданских дел (ст. 154), выполнения судебного поручения 

(ст. 62), выдача судебного приказа (ст. 125), принятия искового заявления к 

производству (ст. 133) и др. Основными служебными сроками являются сро-

ки подготовки гражданских дел к судебному разбирательству и их рассмот-

рения (ст. 154 ГПК).  Процессуальные сроки устанавливаются в основном 

для сторон и других участников процесса, но они обязательны и для суда. 

ГПК выделяет два вида сроков для совершения процессуальных дей-

ствий сторонами и другими участниками процесса: 

— нормативные, т. е. установленные федеральным законом, например, 

сроки обжалования решения и определения суда (ст. 321, 332, 338, 371, 376, 394 

ГПК); подачи замечаний на протокол судебного заседания (ст. 231 ГПК) и др.; 

— судебные, т. е. назначенные судом (судьей). 

Суд (судья) вправе назначить процессуальный срок лишь в случаях, когда 

он не предусмотрен федеральным законом. Возможность назначения сроков по 

усмотрению суда (судьи) прямо предусмотрена в ряде норм ГПК (например, 

срок для исправления недостатков искового заявления ст. 136 ГПК) или выте-

кает из смысла соответствующей статьи (например, срок представления допол-

нительных доказательств истцом — п. 2 ч. 1 ст. 150 ГПК). 

В ГПК РФ  закреплено положение об установлении судом сроков с 

учетом принципа разумности. 
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Принцип разумности следует понимать как установление разумного сро-

ка для совершения процессуального действия, о чем говорится в ст. 136 ГПК. 

Назначение разумного срока должно происходить с учетом трудоемко-

сти, сложности совершения процессуальных действий, условий и возможно-

сти их выполнения. 

Суд должен назначать срок в зависимости от конкретных обстоятель-

ств дела, учитывая время, необходимое и достаточное для совершения про-

цессуального действия, в том числе сроки доставки почтовых отправлений 

или иных способов получения информации. 

Однако при этом нельзя создавать условия для волокиты и затяжки 

процесса, учитывая, что течение процессуальных сроков, назначаемых су-

дом, не отражается на служебных сроках. 

Стороны и другие лица, участвующие в деле, должны совершать соответ-

ствующие процессуальные действия с соблюдением процессуальных сроков, так 

как их пропуск по неуважительным причинам влечет неблагоприятные послед-

ствия в виде лишения права на совершение процессуального действия. 

В ряде случаев ГПК устанавливает процессуальные сроки для лиц, не 

участвующих в деле. Например, ст. 226 ГПК предусматривает месячный срок 

для сообщения организациями или должностными лицами о принятых мерах 

в случае вынесения судом частного определения; ст. 57 ГПК установлен пя-

тидневный срок для извещения суда должностными лицами или гражданами 

о невозможности представления истребуемого доказательства. 

Неисполнение должностными лицами, гражданами и организациями 

предписания суда не освобождает их от выполнения соответствующих дей-

ствий и может повлечь за собой ответственность в виде наложения штрафа 

(ч. 3 ст. 57, ч. 2 ст. 226 ГПК). 

Процессуальные сроки определяются: 

точной календарной датой (например, явка сторон в день судебного за-

седания); 

событием, которое неизбежно должно наступить (например, события, 

названные в ст. 217 ГПК). В этих случаях процессуальное действие должно 

быть совершено в точно определенное время; 

периодом времени (годами, месяцами, днями). В этом случае действие 

может быть совершено в любой день срока, но не позднее последнего дня. 

Для правильного исчисления процессуального срока необходимо опре-

делить начало его течения. Течение процессуального срока, исчисляемого 

годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после даты или 

наступление события, которыми определено его начало (ч. 3 ст. 107 ГПК). 

Так, если суд вынес решение в окончательной форме 31 января, то де-

сятидневный срок на апелляционное или кассационное обжалование начина-

ет течь с 1 февраля и истекает 10 февраля. Жалоба может быть подана в суд в 

любой рабочий день (а по почте - и в нерабочий день) в течение данного сро-

ка, но не позже 10 февраля. 

Окончание процессуального срока зависит от периода времени, кото-

рым он определен (ст. 108 ГПК). Если срок исчисляется годами, то он исте-
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кает в соответствующий месяц и число последнего года срока. Так, годичный 

срок на обжалование судебных постановлений в порядке надзора, начавший-

ся 16 августа 2003 г., истекает 16 августа 2004 г. 

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число по-

следнего месяца срока. В случае, если окончание срока, исчисляемого меся-

цами, приходится на такой месяц, который соответствующего числа не име-

ет, срок истекает в последний день этого месяца. Так, трехмесячный срок для 

подачи заявления о пересмотре решения (определения) суда по вновь от-

крывшимся обстоятельствам, начавшийся 30 ноября, истечет 28 (или 29) 

февраля, так как это последние числа этого месяца. 

Процессуальный срок течет непрерывно, в него включаются и рабочие, 

и нерабочие дни. Исключение составляет случай, когда последний день срока 

приходится на нерабочий день: в соответствии с ч. 2 ст. 108 ГПК днем окон-

чания срока считается следующий за ним рабочий день. 

Следует отметить, что АПК устанавливает иное правило: в ч. 3 ст. 113 

АПК закреплена норма о том, что в сроки, исчисляемые днями, не включа-

ются нерабочие дни, что представляется более правильным. 

Процессуальное действие, ограниченное определенным сроком, может 

быть совершено до 24.00 последнего дня срока, в том числе путем сдачи жа-

лоб, документов или денежных сумм на почту. В последнем случае срок не 

будет считаться пропущенным, даже если документ поступит в суд после его 

истечения. 

Однако если процессуальное действие должно быть совершено непо-

средственно в суде или другой организации, оно должно быть совершено до 

окончания рабочего дня или прекращения соответствующих операций. 

Истечение процессуального срока погашает право на совершение соот-

ветствующих процессуальных действий (ст. 109 ГПК). 

Это означает, что лица, не совершившие своевременно необходимых 

действий, лишаются права на их совершение. 

Так, если истец в установленный судьей срок не исправит недостатки 

искового заявления, оно считается неподанным и возвращается заявителю 

(ст. 136 ГПК). По истечении срока обжалования теряется право на подачу 

жалобы или представления, решение вступает в законную силу и может быть 

исполнено принудительно (ст. 209, 210, 321, 338 ГПК). 

Общие последствия пропуска процессуальных сроков не распростра-

няются на случаи, когда заявлено и удовлетворено ходатайство о восстанов-

лении или продлении срока, а также на те случаи, когда сроки устанавлива-

ются для исполнения определенных обязанностей лицами, участвующими в 

деле, и иными участниками процесса. Обязанность совершить процессуаль-

ное действие истечением срока не погашается. Обязанное лицо должно со-

вершить необходимое действие и по его истечении. Кроме того, для наруши-

теля могут наступить и неблагоприятные последствия (например, наложение 

штрафа за непредставление доказательств в установленный срок - ст. 57 

ГПК). Подобные последствия не наступают при пропуске служебных сроков. 

Нарушение судом установленных для него сроков не освобождает его от обя-
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занности совершить определенные процессуальные действия или рассмот-

реть спор. 

Согласно ст. 110 ГПК для приостановления процессуальных сроков 

необходимы два условия в совокупности: 

срок не истек; 

наступило одно из оснований приостановления производства по делу 

(ст. 215, 216 ГПК) или исполнительного производства (ст. 436, 437 ГПК, ст. 

20—22 ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

В ч. 1 ст. 110 ГПК не установлен момент, с которого приостанавлива-

ется течение процессуальных сроков — возникновения основания для при-

остановления или вынесения судом определения о приостановлении произ-

водства по делу. 

Представляется, что процессуальный срок приостанавливается с мо-

мента возникновения основания для приостановления производства (со дня 

смерти гражданина, реорганизации юридического лица, призыва на военную 

службу и т. п.), а не с момента вынесения судом определения о приостанов-

лении производства по делу. 

Данное утверждение объясняется тем, что приостанавливаются лишь 

неистекшие процессуальные сроки, а с момента возникновения оснований 

приостановления до момента вынесения определения об этом может пройти 

значительный промежуток времени, в течение которого срок может истечь. 

Процессуальные сроки приостанавливаются на все время приостанов-

ления производства по делу. 

Смысл приостановления сроков состоит в том, что в них включается 

время, истекшее до приостановления, но исключается срок, в течение кото-

рого существовали обстоятельства — основания приостановления. Со дня 

возобновления производства по делу течение процессуальных сроков про-

должается и все необходимые процессуальные действия должны быть со-

вершены в оставшееся время. 

Продление процессуального срока - установление нового, более дли-

тельного срока для совершения процессуального действия (ст. 111 ГПК). 

Продлить можно только судебные сроки, как истекшие, так и неистекшие, по 

просьбе заинтересованного лица в случае невозможности совершения им 

процессуального действия в установленный судом (судьей) срок. 

Восстановление процессуальных сроков. Для восстановления процес-

суального срока в соответствии со ст. 112 ГПК необходимо соблюдение сле-

дующих условий: 

срок является нормативным; 

срок истек; 

причина пропуска срока признана судом уважительной (болезнь, дли-

тельная командировка, несвоевременное извещение лица и т. п.); 

заинтересованному лицу необходимо совершить просроченное процес-

суальное действие (подать замечание на протокол судебного заседания, апел-

ляционную или кассационную жалобу и т. п.). 
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При восстановлении пропущенного срока суд не назначает какого-либо 

нового срока, а считает действие совершенным. 

Заявление о восстановлении пропущенного срока подается в суд, в ко-

тором следовало совершить соответствующее процессуальное действие, при-

ложив к нему доказательства уважительности его пропуска. Оно рассматри-

вается в судебном заседании с извещением участвующих в деле лиц о време-

ни и месте заседания. Однако их неявка не препятствует разрешению вопроса 

судом. В случае явки указанные лица могут дать объяснения по существу за-

явления. 

В результате рассмотрения заявления судья выносит в совещательной 

комнате мотивированное определение о восстановлении пропущенного срока 

либо об отказе в этом. 

В случае восстановления срока суд удовлетворяет просьбу заинтересо-

ванного лица (принимает жалобу, замечания на протокол и т. п.). 

На определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 

может быть подана частная жалоба, принесено представление прокурором, 

участвующим в деле. 

 

4.3. Ответственность в гражданском судопроизводстве 

 

Гражданские процессуальные правонарушения наносят вред обще-

ственным отношениям в сфере гражданского судопроизводства, затрагивают 

права и законные интересы участников правоприменительного процесса. 

Причиненный таким образом вред проявляется в необходимости дополни-

тельного увеличения времени, материальных средств и психофизических сил 

для установления действительных обстоятельств дела и разрешения на их 

основе заявленных требований. В этих условиях достижение задач граждан-

ского судопроизводства - правильное и своевременное рассмотрение и раз-

решение гражданских дел - не всегда возможно, особенно при соблюдении 

процессуальных сроков. 

Обеспечение выполнения задач гражданского судопроизводства требу-

ет изучения разнообразных мер процессуального принуждения и прежде все-

го гражданской процессуальной ответственности. 

Гражданские процессуальные отношения являются одним из видов со-

циальных отношений, а для социальных отношений всегда присуща соци-

альная ответственность, при которой одна сторона (личность) отвечает перед 

другой стороной (обществом). Социальная ответственность дает возмож-

ность требовать от членов общества поведения, установленного социальны-

ми нормами. Она обеспечивает необходимое поведение личности в обществе.  

Специфика гражданского процессуального регулирования почти пол-

ностью исключает возможность обеспечивать надлежащее развитие судебно-

го разбирательства иными видами юридической ответственности. В граждан-

ском судопроизводстве нельзя реализовать меры уголовной, имущественной, 

административной и дисциплинарной ответственности за нарушение норм 
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гражданского процессуального права, так как цели и задачи гражданского 

судопроизводства иные, чем в других, материальных, отраслях права.  

Отрицание существования гражданской процессуальной ответственно-

сти не дает возможности объяснить, как и с помощью каких средств государ-

ственного воздействия обеспечивается нормальное функционирование граж-

данских процессуальных отношений. 

При изучении вопроса о процессуальной ответственности необходимо 

учитывать, что меры государственного воздействия: 

1) закреплены в нормах гражданского процессуального права; 

2) эти меры направлены на охрану и защиту гражданских процессуаль-

ных правоотношений, которые возникают в связи и по поводу возбуждения, 

рассмотрения и разрешения гражданских дел, пересмотра судебных поста-

новлений; 

3) только суд, который является обязательным субъектом процессуаль-

ных отношений, может применять меры воздействия; 

4) они применяются только к субъектам гражданских процессуальных 

отношений и в связи с рассмотрением и разрешением гражданского дела. 

Гражданская процессуальная ответственность - предусмотренная граж-

данскими процессуальными нормами обязанность правонарушителя претер-

петь юридически неблагоприятные последствия правонарушения в виде ли-

шений личного или имущественного характера. 

Данный вид ответственности характеризуется тем, что: 

-·  выступает в форме общественного отношения между государством в 

лице уполномоченных на то органов (судом) и гражданином; 

- наступает за совершение виновных, противоправных, общественно 

опасных деяний, причиняющих вред государству в сфере осуществления 

правосудия; 

- формально определена; 

- имеет четко обозначенные в законе границы и условия возникновения 

и прекращения; 

- связана с применением мер государственного принуждения.  

Одним из оснований наступления юридической ответственности, зна-

чит и гражданской процессуальной ответственности, является правонаруше-

ние. Традиционно все правонарушения делятся на преступления и проступки. 

В данном случае можно говорить только о правонарушениях-проступках. 

Проступки представляют собой виновные противоправные действия, кото-

рые влекут за собой применение мер принудительного воздействия. В зави-

симости от сферы общественных отношений, которым противоправным по-

ведением причиняется вред, и от характера применяемого при этом взыска-

ния, проступки обычно подразделяются на административные, дисциплинар-

ные и гражданско-правовые (деликты). 

Предполагая наличие гражданской процессуальной ответственности, 

следует исходить из существования самостоятельного вида правонарушения 

(проступка) - гражданского процессуального, определив его признаки. Если 

гражданская процессуальная ответственность является самостоятельным ви-
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дом юридической ответственности в публичных правоотношениях, его при-

знаки должны соответствовать определенным характеристикам. 

Данный вид ответственности характеризуется тем, что: 

- выступает в форме общественного отношения между государством в 

лице уполномоченных на то органов (судом) и гражданином; 

- наступает за совершение виновных, противоправных, общественно 

опасных деяний, причиняющих вред государству в сфере осуществления 

правосудия; 

- формально определена; 

- имеет четко обозначенные в законе границы и условия возникновения 

и прекращения; 

- связана с применением мер государственного принуждения.  

Предпосылками применения процессуальной ответственности являются: 

а) наличие норм гражданского процессуального права, содержащих 

указания на меры ответственности, 

б) наличие право- и дееспособных субъектов процессуальных отноше-

ний, именно последним посвящена следующая часть исследования.  

Отрицание существования гражданской процессуальной ответственно-

сти, как основание для применения санкции, не дает возможности конкретно 

объяснить, как и с помощью каких средств государственного воздействия 

обеспечивается нормальное функционирование гражданских процессуальных 

отношений. Однако специфика гражданского процессуального регулирова-

ния почти полностью исключает возможность обеспечивать надлежащее раз-

витие судебного разбирательства иными видами юридической ответственно-

сти. В гражданском судопроизводстве нельзя применять санкции, которые 

присущи уголовной, имущественной, административной и дисциплинарной 

ответственности за нарушение норм гражданского процессуального права, 

так как цели и задачи гражданского судопроизводства иные, чем в иных, ма-

териальных отраслях права. 

Воздействие на субъектов общественных отношений в каждой отрасли 

права применяется в соответствии с теми целями и задачами, которые они при-

званы достигать и решать. В зависимости от этого используются различные ви-

ды воздействия на субъектов, не выполняющих требования правовых норм. 

Сущность гражданских процессуальных санкций заключается в обес-

печении регулирования гражданских процессуальных отношений с целью 

правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел, 

что подчеркивается установлением ответственности в ст. 99 ГПК РФ, которая 

наделяет суд возможностью взыскания со стороны, недобросовестно заявив-

шей неосновательный иск или спор относительно иска либо систематически 

противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и раз-

решению дела, в пользу другой стороны компенсации за фактическую поте-

рю времени. 

Обеспеченность государственным принуждением - необходимое свой-

ство как права в целом, так и любой правовой нормы. Одним из таковых 

средств принуждения и выступают санкции. Санкция как необходимый эле-
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мент каждой правовой нормы и ответственность за нарушение закона относят-

ся к числу фундаментальных категорий правовой науки, связанных с решени-

ем практических задач. Именно указание на государственную санкцию прида-

ет правилу общественного поведения характер правовой нормы. Так, если 

нарушение какого-либо из предписаний не получит отрицательной оценки, то 

такое предписание не может быть признано реальной нормой права.  

Исходя из всего вышесказанного можно сформировать понятие граж-

данских процессуальных санкций. 

Гражданские процессуальные санкции - меры государственного воз-

действия, закрепленные в нормах гражданского процессуального права, при-

меняемые судом к субъектам процессуальных отношений, содержащие отри-

цательную оценку их противоправного поведения и обеспечивающие свое-

временное и правильное осуществление правосудия по гражданским делам. 

Основанием для привлечения к процессуальной ответственности явля-

ются неправомерные действия субъектов гражданских процессуальных от-

ношений, которые становятся юридическими фактами. Кроме того, для при-

влечения к процессуальной ответственности необходимо субъективное от-

ношение правонарушителя к неисполнению гражданской процессуальной 

обязанности, т.е. вина.  

Следует отметить, что санкции по нормам, касающихся неблагоприят-

ных последствий для участников процесса за правонарушение, можно разде-

лить на: 

1) Штрафные санкции, которые включают в себя: 

- Судебные штрафы. Гражданская процессуальная ответственность яс-

но выражается в штрафных мерах воздействия и в компенсационном взыска-

нии. Эти меры воздействуют на имущественную сферу правонарушителя.  

Судебный штраф представляет собой денежное взыскание, налагаемое 

судом в порядке и размерах, предусмотренных ГПК, в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением возложенных на определенных лиц про-

цессуальных обязанностей.  

Гражданское процессуальное законодательство предусматривает нало-

жение штрафа на свидетелей, экспертов, переводчиков в случае их неявки по 

вызову суда, а также на не участвующих в деле граждан, нарушающих поря-

док в зале судебного заседания или же невыполнившее требования судебного 

исполнителя. 

Суд, применяя штрафную ответственность, возлагает на правонаруши-

теля дополнительную обязанность в виде уплаты денежных сумм в пользу 

государства или в пользу стороны. Однако уплата штрафа, как правило, не 

освобождает правонарушителя от исполнения неисполненной или ненадле-

жащим образом исполненной гражданской процессуальной обязанности. На 

сегодняшний день штрафы установлены в рублевом эквиваленте, а не в 

МРОТ как было раньше.  

В целях возложения ответственности на непосредственного нарушите-

ля норм процессуального законодательства, а также для того, чтобы стиму-

лировать должностных лиц к оперативному выполнению законных требова-
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ний суда, предусмотренных ГПК, ч. 2 ст. 105 ГПК предусматривает, что 

штраф взыскивается из личных средств должностных лиц. 

Представляется, что норму, закрепленную в ч. 2, следует толковать 

расширительно. Как следует из гипотезы ч. 2, ее действие распространяется 

лишь на должностных лиц, не участвующих в рассмотрении дела. Вместе с 

тем и в том случае, когда такие лица непосредственно участвуют в рассмот-

рении дела, штрафы, наложенные на них за нарушение предусмотренных фе-

деральным законом обязанностей, также должны взыскиваться из их личных 

средств. 

Определения (постановления) о наложении судебных штрафов по 

гражданским делам обращаются к принудительному исполнению по истече-

нии 10 суток после их вынесения, если штраф не уплачен добровольно и не 

поступила просьба наказанного о сложении или уменьшении размера штра-

фа, а в случае поступления такой просьбы - после вступления в законную си-

лу постановления судьи по вопросу сложения или уменьшения размера 

штрафа. 

В отличие от административных штрафов определения суда о наложе-

нии судебных штрафов не могут быть обжалованы. Лицо, на которое нало-

жен штраф, может просить суд лишь о сложении или уменьшении штрафа.  

Ст. 106 ГПК определяет порядок сложения и уменьшения судебного 

штрафа.  

Под сложением следует понимать освобождение от уплаты штрафа. 

Поскольку штраф налагается за виновные действия, то лицо, на которое 

наложен штраф, должно представить доказательства отсутствия своей вины в 

совершении определенного действия либо в бездействии. Уменьшение раз-

мера штрафа возможно в том случае, если он не соответствует тяжести со-

вершенного деяния или при наложении штрафа суд не учел каких-либо об-

стоятельств. Первоначально лицу, которое считает, что на него необоснован-

но наложен штраф, предоставлено право обратиться с соответствующим за-

явлением непосредственно в суд, который такой штраф наложил. Заявитель 

должен быть извещен о времени и месте судебного заседания по рассмотре-

нию соответствующего заявления. В том случае, когда суд своего решения не 

изменит и вынесет определение об отказе сложить судебный штраф или 

уменьшить его размер, на такое определение может быть подана частная жа-

лоба в порядке, предусмотренном ст. 331-335 (определения мирового судьи) 

и ст. 371-375 (определения суда первой инстанции) ГПК. 

Указывая на соответствующие статьи гражданского процессуального 

законодательства, регулирующего порядок наложения судебных штрафов, 

необходимо указать и на аналогичные нормы КоАП, которые предусматри-

вают наложение штрафа за умышленное неисполнение должностным лицом 

решения суда, неуважение к суду, выразившееся в злостном уклонении от 

явки в суд свидетелей, истца, ответчика, либо в неподчинении указанных лиц 

и иных граждан, распоряжением председательствующего, или в нарушении 

порядка во время судебного разбирательства. 
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- Предупреждение. Ответственность в виде предупреждения или уда-

ления из зала судебного заседания предусмотрена ст. 159 ГПК. Она применя-

ется ко всем участникам судопроизводства и присутствующим в зале судеб-

ного заседания гражданам за нарушение порядка в зале судебного заседания. 

- Удаление из зала судебного заседания. Этой санкции должна предше-

ствовать такая мера ответственности, как предупреждение. 

- Принудительный привод - применяется к свидетелю за повторную не-

явку в судебное заседание по вызову суда (ч. 2 ст. 168 ГПК). 

2) Санкции за невыполнение обязанности по доказыванию. Каждая 

сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений. В ч. 3 ст. 79 ГПК РФ сказано, что 

при уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам 

необходимых материалов и документов для исследования и иных случаях, 

суд, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также 

какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения ко-

торого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. 

3) Санкции, связанные с движением дела, возможностью принятия к 

производству, рассмотрение по существу и дальнейшим прохождением по 

стадиям. Гражданский процессуальный кодекс РФ содержит норму (ч.1 ст. 

68), согласно которой в случае удержания у себя доказательств стороной, 

обязанной доказывать свои требования и возражения, суд вправе обосновать 

свои выводы объяснениями другой стороны. В данном случае неблагоприят-

ным последствием для стороны, удерживающей доказательства, может стать 

то, что именно те доказательства, которые могли бы повлечь вынесение ре-

шения в ее пользу, не будут исследованы судом, который сошлется в реше-

нии исключительно на мнение противоположной стороны. В итоге это может 

привести к вынесению нежелательного для соответствующего лица решения. 

Данную норму Кодекса как предусматривающую возможность наступления 

неблагоприятных последствий, также можно рассматривать в качестве санк-

ции в области доказательственного права.  

От мер процессуальной ответственности следует строго отличать меры 

процессуальной защиты, которые в общем имеют как различия, так и схожие 

элементы. 

Общие черты заключаются в том, что и те и другие: 

а) закреплены в нормах гражданского процессуального права; 

б) представляют собой меру государственного воздействия; 

в) применяются за нарушения норм гражданского процессуального 

права; 

г) влекут неблагоприятные процессуальные последствия; 

д) применяются судом; 

е) излагаются в письменной форме; 

ж) призваны обеспечивать устранение последствий неправомерного 

поведения субъектов гражданских процессуальных отношений. 

Их различия можно провести по следующим признакам: 
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1) меры процессуальной защиты направлены в первую очередь, на 

обеспечение нормального развития судопроизводства, а не наказание, как 

меры процессуальной ответственности; 

2) меры процессуальной защиты применяются в тех случаях, когда 

необходимо, прежде всего, пресечь правонарушение, восстановить нарушен-

ное судопроизводство; 

3) применение мер процессуальной защиты не влечет для правонаруши-

теля дополнительных имущественных или неимущественных обременении.  

Действующим законодательством предусматривается использование в 

гражданском судопроизводстве мер различных видов юридической ответ-

ственности.  

Субъектами ответственности могут являться суд, участники процесса и 

иные лица. 

За наиболее опасные деяния, наносящие существенный вред сложив-

шемуся в обществе правопорядку в сфере осуществления правосудия, уста-

навливается уголовная ответственность. 

Уголовная ответственность предусматривается за вмешательство в дея-

тельность судьи (ст. 294 УК РФ). Состав преступления образуют действия лиц, 

преследующих цель добиться вынесения выгодного им решения (удовлетво-

рения иска, отказа в иске). Вмешательство может проявляться как в форме 

непосредственного воздействия на судью, так и через его близких, знакомых и 

т.д. Разновидностью вмешательства в деятельность судьи являются деяния, 

связанные с угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением 

или повреждением имущества в отношении судьи (ст. 296 УК РФ). 

Уголовно наказуема клевета в отношении судьи в связи с исполнением 

им своих обязанностей по рассмотрению дел (ст. 298 УК РФ). Объектом пре-

ступления является не только честь, достоинство и репутация судьи, но и 

нормальная деятельность суда, поскольку клевета, безусловно, подрывает ав-

торитет судебных органов.  

Проявление неуважения к суду также влечет применение мер уголов-

ной ответственности (ст. 297 УК РФ). Неуважение к суду выражается в 

оскорблении судьи либо участвующих в конкретном деле. 

Ответственность предусматривается за преступные действия, совер-

шенные в отношении лиц, оказывающих содействие в осуществлении право-

судия, - свидетелей, экспертов, переводчиков. 

Карается подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от 

дачи показаний либо к неправильному переводу (ст.ст. 308, 309 УК РФ). В 

законе способы противоправного воздействия на участников процесса распо-

ложены по степени опасности в порядке возрастания. 

Положение свидетелей, экспертов переводчиков может поменяться 

прямо противоположным образом. Из потерпевших указанные лица могут 

превратиться в обвиняемых. 

Законом устанавливается уголовная ответственность за заведомо лож-

ные показания, заключение эксперта или неправильный перевод (ст. 307 УК 

РФ), а также за отказ свидетеля от дачи показаний (ст. 308 УК РФ). 
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Заведомая ложность показаний заключается в том, что данные лица, 

несмотря на их предупреждение об уголовной ответственности, сообщают 

суду не соответствующие действительности, искаженные сведения о фактах, 

имеющих значение для дела. Заведомая ложность показаний свидетеля мо-

жет выражаться не только в искажении фактических данных, но и в их отри-

цании. Заведомо ложное заключение эксперта -- это преднамеренно не соот-

ветствующий действительности вывод по результатам проведенных исследо-

ваний. Неправильный перевод -- преднамеренное искажение содержания по-

казаний или исследуемых письменных материалов. 

Отказ свидетеля от дачи показаний выражается в форме уклонения от 

явки в суд, умолчания, когда свидетель отвечает на одни вопросы и отказы-

вается отвечать на другие. Конечно, это не относится к случаям, когда свиде-

тель вправе отказаться от дачи показаний в случаях, предусмотренных ГПК. 

В соответствии со ст. 13 ГПК вступившие в законную силу судебные 

постановления обязательны для всех без исключения органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному ис-

полнению на всей территории РФ. К судебным постановлениям относятся 

судебные приказы, решения и определения суда (ч. 1, 2 ст. 13 ГПК РФ). За 

злостное неисполнение судебных постановлений предусматривается уголов-

ная ответственность (ст. 315 УК РФ). Под злостным неисполнением понима-

ется преднамеренный неоднократный отказ соответствующего лица испол-

нить судебный акт или воспрепятствование его исполнению.  

Судьи неприкосновенны. Вопрос о соотношении неприкосновенности 

судей и правил их привлечения к ответственности был предметом рассмот-

рения Конституционного Суда РФ, который пришел к выводу, что особый 

статус судей не влечет освобождения их от ответственности. При наличии 

достаточных оснований и соблюдении установленных в федеральном зако-

нодательстве процедур судья за допущенные им нарушения законов может 

быть привлечен как к уголовной, так и к иной ответственности. 

Уголовной ответственности подлежат судьи, вынесшие заведомо не-

правосудное решение (ст. 305 УК РФ). Неправосудность решения заключает-

ся в его несоответствии установленным по делу обстоятельствам и грубом 

нарушении норм материального и процессуального права. Ответственность 

наступает в случае, когда это действие совершалось преднамеренно, т.е. су-

дья сознавал, что выносит заведомо незаконное и необоснованное решение и 

желал наступления такого результата. Если вынесение данного решения свя-

зано с получением взятки, ответственность наступает по совокупности двух 

преступлений, предусмотренных ст. 390, 305 УК РФ. 

Не является преступлением вынесение неправосудного решения вслед-

ствие допущенных ошибок при оценке собранных по делу доказательств, 

правовой квалификации правоотношений, толковании закона. 

В соответствии с ч. 2 ст. 122 Конституции РФ судья не может быть 

привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом 

федеральным законом. 
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За совершение дисциплинарного проступка судья может быть привле-

чен к дисциплинарной ответственности. Под дисциплинарным проступком 

понимается нарушение норм Закона о статусе судей, а также положений Ко-

декса чести судьи РФ. 

К судье при исполнении своих полномочий предъявляются требования 

неукоснительно соблюдать Конституцию РФ, избегать всего, что могло бы 

умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомне-

ние в его объективности, справедливости и беспристрастности.  

Наличие оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответ-

ственности определяется квалификационной коллегией судей, которая и 

принимает соответствующее решение. Дисциплинарное взыскание на судью 

может быть наложено в виде: 

- предупреждения; 

- досрочного прекращения полномочий судьи. 

Законом предусматривается гражданско-правовая ответственность за 

вред, причиненный гражданам при отправлении правосудия.  
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Раздел 5 

 ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
 

5.1. Доказывание в гражданском процессе 

 

Доказывание в гражданском судопроизводстве — это деятельность по 

установлению обстоятельств дела, с помощью судебных доказательств. Она 

представляет собой часть всей процессуальной деятельности при рассмотре-

нии конкретного дела.  

Судебные доказательства - это полученные в предусмотренном зако-

ном порядке сведения о фактах, обладающие свойством относимости, и спо-

собные подтвердить наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значе-

ние для правильного рассмотрения и разрешения дела, в силу того, что нахо-

дятся в определенной связи с указанными обстоятельствами, выраженные в 

предусмотренной законом процессуальной форме (средствах доказывания), 

полученные и исследованные в строго установленном процессуальным зако-

ном порядке. 

Относимость доказательств есть правило поведения суда, в силу кото-

рого «суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для 

рассмотрения и разрешения дела» (ст. 59 ГПК). Очевидно, что норма об от-

носимости доказательств адресована суду, поскольку стороны и другие заин-

тересованные лица, представляя доказательства, в силу различных обстоя-

тельств могут не иметь правильного представления о свойствах относимости 

доказательств. 

Относимость означает наличие объективной связи информации, содер-

жащейся в источнике доказательства, с фактами, наличие или отсутствие ко-

торых надлежит установить в ходе судебного разбирательства, т.е. понятие 

относимости связано с содержанием доказательства. 

Правило допустимости доказательств связано с их процессуальной 

формой, т.е. характером процессуальных средств доказывания независимо от 

того, какая информация содержится в них. 

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть 

подтверждены определенными средствами доказывания, говорится в ст. 60 

ГПК, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. 

Допустимость есть определенное, заранее установленное законом 

ограничение в использовании средств доказывания в процессе разрешения 

конкретных гражданских дел. 

Допустимость доказательств можно рассматривать как совокупность 

правил доказывания. Нормы, которые устанавливают правила допустимости, 

т.е. порядок применения и использования средств доказывания, находятся в 

законодательных актах различных отраслей права, например, ст. 160—162 

ГК РФ и др. Однако эти нормы имеют общую целевую направленность, а 

именно обеспечение достоверности доказательств. 

Доказывание включает в себя действия по представлению, собиранию 

и исследованию доказательств, а также их оценку. 
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Представляют доказательства стороны и другие участвующие в деле 

типа. Их право представлять доказательства установлено ст. 35 и 57 ГПК и 

относится к числу важнейших процессуальных прав. 

Способ представления доказательств зависит от того, о каком именно 

доказательстве идет речь. В отношении свидетельских показаний указывает-

ся, какие свидетели могут подтвердить те или иные обстоятельства, и заявля-

ется ходатайство об их вызове. Письменные и вещественные доказательства 

непосредственно передаются суду. Если же они находятся у других лиц, то 

можно заявить ходатайство об их истребовании судом. 

Собирает доказательства суд. Он принимает доказательства, представ-

ленные сторонами, и по их ходатайству направляет вызовы свидетелям, запро-

сы с требованием представить письменные или вещественные доказательства 

лицам, у которых эти доказательства находятся. Если представленных сторо-

нами доказательств недостаточно, суд может предложить или представить до-

полнительные доказательства. По делам, возникающим из публичных право-

отношений, суд может истребовать доказательства по своей инициативе, если 

это необходимо для правильного разрешения дела. Для получения заключения 

эксперта суд выносит определение о назначении экспертизы. 

Собирание доказательств начинается с момента принятия искового за-

явления, проводится во время подготовки дела к судебному разбирательству 

и должно быть закончено к судебному заседанию. Однако закон допускает 

возможность собирания доказательств и после этого. Уже во время судебного 

заседания могут заявляться ходатайства об исследовании новых доказа-

тельств, и суд может предложить сторонам представить дополнительные до-

казательства, если это необходимо для выяснения действительных обстоя-

тельств дела. 

Доказательства собираются также с помощью судебных поручений 

и при применении института обеспечения доказательств. 

В случае необходимости собирания доказательств в другом городе или 

районе суд, рассматривающий дело, поручает соответствующему суду вы-

полнить определенные процессуальные действия (ст. 62 ГПК). Например, 

опросить одну из сторон, допросить свидетеля, осмотреть письменные или 

вещественные доказательства. Это поручение должно быть выполнено в срок 

до одного месяца (с момента его получения). 

Выполняется судебное поручение в судебном заседании соответству-

ющего суда с соблюдением всех процессуальных правил. Лица, участвующие 

в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка 

не является препятствием к выполнению поручения. Протоколы и все со-

бранные при выполнении поручения материалы немедленно пересылаются в 

суд, рассматривающий дело (ст. 63 ГПК). 

Исследуются доказательства в судебном заседании с соблюдением 

принципов гласности, устности, непосредственности, непрерывности, состя-

зательности. 

В судебном заседании заслушиваются объяснения сторон, допрашива-

ются свидетели, оглашаются заключения экспертов. Им могут задаваться во-
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просы, может быть также предложено внести необходимые уточнения или 

дополнения. Письменные доказательства оглашаются, вещественные доказа-

тельства — осматриваются, аудио- и видеозаписи прослушиваются и про-

сматриваются. 

Статья 35 ГПК предоставляет всем лицам, заинтересованным в деле, 

право участвовать в исследовании доказательств. Поэтому они также имеют 

право задавать вопросы, требовать вторичного допроса свидетеля, осматри-

вать вещи и документы, требовать внесения в протокол полученных при этом 

данных и т. п. Если отдельные доказательства собирались в порядке судебно-

го поручения либо путем обеспечения доказательств, протоколы и другие со-

бранные материалы должны быть оглашены и рассмотрены в судебном засе-

дании. 

В тех случаях, когда письменные или вещественные доказательства не 

могут быть доставлены в суд или доставка их затруднительна, они осматри-

ваются и исследуются по месту их нахождения (ст. 58 и 184 ГПК). Осмотр на 

месте — процессуальное действие. Он проводится судом извещением всех 

лиц, участвующих в деле, о времени и месте осмотра. В необходимых случа-

ях вызываются также эксперты, свидетели, специалисты. Результаты осмотра 

заносятся в протокол. К протоколу могут быть приложены составленные при 

осмотре планы, чертежи, снимки, схемы. 

Не исключена возможность, что судьи могут узнать что-либо об обсто-

ятельствах дела не из процессуального материала, а внепроцессуальным пу-

тем. Такие сведения не могут быть использованы для установления обстоя-

тельств дела. Даже если кто-либо из состава суда был свидетелем факта, 

имеющего значение для разрешения дела, то и такого рода «частное» знание 

судьи не может лечь в основу судебного постановления: судья в таком случае 

подлежит отводу и может быть допрошен по делу в качестве свидетеля. Это 

правило установлено для того, чтобы исключить возможность предвзятого 

подхода судьи к делу и чтобы участвующие в деле лица могли осуществить 

предоставленные им законом права по исследованию доказательств.  

Только в отдельных, очень редких случаях юридические факты по делу 

могут восприниматься судом непосредственно, без доказательств. Например: 

ответчик по делу о взыскании долга в судебном заседании возвращает деньги 

истцу. Этот факт совершился перед судом, суд непосредственно восприни-

мал его, поэтому в доказывании он не нуждается. 

В гражданском процессе существует специальный процессуальный ин-

ститут, который применяется в тех случаях, когда возникает угроза, что ка-

кие-либо доказательства не сохранятся к судебному заседанию, исчезнут, из-

менят свои свойства или станут недоступными для суда. 

Угроза такого положения возникает, например, когда лицо, которое 

могло бы дать свидетельские показания о спорных обстоятельствах, собира-

ется надолго уехать; либо требуется срочное экспертное исследование веще-

ственных доказательств, поскольку иначе они могут изменить свойства и по-

терять доказательственное значение, и т.п. 
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Такой институт называется обеспечением доказательств. Обеспечение 

доказательств, представляет собою принятие мер, направленных на фикса-

цию сведений, содержащихся в доказательстве, когда есть основания опа-

саться, что представление самого доказательства в судебное заседание сдела-

ется впоследствии невозможным пли затруднительным. 

Меры по обеспечению доказательств заключаются в том, что заранее, 

до судебного заседания, а иногда и до возбуждения гражданского дела про-

изводятся допрос свидетелей, осмотр письменных или вещественных доказа-

тельств, назначается экспертиза. 

Обеспечение доказательств до возникновения дела в суде относится к 

компетенции нотариальных органов, а после возбуждения дела — к компе-

тенции судов. 

Независимо от того, каким органом проводится обеспечение доказа-

тельств, необходимые действия совершаются с соблюдением правил ГПК, 

регулирующих получение соответствующих доказательств. Различие, одна-

ко, заключается в том, что в порядке обеспечения доказательств содержащи-

еся в них сведения только удостоверяются, без рассмотрения и оценки их по 

существу, без выводов о фактах. Установление фактов производится судом 

уже в судебном заседании при разбирательстве дела на основании всех дока-

зательств в совокупности. Протоколы, составленные в порядке обеспечения 

доказательств, в судебном заседании оглашаются. 

Обеспечение доказательств не предрешает их относимости: суд может 

обеспеченные доказательства признать не относящимися к делу, отказать в 

принятии или использовании их при рассмотрении дела. 

Обеспечение доказательств проводится по просьбе лиц, имеющих 

основания опасаться, что представление необходимых для них доказательств 

сделается впоследствии невозможным или затруднительным. Просьба 

об этом оформляется заявлением: в нем должны быть указаны доказатель-

ства, которые следует обеспечить; обстоятельства, для подтверждения кото-

рых доказательства нужны; причины, побудившие заявителя обратиться 

с просьбой об обеспечении доказательств. 

Заявление подается в суд, в котором рассматривается дело или в районе 

деятельности которого должны быть совершены процессуальные действия по 

обеспечению доказательств (например, по месту нахождения вещественного 

доказательства или по месту жительства свидетеля). Заявитель и другие 

участвующие в деле лица извещаются о времени и месте обеспечения доказа-

тельства, однако их неявка не препятствует его совершению. Протокол и все 

собранные в порядке обеспечения доказательств материалы пересылаются в 

суд, рассматривающий дело. 

На определение судьи об отказе в обеспечении доказательств может 

быть подана частная жалоба. 

Закон устанавливает, что в основу судебного постановления могут 

быть положены только те доказательства, которые были исследованы в су-

дебном заседании (ст. 195 ГПК). 
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На основе проведенного в судебном заседании исследования суд оце-

нивает собранные по делу доказательства и делает вывод о доказанности или 

недоказанности фактов, подлежащих установлению по делу. 

Под оценкой доказательств понимается определение судом достовер-

ности, силы и достаточности доказательств. 

Достоверность доказательств означает, что сведения, которые они да-

ют, соответствуют действительности. Для того чтобы определить достовер-

ность доказательств, суд должен прежде всего проверить доброкачествен-

ность источника, из которого получены сведения, а также сам процесс фор-

мирования доказательства. При проведении экспертизы надлежит проверить 

компетентность экспертов, а в отношении письменных документов — их 

подлинность и обстоятельства, при которых они составлялись. Достовер-

ность доказательств проверяется также путем сопоставления их с другими 

доказательствами и прочими данными по делу. 

Оценивая доказательства, суд определяет их достаточность: можно ли 

на основании собранных доказательств сделать вывод о наличии или отсут-

ствии искомых фактов. Тем самым проверяется и полнота собранных по делу 

доказательств; если суд придет к выводу о том, что на основании имеющихся 

доказательств нельзя установить существование искомого факта, то возника-

ет необходимость в исследовании дополнительных доказательств, которые 

суд предлагает представить сторонам или истребует по ходатайству сторон. 

Вывод о наличии или отсутствии искомых фактов суд делает, опреде-

лив достоверность и достаточность доказательств, т. е. оценив их. Только 

правильная оценка доказательств дает возможность установить действитель-

ные взаимоотношения сторон, обстоятельства дела. Поэтому одним из важ-

нейших вопросов процесса является вопрос о принципах оценки доказа-

тельств и о том, как она фактически осуществляется. 

Правила относительно того, как должны оцениваться доказательства, 

чем суд должен при этом руководствоваться, даны в ч. 1 и 2 ст. 67 ГПК: суд 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств; никакие доказательства не имеют для суда 

заранее установленной силы. 

Статья 67 ГПК устанавливает принцип так называемой свободной 

оценки доказательств, или оценки доказательств по внутреннему убеждению, 

которая исторически пришла на смену формальным доказательствам, когда 

сила доказательств определялась заранее самим законом. В ст. 67 ГПК, 

напротив, указано, что никакие доказательства не имеют заранее установлен-

ной силы. 

Оценка доказательств по внутреннему убеждению означает, что сам 

суд, разрешающий дело, должен определить достоверность и силу каждого 

доказательства в отдельности и всех их в совокупности. 

Важнейшее правило оценки доказательств - оценка их по совокупно-

сти. Это дает возможность сопоставить доказательства, проверять одно из 

них с помощью другого; если обнаруживаются расхождения, то они требуют 
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дополнительного исследования доказательств, что приводит к более глубо-

кому и полному изучению обстоятельств дела. Внутреннее убеждение судей 

не является их интуитивным выводом. Оно должно быть обоснованным, 

определяться анализом материалов дела, объективными данными. Эта обос-

нованность получает соответствующее отражение в решении: в мотивиро-

вочной части излагаются все основания и соображения, по которым суд с од-

ними доказательствами согласился, а другие - отверг. Такое изложение дела-

ет решение убедительным и позволяет судам высших инстанций проверить 

правильность оценки доказательств. 

Окончательно доказательства оцениваются судом в совещательной 

комнате, когда суд признает определенные факты установленными и на их 

основе выносит решение. Однако судьи оценивают доказательства не только 

в совещательной комнате, но и во время судебного заседания, когда прихо-

дится исследовать те или иные доказательства. Именно в результате оценки в 

ходе судебного заседания суд признает дело достаточно исследованным или 

находит необходимым представление дополнительных доказательств. 

Для правильного разрешения любого дела суд должен выяснить все 

юридические факты, имеющие значение по делу. 

Совокупность юридических фактов, от установления которых зависит 

разрешение дела по существу, называется предметом доказывания. 

Все входящие в него юридические факты должны быть в процессе до-

казаны, т. е. они представляют собой то, что подлежит доказыванию. Их 

называют еще искомыми фактами, так как суд должен эти факты установить, 

отыскать, для того чтобы разрешить дело. Таким образом, искомые факты и 

предмет доказывания — одно и то же. 

Состав фактов, входящих в предмет доказывания, для каждого дела 

различен. Суд определяет его, исходя из требований и возражений сторон и 

руководствуясь нормами материального права, которые должны быть в дан-

ном случае применены. 

В силу состязательного построения гражданского процесса на стороны 

возложено так называемое бремя утверждения: заявляя в суде требования 

или возражения, они сами должны указать те обстоятельства, те факты, кото-

рыми требования и возражения обосновываются (ч. 1 ст. 56 и п. 5 ч. 2 ст. 131 

ГПК). Именно из этих фактов и складывается, прежде всего, предмет доказы-

вания по делу. 

К предмету доказывания в первую очередь относятся факты основания 

иска, т. е. юридические факты, указанные истцом в качестве основания иско-

вых требований. В предмет доказывания входят также факты основания воз-

ражений против иска, т. е. юридические факты, указанные ответчиком в ка-

честве основания возражений против иска. 

В тех случаях, когда процесс усложняется вступлением в него третьего 

лица, заявляющего самостоятельные исковые требования, или предъявлени-

ем встречного иска, в предмет доказывания по делу включаются также факты 

основания таких исков. 
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Но стороны могут ошибаться в своих ссылках на факты. С одной сторо-

ны, они могут указывать факты, с которыми нормы материального права в дей-

ствительности не связывают правовых последствий, т. е. факты, не имеющие по 

делу юридического значения. Иногда же стороны, напротив, не указывают всех 

фактов, с которыми правовые последствия связаны. Поэтому в конечном счете 

круг фактов, включаемых в предмет доказывания, определяет суд. 

Если стороны ссылаются на факты, не имеющие юридического значе-

ния, суд не должен их исследовать. Если же стороны не укажут всех фактов, 

имеющих значение по делу, суд должен по своей инициативе включить их в 

предмет доказывания. 

При определении того, какие из фактов, указанных сторонами, имеют 

юридическое значение и какие факты надо еще установить, суд должен руко-

водствоваться нормами материального права, регулирующими спорные от-

ношения. В гипотезах этих норм указаны факты, от которых зависят права и 

обязанности сторон и которые, следовательно, должны быть включены в 

предмет доказывания по делу. 

Правильное определение предмета доказывания по каждому делу, т.е. 

круга фактов, подлежащих исследованию, очень важно: если будут установ-

лены не все факты, необходимые для разрешения дела, это повлечет вынесе-

ние необоснованного решения. Если же суд, неправильно определив круг ис-

комых фактов, будет исследовать и такие, которые не имеют для дела значе-

ния, это вызовет ненужную трату времени и сил суда и всех участников дела, 

а главное — может привести к неправильному разрешению дела по суще-

ству, поскольку суд будет основывать свое решение на фактах, которые с 

точки зрения закона не имеют правового значения. 

В предмет доказывания по делу могут входить самые различные юри-

дические факты. Это могут быть как события, так и действия, как правомер-

ные, так и неправомерные: сделки, договоры, факты причинения вреда и не-

исполнения обязательств, рождения, смерти, вступления в брак, наступления 

срока, пропуска срока и т. п. 

В предмет доказывания могут входить не только положительные, но и 

отрицательные факты. В ряде случаев нормы материального права связывают 

правовые последствия с отсутствием определенных фактов. Так, в силу ст. 

620 ГК неисполнение арендодателем его обязанности по капитальному ре-

монту дает нанимателю право расторгнуть договор. Здесь правовые послед-

ствия связаны с тем, что работы по капитальному ремонту не проводились. 

Следовательно, если предъявляется иск о расторжении договора по такому 

основанию, то факт невыполнения ремонта (отрицательный факт) является 

основанием иска и входит в предмет доказывания. 

ГПК предусматривает две категории фактов, которые могут быть по-

ложены в основу решения по делу без доказывания и поэтому не включаются 

в предмет доказывания. Это — общеизвестные и преюдициально установ-

ленные факты (ст. 61 ГПК). 

Общеизвестными являются факты, о которых знает широкий круг лиц, 

в том числе судьи. Часть 1 ст. 61 ГПК гласит: «Обстоятельства, признанные 
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судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании». Таким образом, пра-

во признать факт общеизвестным и потому не нуждающимся в доказывании 

предоставлено суду. 

Степень распространенности сведений о том или ином факте может 

быть различной. Существуют факты всемирно известные, известные на тер-

ритории страны, области, района, отдельного населенного пункта (например, 

разлив реки, засуха). 

Независимо от степени распространенности общеизвестные факты не 

подлежат доказыванию. Но со степенью распространенности связаны следу-

ющие процессуальные последствия: факт, широко известный, скажем, в пре-

делах всей страны, суд может положить в основу своего решения, не делая 

никаких оговорок. Если же факт известен только на небольшой территории, 

например, в пределах района, суд в решении должен указать, что факт в дан-

ной местности общеизвестен, поэтому был признан не подлежащим доказы-

ванию. Такое указание необходимо потому, что в высших судебных инстан-

циях этот факт может быть и неизвестен, из решения же должно быть видно, 

почему он не был подтвержден доказательствами. 

Не подлежат доказыванию факты, преюдициально установленные 

(предрешенные), т. е. установленные ранее вынесенным и вступившим в за-

конную силу приговором или решением суда по другому делу. 

В практике случается, что факты, которые раньше уже исследовались 

судом, существенны и служат основанием для разрешения другого дела. Они 

не подлежат доказыванию, поскольку уже были установлены судебным по-

становлением, вступившим в законную силу. Более того, суд не вправе про-

верять их, подвергать новому судебному рассмотрению. 

В ч. 2 ст. 61 ГПК предусмотрено, что факты, установленные вступив-

шим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному 

делу, обязательны для суда, не доказываются вновь и не подлежат оспарива-

нию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Статья 

209 ГПК, определяя последствия вступления решения в законную силу, пря-

мо запрещает участвовавшим в деле лицам оспаривать в другом процессе та-

кие факты. 

На практике с преюдициальными фактами особенно часто приходится 

сталкиваться при рассмотрении регрессных исков. Если, например, вначале 

был рассмотрен иск о возмещении вреда, предъявленный к владельцу источ-

ника повышенной опасности, а затем предъявляется регрессный иск к непо-

средственному виновнику причинения вреда, то факт причинения вреда ис-

точником повышенной опасности и размер вреда при рассмотрении регресс-

ного иска доказыванию не подлежат, поскольку уже были установлены при 

рассмотрении основного иска. 

Содержащиеся в решении суда выводы о фактах имеют обязательное 

значение только в отношении участвовавших в деле лиц, на которых распро-

страняется законная сила судебного решения. 
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Преюдициальное значение для дел, рассматриваемых в судах общей 

юрисдикции, имеют также факты, установленные решениями арбитражных 

судов (ч. 3 ст. 61 ГПК). 

Преюдициальное значение могут иметь и факты, установленные приго-

вором по уголовному делу. Такое положение создается, например, в случае, 

когда суд рассмотрел дело в уголовном порядке, вынес приговор, а затем 

предъявляется иск о возмещении материального ущерба, причиненного этим 

преступлением. Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК вступивший в законную силу при-

говор по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о 

гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого 

вынесен приговор суда, по вопросам о том, имели ли место эти действия и 

совершены ли они данным лицом. 

Таким образом, преюдициальными являются выводы приговора только 

по двум вопросам: 1) имели ли место сами действия и 2) совершены ли они 

данным лицом. Другие факты, содержащиеся в приговоре, преюдициального 

значения для гражданского дела не имеют. Поэтому, например, при рассмот-

рении иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступле-

нием, размер ущерба определяется судом, рассматривающим гражданское 

дело. Материалы уголовного дела должны учитываться, но размер ущерба, 

указанный в приговоре, нельзя считать преюдициальным. 

Преюдициальное значение имеют факты, установленные только поста-

новлениями судебных органов и только основными постановлениями по уго-

ловным и гражданским делам — приговором и решением. Другие судебные 

постановления, например определения, а также, постановлений прокурорско-

следственных и административных органов, не служат основанием освобож-

дения от доказывания. 

В теории гражданского процессуального права к фактам, не подлежа-

щим доказыванию, иногда относят еще презюмируемые и бесспорные факты. 

Презумпции освобождают от обязанности доказывания определенных фактов 

только одну из сторон. Другая сторона может представлять доказательства в 

опровержение этих фактов, доказывать их отсутствие. Суд вправе и по соб-

ственной инициативе проверять существование презюмируемых фактов. 

Презумпции лишь перераспределяют бремя доказывания фактов, но не выво-

дят их из предмета доказывания. 

Бесспорными называют факты, признанные одной стороной, если дока-

зывать их должна была другая сторона. Признанный факт — факт, в отноше-

нии которого доказывание уже осуществлено. Это, по сути дела, факт, кото-

рый  подлежал доказыванию по делу и был доказан признанием стороны, в 

связи с чем нет оснований исключать его из состава фактов, входящих в 

предмет доказывания по делу. 

К предмету доказывания относят обычно только факты, имеющие  ма-

териально-правовое значение, т.е. юридические факты материального права. 

Однако доказательственная деятельность в суде не исчерпывается 

установлением только таких фактов. При рассмотрении гражданских дел 

возникает необходимость в выяснении ряда других обстоятельств, имеющих 
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не материально-правовое, а процессуальное значение. Например, для реше-

ния вопроса о подсудности дела иногда возникает необходимость уточнить 

место жительства ответчика, поэтому запрашиваются соответствующие 

справки, которые служат письменными доказательствами. Для разрешения 

вопроса о возможности слушать дело при неявке одной из сторон имеет зна-

чение причина неявки. Уважительность ее устанавливается путем представ-

ления, например, таких письменных доказательств, как больничный лист или 

командировочное удостоверение. При  приостановлении или прекращении 

дела надо выяснить, существуют ли обстоятельства, указанные в законе в ка-

честве оснований его приостановления или прекращения, и т. д. Все обстоя-

тельства, от которых зависит разрешение тех или иных процессуальных во-

просов, устанавливаются с помощью доказательств (путем доказывания). К 

числу обстоятельств, имеющих процессуальное значение, относятся  еще до-

казательственные факты, процессуальное значение которых проявляется в 

том, что они используются как доказательства. Но до этого они сами должны 

быть доказаны, т. е. установлены с помощью других доказательств. Таким 

образом, объем фактов, который приходится доказывать по делу, не совпада-

ет с понятием предмета доказывания. Объем этот включает в себя: 1) факты, 

имеющие материально-правовое значение (предмет доказывания); 2) факты, 

имеющие процессуально-правовое значение (факты, от которых зависит раз-

решение процессуальных вопросов, и доказательственные факты). 

Факты, установление которых необходимо для разрешения дела, дока-

зываются путем представления в суд доказательств и исследования их в су-

дебном заседании. Весьма существенным для процесса является вопрос о 

том, кто должен представлять доказательства в суд, кто должен заботиться о 

подтверждении искомых фактов доказательствами, иначе говоря, на кого 

возлагается обязанность, или «бремя», доказывания. 

В нашем процессе в соответствии с принципом состязательности обя-

занность доказывания возложена на стороны. 

Общее правило о распределении обязанностей доказывания установле-

но в ч. 1 ст. 56 ГПК: каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основание своих требований и возражений. Та-

ким образом, из этого правила следует, во-первых, что обязанность доказы-

вания возлагается на стороны, и, во-вторых, что каждая сторона обязана до-

казывать те факты, которые она привела, чтобы обосновать ими свои требо-

вания или возражения. 

Истец, предъявляя иск, указывает факты, обосновывающие его исковые 

требования (основание иска). Он обязан доказать эти факты. Ответчик может 

вести себя в процессе по-разному. Если он признает иск, то доказывать, ко-

нечно, ничего не должен, так же как и в тех случаях, когда ограничивается 

простым отрицанием, т. е. ни на какие факты сам не ссылается. Если же он 

заявляет возражения против иска, т. е. приводит доводы, опирающиеся на 

определенные факты, то обязан их доказать. Если истец, в свою очередь, вы-

двигает возражения против доводов ответчика, он должен доказать факты, 

обосновывающие эти возражения, и т. д. 
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Поскольку факт обосновывает требования или возражения стороны, 

она заинтересована в его установлении, и потому можно предполагать, что 

сторона примет все меры к подтверждению этого факта доказательствами. 

Кроме того, сторона, ссылающаяся на какой-либо факт, обычно знает и мо-

жет привести доказательства, из которых суд сможет получить сведения об 

этом факте. 

Если факты не будут доказаны той или другой стороной, решение вы-

носится не в ее пользу. Но в нашем процессе суд содействует сторонам в до-

казывании. В силу ст. 12 ГПК суд должен создавать условия для всесторон-

него и полного установления обстоятельств дела. Если представленных сто-

ронами и другими участвующими в деле лицами доказательств недостаточно, 

суд может предложить им представить дополнительные доказательства. Ко-

гда представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, 

суд по их ходатайству оказывает им содействие в собирании и истребовании 

доказательств (ч. 1 ст. 57 ГПК). 

Однако стороны не должны рассчитывать лишь на содействие суда. 

Следует учитывать, что суд узнает о существовании доказательств по делу в 

основном от сторон. Бездеятельность стороны в процессе доказывания может 

привести к тому, что нужные доказательства не будут обнаружены и факты, в 

установлении которых она заинтересована, не будут доказаны. 

Правила о распределении обязанностей доказывания регулируют про-

цессуальный вопрос: кто должен представлять доказательства в подтвержде-

ние того или иного факта. Одновременно это имеет и материально-правовое 

значение — дело по существу, т. е. материально-правовой вопрос, разреша-

ется не в пользу той стороны, на которой лежала обязанность доказать факт, 

оставшийся недоказанным. 

Закон устанавливает обще правило распределения обязанностей дока-

зывания, но допускает возможность отступлений от него. Согласно ст. 56 

ГПК эти отступления могут устанавливаться только федеральным законом. 

В самом ГПК и в других кодексах и законах есть нормы, содержащие 

специальные правила доказывания по тем или иным категориям дел и меня-

ющие общее правило ч. 1 ст. 56 ГПК. В основном это так называемые доказа-

тельственные презумпции. 

Доказательственная презумпция — это установленное законом предпо-

ложение о том, что определенный факт существует, если доказаны некоторые 

другие связанные с ним факты. Если одна из сторон в обоснование своих 

требований или возражений ссылается на какой-либо факт, подпадающий 

под действие доказательственной презумпции, она доказывать этот факт не 

должна, так как он предполагается существующим. Другая сторона может 

данное предположение опровергнуть, доказав, что в данном случае презюми-

руемый факт не имел места. 

Доказательственная презумпция содержится, например, в ст. 1064 ГК, 

устанавливающей общие основания ответственности за причинение вреда: 

«Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если дока-

жет, что вред причинен не по его вине». На причинителя вреда возложено 



108 

бремя доказывания своей невиновности. До тех пор, пока он этого не дока-

жет, будет предполагаться, что он действовал виновно. Таким образом, в ст. 

1064 ГК установлена презумпция вины причинителя вреда. 

Как же в соответствии с этой презумпцией будет распределяться бремя 

доказывания по делу о возмещении вреда? Если предъявляется иск о возме-

щении вреда, фактами, составляющими основание иска, являются: наличие 

вреда, причинная связь между действиями ответчика и наступившим вредом и 

вина причинителя вреда. В соответствии с общим правилом ст. 56 ГПК факты 

основания иска должен доказывать истец, а недоказанность одного из них 

должна влечь за собой отказ в иске. Однако если в отношении первых двух 

фактов (наличия вреда и причинной связи) это правило действует, то в отно-

шении вины причинителя вреда действует следующая презумпция: вина при-

чинителя вреда предполагается, пока не будет доказано обратное. В силу дан-

ной презумпции истец освобождается от обязанности доказывать вину ответ-

чика, а на последнего переходит бремя доказывания отсутствия своей вины. 

Презумпция вины причинителя вреда установлена нашим правом с це-

лью облегчить процессуальное положение потерпевшего, реально гарантиро-

вать ему возмещение вреда. Иное положение (необходимость доказывать ви-

ну причинителя вреда) поставило бы потерпевшего в трудное положение и 

могло бы препятствовать получению им возмещения вреда. В то же время, 

если ответчик не виновен, он может опровергать презумпцию. 

Аналогичная презумпция (презумпция вины должника, нарушившего 

обязательство) установлена п. 2 ст. 401 ГК. Доказательственные презумпции 

установлены также п. 1 ст. 152, ч. 2 п. 1 ст. 178, ч. 2 п. 2 ст. 408 ГК и рядом 

других норм материального права. 

Все доказательственные презумпции, действующие в нашем граждан-

ском процессе, являются опровержимыми, т. е. могут быть опровергнуты. 

Возможность опровержения презумпций обеспечивает условия для вынесе-

ния решений в соответствии с истиной. Если презумпция не соответствует 

обстоятельствам дела, заинтересованная сторона может ее опровергнуть. 

Кроме того, следует иметь в виду, что доказательственные презумпции, из-

меняя распределение бремени доказывания между сторонами, не освобож-

дают суд от необходимости устанавливать действительные обстоятельства 

дела, в частности проверить, имел ли в данном случае презюмируемый факт 

место или нет. И только если не окажется доказательств, позволяющих сде-

лать достоверный вывод о том, существовал в действительности презюмиру-

емый факт или нет, суд может основывать решение на презумпции, установ-

ленной в законе. 

Значение доказательственных презумпций заключается в том, что они, 

устанавливая предположение о существовании какого-либо факта, тем самым 

освобождают одну из сторон от необходимости его доказывания, а на другую 

сторону возлагают бремя его опровержения. В связи с этим на последнюю 

переносится и возможность наступления невыгодных последствий, связан-

ных с тем, что презумпция не опровергнута. В этом проявляется материаль-

но-правовое действие презумпций, как и любых правил, распределяющих 
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обязанности по доказыванию. Иногда презумпция устанавливается с целью 

облегчить процессуальное положение некоторых участников процесса, со-

действовать лучшей защите их прав (презумпция вины причинителя вреда, 

установленная в интересах потерпевшего); иногда же по соображениям целе-

сообразности, с тем чтобы бремя доказывания определенных фактов было 

возложено на ту сторону, которой легче их доказать (презумпции в транс-

портном законодательстве). 

Специальные правила о распределении обязанностей доказывания уста-

новлены ст. 248 ГПК для дел, возникающих из публичных правоотношений. 

 

5.2. Средства доказывания 

 

Объяснения сторон и третьих лиц являются одним из видов доказа-

тельств, допускаемых законом (ч. 1 ст. 55 ГПК). Доказательствами они явля-

ются в той части, где содержатся сведения, информация об обстоятельствах 

дела. Другие заявления сторон, содержащие различного рода ходатайства, 

доводы и соображения по обсуждаемым в процессе вопросам, правовую 

оценку тех или иных обстоятельств, доказательствами не являются. 

Особенность объяснений сторон как доказательств заключается в том, 

что они исходят от заинтересованных лиц. Стороны лучше других знакомы с 

обстоятельствами дела, поэтому больше, чем кто-либо, могут сообщить о 

них. Но они заинтересованы в том, чтобы решение было вынесено в их поль-

зу, поэтому в своих сообщениях о фактах нередко вольно или невольно ис-

кажают их. Надо иметь в виду, что по законодательству стороны не несут от-

ветственности за дачу даже заведомо ложных объяснений. Все это должно 

учитываться при оценке объяснении сторон, хотя по закону они оцениваются 

на общих основаниях с другими доказательствами по делу. Объяснения сто-

рон и третьих лиц об известных им обстоятельствах, имеющих значение для 

правильного рассмотрения дела, подлежат проверке и оценке наряду с дру-

гими доказательствами (ст. 68 ГПК). 

Объяснения сторон могут быть устными и письменными. Объяснения 

истца об обстоятельствах дела содержатся уже в исковом заявлении, с кото-

рого начинается процесс. По закону истец должен обосновать свое требова-

ние и указать в исковом заявлении обстоятельства, на которых оно основано. 

Это первое сообщение стороны о фактах. Если ответчик подает письменные 

возражения на иск, то в них тоже могут содержаться указания на определен-

ные факты. 

В судебном заседании объяснения сторон даются в устной форме. Суд 

заслушивает их сразу после доклада дела. Если были представлены письмен-

ные объяснения, они оглашаются. 

В теории доказательств объяснения сторон делятся на утверждения 

признание. 

Утверждения - сообщения стороны о фактах, в установлении которых 

заинтересована она сама. Эти факты обосновывают ее требования или возра-

жения. Бремя доказывания таких, фактов лежит на этой стороне. Одного ее 
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утверждения, что такой факт существует, еще недостаточно. Она должна 

подтвердить его другими доказательствами. 

Признание — подтверждение стороной фактов, обязанность доказыва-

ния которых лежит на другой стороне. В установлении этих фактов процес-

суально заинтересована другая сторона, так как они обосновывают ее требо-

вания или возражения. 

Юридическое значение признания заключается в том, что оно осво-

бождает другую сторону от обязанности доказывания признанного факта. В 

силу ст. 68 ГПК признание стороной обстоятельств, на которых другая сто-

рона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю 

от необходимости дальнейшего доказывания этих фактов. 

Суд вправе принять или не принять признание стороной факта. Если у 

суда имеются сомнения в том, не было ли признание сделано с целью скрыть 

действительные обстоятельства дела либо под влиянием обмана, насилия, угро-

зы или заблуждения, он не принимает признания. Об этом выносится определе-

ние. В этом случае факты подлежат доказыванию на общих основаниях. 

Оформляется признание факта следующим образом: оно заносится в 

протокол судебного заседания, и эта часть протокола подписывается сторо-

ной, признавшей факт. Если признание факта изложено в письменном заяв-

лении, оно приобщается к делу. 

Различают признание судебное и внесудебное. Судебное признание ад-

ресовано суду. Оно может быть сделано в судебном заседании или в адресо-

ванных суду письменных объяснениях сторон. Внесудебное признание дела-

ется вне процесса. Оно имеет значение доказательственного факта по делу и, 

как любой доказательственный факт, подлежит доказыванию. 

Признание фактов, являющееся видом объяснений сторон, т. е. доказа-

тельством, не следует смешивать с признанием иска, которое представляет 

собою распорядительное действие ответчика. Признание фактов содержит в 

себе основной признак, характеризующий всякое доказательство — наличие 

сведений об исследуемых в процессе фактах. 

Следующим видом доказательств являются свидетельские показания. 

Свидетель - это юридически незаинтересованное в исходе дела лицо, 

вызываемое в суд для сообщения сведений о непосредственно или восприня-

тых, или сообщенных ему фактах, имеющих значение для дела. Это лицо 

наблюдало происходящее возникновение, развитие, изменение и прекраще-

ние отношений, и благодаря этому свидетель может способствовать суду в 

установлении истины. В поисках истины свидетель бывает незаменим, по-

этому лица, вызванные в качестве свидетелей, не могут в одном и том же 

процессе совмещать это положение с процессуальным положением иных 

субъектов. Например, если судья участвовал по делу в качестве свидетеля, то 

он не может участвовать в последующем рассмотрении данного дела в каче-

стве судьи (п. 1 ст. 16 ГПК РФ). 

Статья 69 ГПК РФ говорит, что свидетелем является лицо, которому 

могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих зна-

чение для рассмотрения и разрешения дела.. Закон не устанавливает никаких 
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возрастных ограничений для этой категории участников процесса: свидете-

лями могут быть и дети, если они по физическому и психическому развитию 

способны правильно воспринимать события окружающей действительности 

и давать о них показания. 

В связи с особенностями детской психики, психологии в гражданском 

процессуальном законе установлены специальные правила их допроса (ст. 

179 ГПК РФ): при допросе детей до 14 лет, а по усмотрению суда и при до-

просе детей от 14 до 16 лет вызывается педагог. Педагог в данном случае 

рассматривается как специалист по детской психологии. 

Суд должен внимательно относиться к показаниям несовершеннолетних 

свидетелей, объяснить им необходимость говорить правду и рассказать все, что 

им известно (лица, не достигшие 16 лет, не подлежат уголовной ответственно-

сти за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний). 

Возможно, при допросе свидетелей данной категории должен участво-

вать не просто педагог, а специалиста по детской психологии, знания которо-

го позволят ему найти индивидуальный подход к ребенку. Это позволит не 

только получить необходимую информацию, но и оградить ребенка от потря-

сений, сложных ситуаций, складывающихся при допросе. 

В ГПК РФ установлены определенные ограничения, препятствующие 

допросу лица в качестве свидетеля (ст. 69 ГПК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 

69 ГПК РФ не подлежат допросу в качестве свидетелей: 

1) представители по гражданскому делу или защитники по уголовному 

делу, делу об административном правонарушении - об обстоятельствах, ко-

торые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя 

или защитника. Это ограничение связано с адвокатской тайной, обеспечива-

ющей доверительное отношение между представителями по гражданскому 

делу и представляемыми, а также между защитниками и обвиняемыми; 

2) судьи, присяжные, народные или арбитражные заседатели - о вопро-

сах, возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоя-

тельств дела при вынесении решения суда или приговора; 

3) священнослужители религиозных организаций, прошедших государ-

ственную регистрацию - об обстоятельствах, которые стали им известны из 

исповеди. 

Существуют также случаи свидетельского иммунитета. Действуют за-

преты, в соответствии с которыми не могут быть допрошены в качестве сви-

детеля судья или заседатель об обстоятельствах обсуждения в совещательной 

комнате вопросов, возникших при вынесении решения или приговора, свя-

щенники не могут сообщать об обстоятельствах, ставших известными на ис-

поведи. 

Существуют нормы, предоставляющие лицу возможность отказаться от 

дачи свидетельских показаний: в силу п. 1 ст. 51 Конституции РФ никто не 

обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род-

ственников. Но с согласия лица такой допрос возможен. В данном случае 

встает вопрос о компетентности такого свидетеля, его лояльности и незаин-

тересованности в исходе дела.  
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В ч. 4 ст. 69 ГПК РФ дан перечень лиц, которые вправе отказаться от 

дачи свидетельских показаний, хотя это вовсе не означает, что они не могут 

быть вызваны в суд и допрошены в качестве свидетелей. Они лишь могут от-

казаться от дачи свидетельских показаний. Итак, вправе отказаться от дачи 

свидетельских показаний: гражданин против самого себя, супруг против су-

пруга; дети, в том числе усыновлённые, против родителей (усыновителей); 

родители (усыновители) против детей, в том числе усыновлённых; братья, 

сестры друг против друга; дедушка, бабушка против внуков и внуки против 

дедушки и бабушки. Данное положение ГПК РФ основано на конституцион-

ной норме, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 51 Конституции РФ никто не 

обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких род-

ственников, круг которых определён федеральным законом. 

Ч. 2 ст. 51 Конституции РФ предусматривает возможность установле-

ния федеральным законом иных случаев освобождения от обязанности да-

вать свидетельские показания. В связи с данным положением Конституции 

РФ в ч. 4 ст. 69 ГПК РФ от дачи свидетельских показаний вправе отказаться 

депутаты законодательных органов власти всех уровней - в отношении све-

дений, ставших им известными в связи с исполнением депутатских полномо-

чий, а также Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

в отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением сво-

их обязанностей. 

Свидетель - это особая категория, отличающаяся от лиц, участвующих 

в деле, так как, поскольку он не является участником материально-правовых 

отношений, он не имеет юридической заинтересованности в исходе дела. 

Однако, это не означает, что у него не могут быть иные формы заинтересо-

ванности, вытекающие из отношений товарищества, родственных связей, 

симпатий или антипатий, связей по работе, совместного проживания в доме и 

тому подобное. Суд обязан выяснить наличие подобной заинтересованности, 

выявить отношение свидетеля к лицам, участвующим в деле (ч. 1 ст. 177 ГПК 

РФ). Знание иной, неюридической заинтересованности свидетеля необходи-

мо для правильного построения допроса и оценки показаний. 

Указанная отличительная черта свидетеля в полной мере относится и к 

эксперту, но эксперт воспринимает доказательственную информацию после 

того, как ему это поручит суд в результате целенаправленного специального 

исследования, а свидетель никаких специальных исследований не проводит, 

он становится носителем сведений о фактах в результате стечения обстоя-

тельств, в результате того, что попадает в какую-либо связь с воспринимае-

мыми фактами. Именно поэтому свидетели и эксперты имеют различный 

процессуальный статус. 

Ст. 69 ГПК РФ включает правило об исключении из доказательств све-

дений, сообщённых свидетелем, если он не может указать источника своей 

осведомлённости. Цель его очевидна, поскольку без указания источника 

осведомлённости свидетеля нельзя надлежащим образом определить досто-

верность свидетельских показаний. 
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Содержание показаний свидетеля ученые делят на две части: общую и 

специальную. К общей части относят сведения о фактах, устанавливающих 

личность свидетеля, его отношение к сторонам и к делу. К специальной части 

относят сведения об искомых, доказательственных фактах по делу.[74] 

Достоверность и правдивость свидетельских показаний обеспечивается 

тем, что все лица, которые являются свидетелями, кроме несовершеннолет-

них и недееспособных, предупреждаются об уголовной ответственности за 

отказ от дачи показаний (ст. 308 УК РФ) и дачу заведомо ложных показаний 

(ст. 307 УК РФ). 

Согласно ст. 71 ГПК письменными доказательствами являются акты, 

договоры, справки, деловая корреспонденция и иные документы и материа-

лы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рас-

смотрения и разрешения дела. К письменным доказательствам относятся 

приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы со-

вершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, прило-

жения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, 

планы, чертежи). 

Характерный признак письменных доказательств заключается в том, 

что их содержание выражено условными письменными знаками. 

Основное место среди них принадлежит, конечно, буквам. Но знаки, 

условно обозначающие определенное содержание, могут быть и другого рода 

- цифры, знаки, применяемые в ЭВМ, иероглифы, нотные знаки, шифр, теле-

графные или стенографические знаки, топографические обозначения и др. 

Соответственно к числу письменных доказательств относятся чертежи, сме-

ты, ноты, карты, документы ЭВМ. Письменные знаки могут наноситься че-

ловеком непосредственно, а также посредством различных приспособлений, 

пишущих машинок, принтеров и других аппаратов.  

В ст. 71 ГПК указано, что документы и материалы, являющиеся пись-

менными доказательствами, могут быть выполнены «в форме цифровой или 

графической записи, в том числе получены посредством факсимильной, 

электронной или другой связи либо иным позволяющим установить досто-

верность документа способом». 

Материал, из которого состоят предметы, служащие письменными до-

казательствами, как правило, - бумага (всякого рода документы, письма, 

справки и т. п.). Но письменными доказательствами служат также предметы 

из фанеры или картона (бирки при отправке вещей по железной дороге), ме-

талла или пластмассы (жетон, выдаваемый при приеме на хранение верхней 

одежды в гардероб), ткани и др. 

Существенным признаком письменных доказательств является способ 

восприятия их посредством прочтения. Прочтение предполагает знание язы-

ка данного вида письма или обозначений, т. е. грамотность соответствующе-

го вида. 

Письменные доказательства имеют в гражданском процессе большое 

значение. Это связано с тем, что множество договоров и других волеизъявле-

ний, а также сообщений, исходящих от граждан и различных организаций, 
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облекаются в письменную форму. Письменно оформляются различные акты 

гражданского состояния, в письменной форме происходит обычно деловое 

общение. В личной переписке также нередко содержатся важные сведения, 

относящиеся к правовым отношениям между сторонами. Письменная форма 

повышает полноту, точность и отчетливость оформляемых ею мыслей. 

Письменной формой облегчается и доказывание. Письменная форма долго-

временна, допускает многократное использование. 

Письменные доказательства классифицируются по нескольким призна-

кам: 1) по субъекту; 2) содержанию; 3) форме; 4) характеру источника. 

По субъекту, от которого исходят письменные доказательства, они де-

лятся на официальные и неофициальные. Официальные — исходящие от 

государственных органов, различных организаций, должностных лиц. Не-

официальные — исходящие от граждан. 

По содержанию письменные доказательства делятся на распорядитель-

ные и осведомительные (или справочно-информационные). 

Распорядительными называются такие письменные доказательства, в 

которых выражен акт воли, волеизъявление, направленное на возникновение, 

изменение или прекращение юридических отношений (например, документ с 

изложением текста договора, приказ администрации предприятия и т. п.). 

Осведомительные письменные доказательства содержат только сведе-

ния об определенных фактах, сообщения о них. Такова всякого рода пере-

писка делового или личного характера (если, конечно, в ней не содержатся 

волеизъявления), акты о несчастном случае, записи в истории болезни и т. п. 

По форме письменные доказательства делятся на доказательства про-

стой и квалифицированной письменной формы. 

Доказательствами простой письменной формы называются такие пись-

менные доказательства, которые не содержат никакого удостоверения или 

регистрации. Доказательства квалифицированной письменной формы — до-

кументы, нотариально удостоверенные или прошедшие регистрацию в уста-

новленном законом порядке. 

Письменные доказательства классифицируются также по характеру ис-

точника. По этому признаку письменные доказательства делятся на, подлин-

ные и копии. Подлинный документ (оригинал) представляет собой первый 

экземпляр. Копия - повторение документов в целом или в части (выписка). 

Копия может быть простой или удостоверенной (засвидетельствованной). 

В суд, как правило, должны представляться подлинные письменные 

доказательства, но допускается также представление копий. Если была пред-

ставлена копия документа, суд при необходимости вправе потребовать под-

линник (ч. 2 ст. 71  ГПК). 

 Письменные доказательства приобщаются к делу. Лицо, представля-

ющее письменное доказательство или ходатайствующее о его истребовании, 

обязано указать, какие обстоятельства могут быть установлены этим доказа-

тельством. 

Если сторона или другое лицо, участвующее в деле, ходатайствует об 

истребовании письменного доказательства, они должны указать место 
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нахождения доказательства и причины, по которым они не могут получить 

его самостоятельно. Суд выдает им запрос на получение письменного дока-

зательства либо запрашивает доказательство непосредственно. 

Письменное доказательство суд может истребовать от любого лица, граж-

данина или организации, независимо от того, участвуют они в деле или нет. 

Должностные лица или граждане, не имеющие возможности предста-

вить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, 

должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса 

с указанием причин. В случае неисполнения этой обязанности или если при-

чины невыполнения запроса суда будут признаны неуважительными, на ви-

новных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участву-

ющими в деле, налагается штраф. На должностных лиц — в размере до деся-

ти, а на граждан - до пяти МРОТ. 

Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных 

лиц и граждан, у которых находится доказательство, от обязанности пред-

ставления его в суд. 

В процессе в качестве письменных доказательств могут использоваться 

иностранные документы, но с соблюдением ряда предусмотренных для этого 

правил (пп. 4 и 5 ч. 2 ст. 71 и ст. 408 ГПК). 

Письменные доказательства оцениваются судом в отношении соблю-

дения требований формы и их содержания. 

В отношении формы документа должна быть учтена компетентность 

органа, выдавшего документ, и соответствие самого документа установлен-

ным требованиям (наличие даты, печати, подписи). 

Требование компетентности органа, выдавшего документ, относится к 

официальным документам, т. е. исходящим от организаций и должностных 

лиц, управомоченных на их выдачу. 

Ряд документов действителен лишь при соблюдении предусмотренной 

законом формы (например, диплом об окончании учебного заведения, свиде-

тельство о браке). 

По содержанию документ должен удовлетворять следующим требованиям: 

исходить действительно от того лица, которое указано в тексте в каче-

стве его автора; 

текст должен соответствовать намерениям лица, от имени которого ис-

ходит; 

содержание документа с точки зрения излагаемых в нем сведений 

должно отражать действительное положение вещей. 

Несоответствие документа этим требованиям является основанием его 

оспаривания. 

Письменные доказательства, имеющиеся в деле, возвращаются лицам, их 

представившим, по их просьбе, после вступления решения в законную силу. 

Если суд найдет это возможным, письменные доказательства могут быть воз-

вращены представившим их лицам и до вступления решения в законную силу. 

Вещественными доказательствами являются предметы, которые по 

своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или иным признакам 
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могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение 

для рассмотрения и разрешения дела (ст. 73 ГПК). 

В качестве вещественных доказательств по гражданским делам исполь-

зуются самые различные предметы (автомашины, мебель, телевизоры, холо-

дильники, фотоснимки и т. п.). Иногда вещи являются одновременно и пред-

метом спора и имеют значение вещественных доказательств по делу. 

В ГПК урегулированы вопросы, касающиеся представления и истребо-

вания вещественных доказательств, их хранения, осмотра и возвращения. 

Как и другие доказательства, вещественные доказательства могут пред-

ставляться в суд сторонами и другими лицами, участвующими в деле, или по 

их ходатайству истребоваться судом. 

В отношении истребования вещественных доказательств действуют те 

же правила, что и для письменных доказательств (ст. 57 ГПК). Лицо, хода-

тайствующее об истребовании вещественного доказательства, должно опи-

сать его, указать, где оно находится, какие обстоятельства дела могут быть 

им подтверждены или опровергнуты, и почему лицо само не может получить 

это доказательство. Суд выдает запрос для получения вещественного доказа-

тельства или запрашивает доказательства сам. Лицо, у которого находится 

истребуемое доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, 

имеющему соответствующий запрос. 

За невыполнение требования суда на виновных должностных лиц или 

граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф. 

Вещественные доказательства хранятся в суде. Небольшие предметы 

хранятся в особом конверте, подшиваемом к материалам дела. Более крупные 

вещи по особой описи сдаются в камеру хранения вещественных доказа-

тельств суда. Вещи, которые не могут быть доставлены в суд, хранятся в ме-

сте их нахождения. Они должны быть осмотрены судом, подробно описаны, 

а в случае необходимости — сфотографированы и опечатаны. Суд принимает 

меры к сохранению вещей в неизменном состоянии (ст. 74 ГПК). 

Вещественные доказательства исследуются путем их осмотра. 

Если вещественное доказательство может быть представлено в судеб-

ное заседание, то это должно быть сделано, поскольку исследование доказа-

тельств в суде с участием сторон при непосредственном восприятии в 

наибольшей степени обеспечивает правильность выводов суда. Если же ве-

щественное доказательство не может быть доставлено в суд, то оно исследу-

ется судом путем осмотра на месте. 

Вещественные доказательства осматриваются судом и предъявляются 

лицам, участвующим в деле. Эти лица могут обращать внимание суда на те 

или иные обстоятельства, связанные с осмотром. Такие заявления заносятся в 

протокол судебного заседания. 

Как и всякое доказательство, вещественное доказательство оценивается 

судом по совокупности со всеми материалами дела. При его исследовании и 

для его оценки всегда требуются соответствующие пояснения участвующих 

в деле лиц, а иногда заключения сведущих лиц и показания свидетелей. По-
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этому в необходимых случаях вещественные доказательства предъявляются 

свидетелям, экспертам, специалистам (ст. 183 ГПК). 

Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, осмат-

риваются и исследуются судом немедленно, по месту их нахождения. О вре-

мени и месте осмотра извещаются лица, участвующие в деле, но их неявка не 

препятствует осмотру. После осмотра таких доказательств они возвращаются 

лицу, их представившему для осмотра, или передаются организациям, кото-

рые могут их использовать по назначению. Тогда владельцу вещественных 

доказательств могут быть возвращены предметы того же рода и качества или 

их стоимость (ст. 75 ГПК). 

После вступления решения суда в законную силу вещественные дока-

зательства возвращаются лицам, от которых они были получены, или пере-

даются лицам, за которыми суд признал право на эти предметы, либо реали-

зуются в порядке, определенном судом. Предметы, которые по федеральному 

закону не могут находиться в собственности или во владении граждан, пере-

даются соответствующим организациям (ст. 76 ГПК). 

Нередко при рассмотрении гражданских дел возникают вопросы, тре-

бующие специальных познаний в области науки, искусства, литературы, тех-

ники или ремесла. Для разрешения такого рода вопросов суд привлекает к 

участию в процессе лиц, сведущих в той или иной области знания, — экспер-

тов. Эти лица на основе специальных познаний проводят соответствующие 

исследования и представляют суду свое заключение. Заключение экспертов и 

является доказательством, так как содержит сведения об интересующих суд 

фактах. 

Экспертиза — это само исследование, проводимое экспертами на осно-

ве специальных познаний. 

Заключение эксперта — вывод, сделанный привлеченным к участию в 

процессе сведущим лицом на основании исследования предоставленных ему 

материалов по поставленным судом вопросам, требующим применения спе-

циальных познаний. 

Эксперт - лицо, обладающее специальными познаниями и привлечен-

ное судом к участию в процессе для дачи заключения по вопросам, требую-

щим таких познаний. 

Экспертами могут быть только люди, но не организация. Только люди 

могут обладать познаниями, необходимыми эксперту, и нести ответствен-

ность за дачу заведомо неправильного заключения. Не являются экспертами 

различные научные и специальные учреждения (институты), бюро эксперти-

зы, лаборатории и т. п., которым может быть поручено проведение эксперти-

зы. Конкретные эксперты назначаются в таких случаях руководителями со-

ответствующих учреждений из числа его сотрудников. 

В настоящее время в экспертных учреждениях некоторые виды экспер-

тизы проводятся с использованием ЭВМ (например, почерковедческая). Од-

нако во всех случаях заключение подписывается экспертом, который и несет 

за него личную ответственность. 
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Эксперт, в отличие от свидетеля, заменим, поскольку обладание тем или 

иным видом специальных знаний, как правило, свойственно не одному лицу. 

Назначение экспертизы возможно по просьбе лиц, участвующих в деле, 

а также по инициативе самого суда. В некоторых случаях назначение экспер-

тизы обязательно (ст. 263 ГПК). Во всех случаях вопрос как о самой экспер-

тизе, так и о выборе эксперта разрешается судом с учетом мнений участвую-

щих в деле лиц. 

Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному 

учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. В Россий-

ской Федерации существуют государственные судебно-экспертные учрежде-

ния - Российский федеральный центр судебных экспертиз, региональные 

центры судебных экспертиз и центральные лаборатории судебных экспертиз 

при Минюсте РФ. Обычно проведение экспертиз суды поручают им. 

Стороны и другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд 

назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учре-

ждении или поручить ее конкретному эксперту. Они могут также заявить 

эксперту отвод. 

Эксперт подлежит отводу: 

- если он заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятель-

ства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности; 

- если он находился или находится в служебной или иной зависимости 

от кого-либо из лиц, участвующих в деле, или их представителей; 

- если он является родственником или свойственником кого-либо из 

лиц, участвующих в деле, либо их представителей; 

- если обнаружилась его некомпетентность. 

Экспертиза назначается судебным определением. В нем должны быть 

сформулированы вопросы, поставленные перед экспертом. Каждое лицо, 

участвующее в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разре-

шению при проведении экспертизы. Окончательно круг вопросов (предмет 

экспертизы) устанавливает суд. Отклонение предложенных вопросов суд 

обязан мотивировать. 

Поставленными перед экспертом вопросами формируются направление 

и объем экспертизы. Правильная постановка вопросов при назначении экс-

пертизы - одно из условий успешного проведения и верности ее выводов. Не 

могут быть поставлены на решение эксперта вопросы права, юридической 

квалификации установленных судом фактов. 

Стороны и другие лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться 

с определением суда о назначении экспертизы и сформулированными в нем 

вопросами. 

Обязанности и права эксперта регламентируются ст.85 ГПК.  

Эксперт обязан принять к производству порученную ему судом экспер-

тизу и провести полное исследование представленных материалов и доку-

ментов; дать обоснованное и объективное заключение по поставленным пе-

ред ним вопросам и направить его в суд, назначивший экспертизу; явиться по 
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вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить на вопро-

сы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением. 

В случае, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных 

знаний эксперта либо материалы и документы непригодны или недостаточны 

для проведения исследований и дачи заключения, эксперт обязан направить в 

суд, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение в письменной 

форме о невозможности дать заключение. 

Эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для исследова-

ния материалов и документов и возвращает их в суд вместе с заключением 

или сообщением о невозможности дать заключение. 

Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения 

экспертизы; вступать в личные контакты с участниками процесса, если это 

ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; разглашать 

сведения, которые стали ему известны в связи с проведением экспертизы, 

или сообщать кому-либо о результатах экспертизы, за исключением суда, ее 

назначившего. 

Эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет право 

знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; про-

сить суд о предоставлении ему дополнительных материалов и документов 

для исследования; задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвую-

щим в деле, и свидетелям; ходатайствовать о привлечении к проведению 

экспертизы других экспертов. 

Эксперту возмещаются понесенные им в связи с явкой в суд расходы 

по проезду и найму помещения и выплачиваются суточные. Кроме того, экс-

перты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению 

суда, если она не входит в круг их служебных обязанностей. 

Экспертиза может проводиться непосредственно в судебном заседании 

или вне заседания. Обычно она проводится в специальных экспертных учре-

ждениях, где имеются необходимые для этого лаборатории, оснащение и т. п. 

Лицам, участвующим в деле, ГПК предоставляет право присутствовать 

при проведении экспертизы, за исключением случаев, когда такое присут-

ствие может помешать исследованию, совещанию экспертов или составле-

нию заключения (ч. 3 ст. 84). 

Экспертиза может проводиться одним или несколькими экспертами. В 

тех случаях, когда привлекаются эксперты различных областей знания или 

различных научных направлений, экспертиза является комплексной (ст. 82 

ГПК). Если же проведение экспертизы поручается экспертам одной специ-

альности, ее называют комиссионной (ст. 83 ГПК). Общий вывод подписыва-

ется всеми экспертами, которые согласились с ним. Эксперт, не согласный с 

общим выводом, вправе дать отдельное заключение по всем или отдельным 

вопросам. 

Иногда экспертизу оказывается невозможным провести из-за того, что 

сторона не предоставляет экспертам необходимые для исследования матери-

алы и документы, или не является сама, например, для получения образцов 

почерка и т. п. Для таких случаев закон устанавливает специальное послед-
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ствие за уклонение стороны от участия в экспертизе, если без участия этой 

стороны экспертизу провести невозможно: «Суд, в зависимости от того, ка-

кая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет зна-

чение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была 

назначена, установленным или опровергнутым» (ч. 3 ст. 79 ГПК). 

Например, если ответчик по делу об установлении отцовства уклоняет-

ся от явки для прохождения биологической экспертизы, то суд на этом осно-

вании — учитывая, конечно, также и все остальные доказательства и обстоя-

тельства дела — вправе признать факт происхождения ребенка от ответчика 

установленным. 

Основу экспертизы составляют определенные опытные и научные по-

ложения, которые эксперт применяет в соответствии со специальными зна-

ниями. Экспертиза является методом применения данных науки и других 

специальных познаний к области правосудия.  

Существуют различные виды экспертиз: графическая, бухгалтерская, 

техническая, медицинская, товароведческая, биологическая, почерковедче-

ская, лингвистическая и др. 

В заключении эксперт сообщает суду вывод о фактах, основанный на 

его специальных знаниях. В этом отношении заключения экспертов суще-

ственно отличаются от показаний свидетеля, сообщающего лишь известные 

ему сведения о фактах, но не выводы о них. 

Заключение эксперта должно содержать подробное описание прове-

денных исследований, сделанные в результате их выводы и обоснованные 

ответы на поставленные судом вопросы. 

Являясь одним из доказательств по делу, заключение экспертов оцени-

вается судом по общим правилам оценки доказательств. 

Несогласие суда с заключением должно быть им изложено и мотивиро-

вано в решении или определении (ст. 86 ГПК). Мотивировка необходима как 

для лиц, участвующих в деле (иначе решение суда было бы неубедитель-

ным), так и для того, чтобы оценка заключения эксперта могла быть прове-

рена вышестоящим судом. 

В случае недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта 

суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее тому же или 

другому эксперту. Если же суд не согласится с заключением эксперта, если 

его правильность или обоснованность вызывает сомнения или имеются про-

тиворечия в заключениях нескольких экспертов, суд может назначить по-

вторную экспертизу, поручив ее другому эксперту или другим экспертам. 

Статьи 77 и 78 ГПК РФ предусматривают специальные правила пред-

ставления, истребования и использования звукозаписи и видеозаписи как са-

мостоятельных средств доказывания, а также их хранения и возврата. Они 

направлены на создание необходимых условий для проверки достоверности 

полученных с помощью звукозаписи и видеозаписи сведений об обстоятель-

ствах дела.  

Данная норма новая, поскольку ГПК РСФСР не предусматривал ис-

пользования такого вида доказательства. В соответствии с положением ст. 77 
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ГПК РФ лицо, представляющее звуко- или видеозапись на электронном или 

ином носителе, либо ходатайствующее об истребовании, должно указать, ко-

гда, кем, и в каких условиях осуществлялась запись. Следует полагать, что по 

общему правилу в ходатайстве об истребовании названных доказательств 

должно быть указано, какие обстоятельства могут быть подтверждены истре-

буемыми доказательствами. 

В отличие от вещественных доказательств носители звуко- и видеоза-

писи хранятся в суде. На суд возложена обязанность по принятию мер с це-

лью сохранения указанных записей в неизменном виде и лишь в исключи-

тельных случаях данные записи могут быть возвращены лицу или организа-

ции, от которых они получены, только после вступления решения суда в за-

конную силу. 
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Раздел 6 

ИСК 

 

Тема 6.1. Понятие и виды исков 

 

Право на судебную защиту субъективных прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций осуществляется путем обращения в суд 

Основная масса гражданских дел, рассматриваемых судами, — дела по спо-

рам, возникающим из различных правоотношений, отнесенные законом к ис-

ковому производству. 

Исковое производство — урегулированная нормами гражданского про-

цессуального права деятельность суда по рассмотрению и разрешению спо-

ров о субъективном праве или охраняемом законом интересе, возникающих 

из гражданских, семейных, трудовых, кооперативных и других материальных 

правоотношений. 

Споры, возникающие из правоотношений, урегулированных различ-

ными отраслями права, многообразны. Общим для этих дел является юриди-

ческое равноправие субъектов спора — сторон в материальном правоотно-

шении. Они не находятся в административной зависимости друг от друга. 

Между субъектами спора нет отношений власти и подчинения. 

Исковое производство направлено на разрешение конфликтов между 

отдельными лицами по поводу осуществления субъективных прав и обязан-

ностей. Конфликтная ситуация, вызвавшая правовой спор, препятствует нор-

мальному осуществлению права. Процессуальным средством защиты прав, 

свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций является 

иск. Дела искового производства возбуждаются путем подачи в суд заявле-

ния (ст. 4 ГПК), которое называется исковым (ст. 131 ГПК). 

Сущность искового производства состоит в том, что суд проверяет 

наличие или отсутствие субъективного права, ввиду неопределенности, оспа-

ривания или нарушения которого возник спор. Целью искового производства 

является защита субъективных прав путем их признания, присуждения к со-

вершению определенных действий либо воздержанию от них, прекращения 

или изменения правоотношения (ст. 12 ГК). 

Гражданское дело возбуждается при положительном решении судьей 

вопроса о принятии заявления к производству. Для такого решения необхо-

димо, чтобы у обратившегося в суд лица имелось право на предъявление 

конкретного иска (право на обращение в суд). Поэтому судья должен, прежде 

всего, проверить наличие предпосылок этого права. 

Предъявление иска - обращение в суд с заявлением о защите права яв-

ляется основанием возбуждения гражданского дела в суде. 

Судья, установив, что лицо имеет право на обращение в суд (предъяв-

ление иска), должен проверить также правильность осуществления этого 

права, т. е. соблюдение заинтересованным лицом порядка (условий) предъяв-

ления иска (обращения в суд). 

Такими условиями являются: 
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- необходимость подтверждения соблюдения досудебного порядка уре-

гулирования спора, когда это предусмотрено федеральным законом для дан-

ной категории споров или договором; 

- подсудность дела данному суду (ст. 23-27, 28-32 ГПК); 

- процессуальная дееспособность истца; 
- наличие полномочий представителя на ведение дела; 

- соблюдение формы и содержания заявления с приложением соответ-

ствующих документов (ст. 131, 132 ГПК); 

- оплата государственной пошлины. 

Несоблюдение порядка предъявления иска, указанного в пп. 1-4 ведет к 

возвращению заявления без рассмотрения (ст. 135 ГПК), а в пп. 5, 6 -к остав-

лению заявления без движения (ст. 136 ГПК). 

Первоначально судья проверяет наличие предпосылок права на предъ-

явление иска. Отсутствие хотя бы одной из них ведет к отказу в принятии за-

явления. При наличии предпосылок права на предъявление иска и соблюде-

нии предусмотренного законом порядка предъявления иска судья возбуждает 

производство по гражданскому делу. 

Факт возбуждения гражданского дела вызывает определенные правовые 

последствия. По характеру и значению их можно разделить на две группы: 

а) процессуально-правовые; 

б) материально-правовые. 

Основное процессуальное последствие предъявления иска — возник-

новение гражданского судопроизводства по данному делу, возбуждение 

гражданского дела. При альтернативной подсудности истец утрачивает право 

выбора подсудности, поскольку оно использовано предъявлением иска. 

В связи с принятием заявления к производству между судом и участ-

вующими в деле лицами возникает процессуальное правоотношение, реали-

зуются процессуальные права и обязанности. Так, у суда возникают право и 

обязанность в установленные сроки рассмотреть и разрешить конкретное де-

ло. Истец вправе требовать совершения всех необходимых процессуальных 

действий для разрешения заявленного им иска; ответчик реализует свое пра-

во на защиту против иска и т. д. 

К материально-правовым последствиям предъявления иска можно от-

нести следующие: 

—предъявление иска прерывает течение срока исковой давности (ст. 

203 ГК); 

—добросовестный владелец чужого имущества обязан возместить все 

доходы, которые он извлек или должен был извлечь со дня получения по-

вестки по иску собственника о возврате имущества (ст. 303 ГК); 

—алименты присуждаются на будущее время с момента обращения в 

суд с иском (ч. 2 ст. 107 СК); 

— индексация производится с момента обращения в суд (ст. 93 ГК).  

Законом могут быть установлены и другие материально-правовые по-

следствия предъявления иска в суд. 
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Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтере-

сованного лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого 

субъективного права или охраняемого законом интереса путем разрешения 

спора о праве. 

Иск служит процессуальным средством разрешения спора о праве 

между сторонами материально-правового отношения. 

В иске различают три составные части: содержание, предмет и основа-

ние (элементы иска).  

Содержание иска — то действие суда, совершения которого просит ис-

тец, обращаясь в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права. Со-

держание иска определяется истцом, исходя из способа судебной защиты, 

предусмотренной законом (ст. 12 ГК). 

B соответствии с этим истец может просить суд: — о присуждении от-

ветчика к исполнению определенного действия (например, возмещения 

убытков, уплаты конкретной денежной суммы, передачи определенного 

имущества) или к воздержанию от какого-то действия (например, от дей-

ствий, вызывающих шум, загрязняющих соседний участок); — о признании 

существования или, напротив, отсутствия какого-либо правоотношения, 

субъективного права или обязанности; — об изменении или прекращении 

правоотношений истца с ответчиком. 

Под предметом иска понимается указанное истцом субъективное право, о 

котором он просит суд вынести решение одним из указанных выше способов. 

Предметом иска может быть охраняемый законом интерес (ст. 152 ГК), 

а также правоотношение в целом. 

Так, предметом иска о восстановлении на работе является право на вы-

полнение определенной работы в данном учреждении. Предметом иска о 

присуждении с ответчика суммы денег является материальное субъективное 

право (право требования) истца на уплату ответчиком этой суммы и соответ-

ственно обязанность ответчика эти деньги уплатить. Предметом иска о высе-

лении ответчика из жилого помещения является субъективное право истца на 

освобождение ответчиком этого помещения и соответственно обязанность 

ответчика освободить помещение. 

Предметом иска может быть, например, право собственности истца на 

какую-нибудь вещь, правоотношение по жилищному найму определенного 

помещения, авторское право на конкретное произведение науки, литературы 

или искусства и т. д. 

Истец в одних случаях может быть заинтересован в подтверждении су-

дом существования определенного правоотношения, в других — его отсут-

ствия, например, если он утверждает, что совершенная с ответчиком сделка 

недействительна. Таким образом, предметом иска может быть утверждаемое 

истцом, т. е. предположительно существующее или отрицаемое им правоот-

ношение. 

Предмет иска следует отличать от объекта спорного гражданского пра-

воотношения, так называемого материального объекта иска, который входит 

в предмет иска в качестве составной части. Так, если предмет иска о присуж-
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дении с ответчика определенной суммы денег в качестве покупной цены со-

ставляет право истца на уплату ответчиком этой суммы, то сама по себе де-

нежная сумма является не предметом иска, а его материальным объектом 

(так же как истребуемая вещь, используемое имущество и т. п.), объектом 

спорного правоотношения. Когда речь идет об увеличении или уменьшении 

исковых требований, то имеется в виду изменение не предмета иска в целом, 

а только его размеров, количественной стороны материального объекта иска. 

Основание иска составляют указываемые истцом обстоятельства, с кото-

рыми он, как с юридическими фактами, связывает свое материально-правовое 

требование или правоотношение в целом, составляющее предмет иска. 

Так, основанием иска могут служить сделки, в частности договоры, 

факты нарушения права, факты, служащие основанием наследования, факты 

причинения вреда, наступление срока, условия и т. д. 

Основание иска состоит обычно не из одного факта, а из некоторой их 

совокупности, именуемой фактическим составом.  

Между элементами иска существует тесная связь. Факты основания ис-

ка, будучи подведенными под гипотезу определенной нормы материального 

права, указывают на юридическую природу спорного правоотношения, яв-

ляющегося предметом иска. В свою очередь, предмет иска обусловливает со-

держание иска: то, что подлежит защите, определяет форму (способ) защиты. 

Например, требование о взыскании денег или о передаче вещи может быть 

защищено присуждением; существование или отсутствие определенного 

правоотношения защищается судебным признанием; изменение или прекра-

щение правоотношения требует преобразовательного решения суда. 

Элементы иска имеют большое значение в гражданском процессе. Ос-

нование иска обязан доказать истец (ст. 56 ГПК). Ответчик должен быть 

осведомлен о нем, для того чтобы своевременно представить суду материалы 

(указание фактов и представление доказательств), необходимые для того, 

чтобы опровергнуть или обессилить основание иска. 

Предмет иска — те права и обязанности, правоотношение, вопрос о 

существовании которых суд должен рассмотреть, для того чтобы вынести о 

них свое решение. 

Содержание иска указывает на способ судебной защиты, за которой ис-

тец обращается в суд. По содержанию иски делятся на виды. 

Основание и предмет иска, кроме того, составляют те признаки, по ко-

торым каждый иск отличается от любого другого иска; по этим элементам 

может быть установлено также, что иск, несмотря на продолжение дела, по-

сле изменения истцом предмета или основания (ч. 1 ст. 39 ГПК) остался тем 

же самым (внутреннее тождество). В этом состоит индивидуализирующее 

значение основания и предмета иска. 

Индивидуализация иска необходима в тех случаях, когда суд встреча-

ется с вопросом о том, не был ли предъявляемый иск уже принят другим су-

дом к рассмотрению или не был ли ранее разрешен судом (ч. 2 ст. 209 ГПК). 

Для разрешения этого практически весьма важного вопроса необходимо 
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установить, имеется ли тождество иска, разрешенного (или разрешаемого) 

судом, и иска вновь предъявляемого (внешнее тождество). 

Внутреннее тождество устанавливается в тех случаях, когда при изме-

нении истцом предмета или основания иска в процессе рассмотрения дела 

обеспечивается единый интерес.  

Внешнее тождество проявляется при индивидуализации двух исков, 

связанных с повторным обращением в суд. Если при этом сохраняются тот 

же предмет и то же основание по спору между теми же лицами — такой иск 

не может быть принят к повторному рассмотрению. 

Тождественными являются иски, в которых совпадают стороны, пред-

мет и основание. При этом факты, обосновывающие иск, индивидуализируют 

рассматриваемое судом правоотношение лишь при условии их совершения 

до момента удаления суда в совещательную комнату. Факты, совершившиеся 

после этого момента, создают новое основание, на которое действие решения 

суда не распространяется. 

Учитывая сущность элементов иска, можно определить иск как требо-

вание юридически заинтересованного лица (истца), обращенное к суду пер-

вой инстанции, о защите нарушенного или оспариваемого субъективного 

права или охраняемого законом интереса установленным законом способом 

на основании указанных фактов, которыми связываются неправомерные дей-

ствия ответчика. 

Существует две системы классификации исков, т. е. подразделение их 

на виды: 

- процессуально-правовая, в основании которой лежит процессуально-

правовой признак; 

- материально-правовая, основанная на материально-правовом признаке. 

Процессуально-правовая классификация исков основана на содержании 

иска, т. е. способе требуемой истцом судебной защиты. 

Процессуально-правовая классификация исков, охватывая все возможные 

по закону способы судебной защиты, носит исчерпывающий характер и потому 

имеет основное значение в теории гражданского процессуального права. 

Иски по этой классификации делятся на три вида: 

иски о присуждении; 

иски о признании; 

иски об изменении или прекращении правоотношений (преобразова-

тельные иски). 

Иском о присуждении истец требует от суда обязать ответчика совер-

шить определенное действие или воздержаться от него. Практически это 

наиболее распространенный вид иска. Примерами иска о присуждении могут 

служить иски: собственника об истребовании его вещи из чужого незаконно-

го владения, о выселении из дома, подлежащего сносу, о взыскании алимен-

тов, о взыскании долга по договору займа и др. 

Обращение в суд за защитой права в виде присуждения обычно вызы-

вается тем, что должник оспаривает право истца, не исполняя своих обязан-

ностей. 
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Вследствие спора право лишается определенности; его нельзя прину-

дительно осуществить до тех пор, пока не будет установлено, существует ли 

в действительности оспоренное право и каково его содержание. Этот вопрос 

решается судом. Принудительное исполнение обязанности должником явля-

ется конечной целью иска о присуждении. Поэтому иски о присуждении 

называются также исполнительными исками. 

Таким образом, иском о присуждении, или исполнительным иском, 

называется иск, направленный на принудительное исполнение подтвержден-

ной судом обязанности ответчика. Истец требует не только признания за ним 

определенного субъективного права, но и присуждения ответчика к соверше-

нию конкретных действий в свою пользу. 

Иски о присуждении служат принудительному осуществлению матери-

ально-правовых обязанностей, которые не исполняются добровольно или ис-

полняются ненадлежащим образом. 

Предметом иска о присуждении является право истца требовать от ответ-

чика определенного поведения в связи с невыполнением им соответствующей 

обязанности добровольно. Например, наступил срок возвращения долга по до-

говору займа, а ответчик добровольно не исполняет своей обязанности. Требо-

вание о восстановлении на работе связано с незаконным увольнением, т. е. 

нарушением трудовых прав истца. Предметом исков о присуждении являются 

субъективные права, возможность принудительного осуществления которых 

наступила, т. е. возникло право на иск в материальном смысле. 

Основанием иска о присуждении являются: во-первых, факты, с кото-

рыми связано возникновение самого права (например, деятельность худож-

ника по написанию картины, сочинение литературного произведения его ав-

тором и т. д.); во-вторых, факты, с которыми связано возникновение права на 

иск: наступление срока, отлагательного условия, нарушение права. В некото-

рых случаях указанные факты обеих категорий возникают одновременно с 

правом на иск, и их различить невозможно, например, при причинении вреда 

имуществу другого лица, неосновательном приобретении имущества. 

Содержание иска о присуждении выражается в требовании истца к су-

ду о принуждении ответчика к совершению определенных действий; оно вы-

ражено в просительном пункте такового заявления: взыскать зарплату, вос-

становить на работе, выселить и т. п. 

Целью защиты права может быть устранение неопределенности прав и 

обязанностей, возникшей вследствие оспаривания их существования или со-

держания, для предотвращения правонарушения в дальнейшем. Такая по-

требность может возникнуть и до того, как спорное право было нарушено. 

Подобное положение создается, например, если оспариваются действи-

тельность заключенной сделки и ее правовые последствия, если оспаривается 

чье-либо право собственности на имущество или право пользования им, без 

одновременного требования совершить какое-либо действие или предоста-

вить какое-либо имущество, иначе говоря — без присуждения чего-либо с 

ответчика. 



128 

В подобных случаях спором о праве, отрицанием его существования 

иди оспариванием его содержания создается неопределенность во взаимоот-

ношениях сторон, которая, в свою очередь, создает угрозу неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанности в будущем. 

В гражданском обороте важна определенность в правоотношениях: 

каждый должен знать свои права и обязанности и сообразовывать с ними 

свое поведение. Если определенность правоотношения поколеблена, то воз-

никает правовой интерес в ее восстановлении. 

Защита интереса в таком случае может быть достигнута судебным при-

знанием того, что спорное правоотношение в том или ином содержании или 

объеме в действительности существует или не существует (отсутствует). 

Этой цели служат иски о признании. 

Иском о признании является требование, направленное на подтвержде-

ние судом существования или отсутствия определенного правоотношения. 

Поскольку решением суда по этим искам констатируется, т. е. устанавлива-

ется существование или отсутствие спорного правоотношения, данные иски 

называют также установителъными исками. 

Предметом иска о признании может быть правоотношение как с его ак-

тивной стороны (субъективного права), так и со стороны пассивной (обязан-

ности). Например, возможен иск о признании за истцом как нанимателем, 

права пользования жилой площадью, о признании авторского права истца на 

произведение или изобретение, иск о признании обязанности истца вносить 

квартплату в определенном размере 

Иск о признании, направленный на подтверждение существования пра-

ва или правоотношения, называется положительным (позитивным) иском о 

признании (например, иск о признании права собственности на строение). 

Если же иск о признании направлен на подтверждение отсутствия правоот-

ношения, он называется отрицательным (негативным) иском о признании 

(вследствие, например, недействительности сделки). 

Предметом иска о признании в большинстве случаев является правоот-

ношение между истцом и ответчиком. Но по закону допускаются (и встреча-

ются на практике) иски, предметом которых является правоотношение между 

другими лицам, которые в таких случаях оказываются соответчиками в про-

цессе. Таков, например, иск прокурора о признании сделки, заключенной 

между двумя лицами, недействительной; иск о недействительности фиктив-

ного брака, предъявленный к обоим супругам. 

Особенности основания иска о признании различны в исках положи-

тельном и отрицательном. 

Основанием положительного иска о признании являются факты, с ко-

торым истец связывает возникновение спорного правоотношения. Так, осно-

ванием иска о признании за истцом права нанимателя на пользование жилым 

помещением служат указанные истцом факты, с которыми он связывает воз-

никновение права постоянного пользования жилой площадью по договору 

жилищного найма (например, проживание в течение длительного, свыше ше-

сти месяцев, срока в качестве члена семьи нанимателя). 
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Основание отрицательного иска о признании образуют факты, вслед-

ствие которых спорное правоотношение, по утверждению истца, не могло 

возникнуть (например, отсутствие нотариально оформленного договора в 

случаях, когда такое оформление, согласно закону или по соглашению сто-

рон, необходимо для действительности сделки; отсутствие свободной воли - 

заблуждение, обман, угроза, насилие и т. п. при заключении сделки). Указа-

ние на такие недостатки сделки означает, что фактический состав, необходи-

мый для возникновения правоотношений (или хотя бы часть его), отсутству-

ет; следовательно, правоотношение, составляющее предмет спора, в действи-

тельности не существует. 

В отличие от основания иска о присуждении в основание иска о призна-

нии не входят факты, вызывающие возможность принудительного осуществле-

ния права, так как в иске о признании истец ограничивается просьбой о под-

тверждении существования или отсутствия правоотношения, не требуя прину-

дительного осуществления своего гражданского субъективного права. 

Содержанием иска о признания является требование к суду вынести 

решение о признании наличия или отсутствия правоотношения, указанного 

истцом (признать сделку недействительной, признать право на жилую пло-

щадь и т. п.). 

Иски о признании как средство защиты субъективных прав имеют 

большое практическое значение. Решениями судов по этим делам восстанав-

ливается определенность прав и обязанностей заинтересованных лиц, гаран-

тируются их осуществление и защита, устраняются нарушения закона, пресе-

каются действия, совершаемые в обход закона. Своевременное установление 

недействительности незаконных сделок предотвращает причинение ущерба 

государственным и общественным интересам, интересам отдельных граждан. 

Таким образом, решения о признании имеют предупреждающее (превентив-

ное, профилактическое) действие и служат важным средством борьбы суда с 

нарушением законов. 

Таким образом, между иском о присуждении и иском о признании су-

ществуют серьезные различия как по содержанию, предмету и основанию, 

так и по назначению. Но общей чертой для них является то, что оба иска 

направлены на судебное подтверждение прав и обязанностей в том виде и 

содержании, в каком они сложились и существовали до процесса и независи-

мо от него. 

В обоих случаях решение не вносит изменений в существующее право-

отношение, которое после судебного решения остается таким же, каким оно 

было до процесса.  

Преобразовательным называется иск, направленный на изменение или 

прекращение существующего с ответчиком правоотношения. Преобразова-

тельный иск направлен на вынесение судебного решения, которым должно 

быть внесено нечто новое в существующее между сторонами правовое отно-

шение. Поэтому преобразовательный иск называют и конститутивным, или 

иском о преобразовательном решении. 
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Закон предоставляет суду право выносить такое решение, установив, что 

одним из способов защиты субъективных гражданских прав является прекра-

щение или изменение правоотношения, которые могут быть достигнуты согла-

шением сторон, т.е. посредством двусторонней сделки (ч. 1 ст. 414 ГК). 

Вместе с тем в некоторых случаях закон предоставляет сторонам право 

прекратить правоотношение путем одностороннего волеизъявления. Так, до-

говор поручения может быть прекращен вследствие отмены его доверителем 

или отказа поверенного (ч. 1 и 2 ст. 977 ГК). Указанные действия являются 

односторонними волеизъявлениями, не нуждающимися в чьем-либо, в том 

числе судебном, подтверждении. 

Чаще всего право прекратить правоотношение посредством односто-

роннего волеизъявления (расторгнуть правоотношение) связывается законом 

с нарушением договора. Но так как прекращение правоотношения и даже его 

изменение во многих случаях способны нанести другой стороне существен-

ный ущерб, то закон подчиняет осуществление правомочия на такое действие 

(так называемого преобразовательного правомочия) судебному контролю в 

форме преобразовательного решения, без вынесения которого одностороннее 

волеизъявление признается недостаточным. Особенно это важно в случаях, 

когда для такого волеизъявления требуется известное, указанное в законе ос-

нование. Например, право на досрочное расторжение договора аренды воз-

никает у арендодателя в случаях, указанных в ст. 619 ГК, а аналогичное пра-

во арендатора — в случаях, перечисленных в ст. 620 ГК. 

Но и тогда, когда для использования преобразовательного правомочия 

не нужно специального основания и, следовательно, оно может быть осу-

ществлено по свободному усмотрению управомоченного липа, закон требует 

для его реализации в некоторых случаях обращения суд. Так, право на выдел 

своей доли из общего имущества в случае недостижения соглашения о спо-

собе выдела с другими участниками общей собственности может быть осу-

ществлено путем одностороннего волеизъявления, однако только посред-

ством иска (ч. 3 ст. 254 и ст. 252 ГК), 

Во всех таких случаях решение суда, постановленное на основании 

проверки законности и обоснованности прекращения или изменения право-

отношения, служит важной гарантией правомерности односторонних воле-

изъявлений и защиты законных интересов сторон. 

В некоторых случаях прекращение правоотношения возможно только по 

решению суда. Например, в случаях, предусмотренных ст. 21—23 СК, брак рас-

торгается в судебном порядке. Одностороннее волеизъявление о прекращении 

брачного правоотношения в предусмотренных законом случаях (при наличии 

несовершеннолетних детей и др.) может быть осуществлено только через суд, 

даже при отсутствии возражений со стороны другого супруга. 

Иногда с прекращением правоотношений связывается возникновение 

новых правоотношений: например, с разделом общей собственности возни-

кают отдельные права индивидуальной собственности на части разделенного 

имущества. 
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Одним из видов конститутивных решений является решение о допол-

нительном урегулировании таких правоотношений, которые нормой права 

годностью не урегулированы (регламентирующее решение). Примером таких 

решений (и исков) могут служить решения (иски) об определении размера 

алиментов, когда он не установлен в процентном отношении к заработку; по 

спорам о лишении родительских прав и отобрании ребенка (ст. 69 и 77 СК); 

спорам о выделе доли из общего имущества (ч. 3 ст. 254 ГК) и др. Являясь 

актами индивидуального регулирования, такие регламентирующие решения 

представляют собой разновидность решений об изменении правоотношений, 

поскольку всякое восполнение содержания правоотношения составляет в 

широком смысле слова его изменение. 

Важнейшая черта всех преобразовательных решений и исков заключа-

ется в том, что суд может выносить такие решения только в случаях, указан-

ных законом, если имеются налицо те факты, с которыми закон связывает 

возникновение права на изменение или прекращение правоотношения. Пре-

образовательные решения не создают правоотношение между истцом и от-

ветчиком, а прекращают существовавшее или вносят в него изменения, уста-

новив факты, с возникновением которых у истца появилось право в односто-

роннем порядке на такие изменения. 

Предметом преобразовательного иска служит право истца односторон-

ним волеизъявлением прекратить или изменить правоотношение (например, 

требовать расторжения брака, договора), Основание преобразовательного ис-

ка составляют факты двоякого значения: 

факты, с которыми связано возникновение правоотношения, подлежа-

щего изменению или прекращению; 

факты, с которыми связана возможность осуществления преобразова-

тельного правомочия на изменение или прекращение правоотношения. 

Например, в иске о расторжении договора купли-продажи ввиду недо-

статков купленной вещи к фактам первой группы относится заключение до-

говора купли-продажи, к фактам второй группы — наличие недостатков в 

проданном товаре. 

Среди преобразовательных исков имеются такие, в которых основание 

иска не содержит фактов двоякого значения ввиду того, что право требовать 

преобразования в этих случаях имеется у истца всегда, как постоянное пра-

вомочие, в составе правоотношения. Например, право на выдел имущества из 

общей собственности принадлежит участнику права общей собственности 

всегда (ч. 2 ст. 252 ГК). 

Содержанием преобразовательного иска является требование к суду 

вынести решение о прекращении или изменении правоотношения (о растор-

жении брака, разделе общего имущества). 

Своим содержанием и предметом преобразовательные иски отличают-

ся от исков о присуждении и о признании. Преобразовательным решением 

суд не присуждает ответчика к совершению какого-либо действия или к воз-

держанию от какого-либо действия, так как преобразовательному правомо-

чию (например, правомочию на прекращение правоотношения) не противо-
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стоит обязанность противной стороны совершить какое-либо действие или 

воздержаться от какого-либо действия, которая могла бы быть судом прину-

дительно исполнена. В отличие от решений о признании преобразовательное 

решение не ограничивается одним подтверждением права истца на преобра-

зование правоотношений, а состоит в осуществлении этого права, вследствие 

чего правоотношение, на которое данное право направлено, изменяется или 

прекращается. 

Рассматривая преобразовательный иск и вынося по нему преобразова-

тельное решение, суд не создает новых прав, а защищает право истца на из-

менение или прекращение существующего правоотношения, которое по за-

кону не может быть осуществлено без решения суда. При этом возможны два 

случая:  

1) правоотношение может быть изменено или прекращено только су-

дом (расторжение брака, лишение родительских прав и др.); 

2)  необходимость обращения в суд вызвана отсутствием согласия од-

ной из сторон на изменение или прекращение правоотношения (расторжение 

договора купли-продажи, раздел общей собственности и др.). 

В практике иски различных видов нередко соединяются в одном произ-

водстве. 

Так, иски о признании и преобразовательные часто присоединяются к 

искам о присуждении. Например, иск о признании сделки недействительной 

обычно соединяется с иском о присуждении возврата исполненного по дого-

вору (ст. 171, 172, 179 ГК). Преобразовательный иск о разделе общего иму-

щества или выделе из него в натуре определенной части сопровождается ис-

ком о присуждении к передаче этой части имущества. 

Возможность соединения исков различных видов в одном исковом за-

явлении и процессе повышает значение таких исков. Разрешая дело по дан-

ному исковому заявлению, суд должен дать отчетливый и самостоятельный 

ответ на каждый иск в составе общего для них судебного решения. 

 

Тема 6.2. Средства процессуальной защиты истца и ответчика 

 

Принцип процессуального равноправия сторон в гражданском процессе 

обеспечивает равные возможности для защиты их интересов при разрешении 

правового спора в суде. Ответчик наделен всей полнотой прав на защиту 

против предъявленного иска. Средствами осуществления этих прав являются 

возражения против иска и встречный иск.  

Возражения — объяснения ответчика, обосновывающие неправомер-

ность  предъявленного к нему иска, служащие защите его интересов.  Возра-

жения могут касаться: а) правомерности возникновения процесса или его 

продолжения, т. е. могут быть направлены против самого рассмотрения су-

дом данного дела; б) заявленных истцом требований по существу. Исходя из 

этого, возражения можно разделить на процессуальные и материально-

правовые. 
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Объяснения, направленные против рассмотрения судом дела, мотиви-

рованные неправомерностью возникновения гражданского процесса или его 

продолжения, называются процессуальными возражениями.  Процессуаль-

ные возражения могут состоять в указании суду на отсутствие права на 

предъявление иска (например, ввиду неподведомственности дела судам об-

щей юрисдикции или отсутствия иной предпосылки права на предъявление 

иска) и требования прекратить производство по делу.   

Процессуальным возражением ответчик может обратить внимание суда 

на нарушение истцом порядка предъявления иска (например, неподсудность 

дела данному суду) либо иные процессуальные обстоятельства и требовать у 

суда принятия установленных в таких случаях мер: отложения заседания, 

приостановления производства по делу,  оставления заявления без рассмот-

рения, передачи его в другой суд по надлежащей подсудности и др. Процес-

суальные возражения в гражданском процессуальном  праве, как правило, 

указывают на такие недостатки процесса, которые суд обязан  учесть по соб-

ственной инициативе. Тем не менее, предоставление сторонам возможности 

обращать на эти недостатки внимание суда служит существенной гарантией 

того, что они будут устранены. 

Другой вид объяснений ответчика, направленных на защиту его прав и 

законных интересов, составляют объяснения, относящиеся к существу 

предъявленных к нему исковых требований. Они могут представлять собой 

отрицание фактов и правовых доводов, указанных истцом, а также быть ос-

нованными на юридических фактах. Такие возражения называются  матери-

ально-правовыми. 

Если истец не представляет доказательств основания иска, то ответчик 

вправе указать на это, ограничиваясь отрицанием соответствующих фактов. 

Таково отрицание факта, обязанность доказать который лежит на истце. Как 

правило, отрицание обосновывается известными соображениями (доводами), 

приводимыми ответчиком, анализом и опровержением доказательств, пред-

ставленных истцом. Если, например, истец в иске о расторжении договора 

купли-продажи дома ссылается на обнаруженные им в этом доме недостатки 

(неисправность водопровода, отопления), то ответчик, возражая против иска, 

может доказывать, что представленные истцом акты, якобы свидетельству-

ющие о недостатках дома, составлены неправильно. 

Отрицание фактов основания иска может подтвердиться приведенными 

ответчиком доказательственными фактами, несовместимыми с фактами ос-

нования иска. Например, факт отцовства ответчика, утверждаемый истцом, 

может опровергаться фактом происхождения ребенка от другого лица; факт 

причинения ответчиком вреда — фактом неосторожных действий самого 

истца. Объяснения ответчика могут относиться и к обоснованию истцом сво-

их требований, касаться ссылок истца на законы и другие постановления, их 

смысл, значение и применение в данном случае. 

От отрицания фактов и правовых доводов следует отличать те объяс-

нения, которые сами основываются на юридических фактах, приводимых от-
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ветчиком (ст. 57 ГПК). Такие объяснения называются возражениями в соб-

ственном смысле. 

Возражения в собственном смысле — объяснения ответчика, направ-

ленные на опровержение исковых требований и основанные на указанных им 

юридических фактах. 

Возражения в собственном смысле могут иметь двоякое содержание и 

значение: 

они могут опровергать факты основания иска. Так, против иска о воз-

мещении вреда, причиненного имуществу, ответчик может возражать, указы-

вая на то, что он бы управомочен на причинение вреда либо что вред в дей-

ствительности возник вследствие вины самого истца; 

ответчик может, не отрицая фактов основания иска, с которыми истец 

связывает исковые требования, привести иные факты, опровергающие факты 

основания иска. Он может привести факты, которые препятствуют возникно-

вению искового требования (так называемые правопрепятствующие факты). 

Например, возражая против действительности договора, сослаться на недее-

способность одной из сторон, если сделка заключалась без участия законного 

представителя. С такой же целью ответчик может привести факты, которые 

влекут за собой прекращение ранее возникшего права истца (так называемые 

правопогашающие факты). Так, ответчик, возражая против иска о взыскании 

с него денежного долга, может сослаться на уплату им долга или на истече-

ние срока исковой давности. 

Ответчик иногда имеет самостоятельное право требования к истцу, ко-

торое по содержанию может быть противопоставлено заявленному иску. Это 

право требования ответчик может реализовать для защиты своих интересов 

путем предъявления встречного иска. 

Встречный иск - самостоятельное исковое требование, заявленное от-

ветчиком в уже возникшем процессе для совместного рассмотрения с перво-

начальным в целях защиты своих интересов. 

Институт встречного иска дает возможность путем совместного рас-

смотрения первоначального и встречного требований более полно учесть 

правовые отношения сторон. Он соответствует требованию процессуальной 

экономии, содействуя скорому отправлению правосудия с возможно мень-

шими затратами участниками процесса сил, средств и времени. 

Противопоставление встречного искового требования первоначально-

му предполагает известную связь между ними, от которой зависит возмож-

ность их совместного рассмотрения (ст. 138 ГПК). При отсутствии такой свя-

зи рассмотрение в одном процессе встречного иска с первоначальным не 

находило бы оправдания и только осложняло бы работу суда, затрудняя 

своевременное и правильное разрешение каждого из них. 

Встречный иск — одна из форм обращения в суд за судебной защитой. 

Встречный иск предъявляется по общим правилам предъявления иска (ст. 

137 ГПК). Ответчик вправе заявить встречное исковое требование до выне-

сения судом решения, т. е. как в период подготовки дела к судебному разби-

рательству, так и в любой части судебного заседания до удаления суда в со-
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вещательную комнату. Однако наиболее целесообразно решать вопросы, свя-

занные с предъявлением встречного иска, при подготовке дела к судебному 

разбирательству или в подготовительной части судебного заседания. Обна-

ружив, что ответчик имеет право предъявить встречный иск, судья при под-

готовке дела должен дать ему соответствующие разъяснения. Предъявление 

встречного иска возможно и при новом рассмотрении дела после отмены ре-

шения в кассационном или надзорном порядке. 

Заявление должно отвечать требованиям ст. 131 и 132 и оплачено госу-

дарственной пошлиной, на него полностью распространяются основания от-

каза в принятии заявления и возвращении без рассмотрения, предусмотрен-

ные ст. 134, 135 ГПК, с учетом того обстоятельства, что в изъятие из общих 

правил о подсудности гражданских дел встречное требование предъявляется 

по месту рассмотрения первоначального иска. При наличии оснований, 

предусмотренных ст. 136 ГПК, встречное заявление может быть оставлено 

без движения. Наряду с общими правилами закон устанавливает специаль-

ные условия, при которых возможно принятие к рассмотрению встречного 

иска одновременно с основным (ст. 138 ГПК). 

Эти условия основаны на взаимосвязи встречного требования с перво-

начальным и являются обязательными для принятия, рассмотрения и разре-

шения встречного иска с основным. Отсутствие такой связи исключает одно-

временное совместное рассмотрение требований истца в одном процессе (ст. 

138 ГПК). Связь встречного иска с первоначальным может обусловливаться 

различными причинами и соответственно иметь разное содержание: 

1) иск может быть принят судьей к производству как встречный, если 

встречное требование направлено к зачету первоначального требования 

(абз.2 ст. 138). Ответчик предъявляет однородное требование, которое может 

быть зачтено в погашение предъявленного к нему истцом. Таков, например, 

случай предъявления ответчиком к истцу встречного иска о возмещении 

причиненного истцом вреда имуществу против первоначального иска о взыс-

кании данных ответчику взаймы и в срок не возвращенных денег. В этом 

случае встречный иск направлен на зачет первоначального иска в целом или 

в части (в зависимости от соотношения их размеров). 

Встречные иски с целью зачета могут вытекать из разных оснований. 

Но возможно, что в основаниях первоначального и встречного иска имеются 

одни и те же юридические факты. Сущность связи между первоначальным и 

встречным требованием состоит в возможности прекращения требования 

истца путем зачета требования ответчика. Встречный иск, предъявляемый с 

целью зачета, не исключает удовлетворения первоначального иска. Ответчик 

в таких случаях вообще не оспаривает предъявленное ему требование, но 

просит зачесть встречное. 

Материально-правовой основой зачета является ст. 410 ГК, в силу ко-

торой обязательство прекращается зачетом встречного однородного требова-

ния, срок исполнения по которому наступил, не указан либо определен мо-

ментом востребования. Для решения вопроса о зачете суд должен выяснить, 
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имеются ли условия для него, проверить обоснованность требований каждой 

стороны, а также допускается ли зачет требований (ст. 411 ГК). 

Зачет может быть совершен в процессе также в форме возражения. Та-

кое заявление отличается от встречного иска не только по содержанию, но и 

по последствиям: если суд по каким-либо причинам в основном иске от-: ка-

жет (например, ввиду ненаступления срока или условия требования истица), 

то заявление ответчика о зачете, не оформленное как встречный иск, оста-

нется без рассмотрения, а составляющее его встречное требование — неудо-

влетворенным; между тем встречный иск должен быть судом рассмотрен и 

разрешен независимо от того, как будет разрешен основной иск; 

2) встречный иск может быть принят, если его удовлетворение исклю-

чает полностью или в части удовлетворение первоначального иска (абз.3 ст. 

138 ГПК). 

Исключает удовлетворение первоначального иска такой встречный иск, 

который опровергает или подрывает основание первоначального. Например, 

иску о взыскании ущерба, причиненного неисполнением договора, противо-

поставляется иск о признании недействительным этого договора; иск об ис-

требовании наследственного имущества опровергается иском о признании 

недействительным свидетельства о праве наследования, а иск о взыскании 

алиментов - иском об оспаривании отцовства. В других случаях предъявле-

ние встречного иска связано с опровержением оснований первоначального 

иска и направлено на подтверждение определенных прав ответчика. Так, по 

иску об утрате права на жилую площадь может быть предъявлен встречный 

иск о вселении в спорную квартиру; по иску о выселении — иск о признании 

недействительным решения об исключении из ЖСК и др. Иногда соотноше-

ние первоначального и встречного исков вызываются их несовместимостью. 

Удовлетворен может быть либо один, либо другой иск. Например, ответчик, 

к которому предъявлен иск об уплате алиментов на содержание ребенка, тре-

бует передачи ему ребенка на воспитание. 

Закон допускает и иные случаи взаимной связи между встречным и 

первоначальным исками, если их совместное рассмотрение приведет к более 

быстрому и правильному рассмотрению споров как условие для предъявле-

ния встречного иска (абз.4 ст. 138 ГПК). 

Взаимная связь в качестве условия при принятии встречного иска име-

ет место тогда, когда требования ответчика и истца возникают из одного и 

того же правоотношения и когда в обоснование того и другого требования 

приводятся общие факты. Примером таких исков могут служить иски о раз-

деле имущества или разделе вклада - денег, нажитых в период брака, против 

иска о расторжении брака; встречный иск нанимателя о возврате ему возна-

граждения, уплаченного наймодателю, если наймодатель предъявил, иск о 

возврате сданной внаем вещи, и т.д. 

Следует иметь в виду, что закон предусматривает в этом случае не 

только взаимную связь первоначального и встречного исков, но и обеспечи-

ваемую совместным рассмотрением возможность провести быстрое и пра-

вильное рассмотрение и разрешение спора. 
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Приняв встречный иск, суд обязан разрешить его, дав ответ на этот иск 

в решении по делу. 

Необходимость связи между встречным и первоначальным требовани-

ями не устраняет самостоятельного характера встречного иска. 

Практически это проявляется в следующем: 

а) хотя удовлетворение встречного иска обычно влечет за собой отказ в 

первоначальном иске, не исключена возможность отказа в основном иске по 

причинам, не имеющим отношения к встречному иску, в котором суд также от-

казывает за его незаконностью или необоснованностью. Например, может быть 

отказано в иске о выселении ответчика ввиду невозможности совместного с 

ним проживания с одновременным отказом во встречном иске ответчика о при-

знании за ним доли в праве общей собственности на спорное строение; 

б) ввиду самостоятельного характера встречного иска суд обязан раз-

решить его и в том случае, если по первоначальному иску решение не выно-

сится (например, вследствие отказа истца от иска). Но и в тех случаях, когда 

оба иска рассматриваются судом, по каждому из них - первоначальному и 

встречному — должен быть дан в общем решении по делу отдельный ответ с 

относящейся к нему мотивировкой в отношении того, что именно присужда-

ется первоначальному и встречному истцу и в какой части. 

В принятии встречного иска должно быть отказано, если отсутствуют 

условия его принятия (ст. 138 ГПК). Отказ в принятии встречного иска, по-

данного с соблюдением условий его предъявления, по мотивам нецелесооб-

разности или нежелательности рассмотрения следует рассматривать как 

нарушение принципов диспозитивности и равноправия сторон. Но он не ли-

шает ответчика права предъявить такой иск самостоятельно. 
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Раздел 7 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА В СУДЕ 

 

Тема 7.1. Возбуждение гражданского дела в суде 

 

Исковое производство возбуждается посредством подачи в суд исково-

го заявления. 

Исковое заявление - установленная законом форма обращения в суд за 

разрешением спора о субъективном праве. 

В исковом заявлении выражается воля заинтересованного лица, обра-

щающегося в суд за защитой права. 

Согласно ст. 131 ГПК исковое заявление подается в суд в письменной 

форме и должно содержать общие сведения, необходимые для рассмотрения 

дела, а также для установления связи с участвующими в деле лицами. Со-

блюдение надлежащей формы и содержания искового заявления - одно из 

необходимых условий осуществления права на предъявление иска. 

Прежде всего, в заявлении указываются суд, в который оно подается, 

наименование сторон и других лиц, привлекаемых к участию в деле, также 

их местожительство (для граждан) или местонахождение (для организаций). 

Сведения об истце должны содержать фамилию, имя, отчество, его почтовый 

адрес. Эти же сведения должны быть приведены и в отношении ответчика, а 

также третьих лиц, привлекаемых к участию в деле истцом. В тех случаях, 

когда одной из сторон является организация, в соответствии с зарегистриро-

ванным уставом должны быть указаны точное наименование и место нахож-

дения (регистрации). 

Даются сведения и о соучастниках. Сведения об истце указываются и в 

том случае, когда в защиту его интересов обращаются в суд прокурор (ст. 45) 

или государственные органы и другие лица (ст. 46). Если заявление подает 

представитель, следует указать его фамилию, имя и отчество, адрес, а также 

место работы (члена коллегии адвокатов, юридической фирмы и т. д.). 

Точные наименования и адреса сторон, других участвующих в деле лиц 

необходимы для правильного определения подсудности дела, высылки копий 

заявления о возбуждении дела, извещений я вызовов. 

Если место жительства неизвестно или ответчик не имеет места жи-

тельства в РФ, следует руководствоваться ч. 1 ст. 29 ГПК. 

Согласно п. 4 ст. 131 ГПК в заявлении должно быть указано, в чем 

именно состоит нарушение или угроза нарушения субъективных прав, сво-

бод или законных интересов истца, и его требования к ответчику. Исходя из 

этого истец указывает, в какой форме, каким способом суд должен оказать 

ему защиту. Требования к суду могут заключаться в признании прав и сво-

бод, присуждении ответчика к совершению определенных действий, к пре-

кращению или изменению правоотношения (ст. 12 ГК). 

Требование может быть сформулировано конкретно: взыскать опреде-

ленную сумму денег, передать вещь и т. д. Оно может быть сформулировано 
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и факультативно: передать имущество, а если его не окажется в натуре, то 

взыскать его стоимость. 

Субъективное право, свобода, законный интерес, нарушенные ответчи-

ком и указанные истцом, как предмет иска, должны быть обоснованы обстоя-

тельствами, которые являются юридическими фактами, составляющими ос-

нование иска. Указание обстоятельств, с которыми истец связывает свое тре-

бование (право требовать определенного поведения), имеет важное значение 

для определения предмета доказывания и правильного разрешения возник-

шего спора. Такими обстоятельствами могут быть факты, свидетельствую-

щие о принадлежности истцу спорного права и о нарушении его ответчиком. 

Например, ответчик самовольно вселился в принадлежащее истцу жилое по-

мещение, отказывается добровольно освободить его, не исполняет заключен-

ный договор, хотя срок исполнения его наступил, и др. 

ГПК не требует от истца правового обоснования иска, т. е. ссылки на 

норму права, которая регулирует спорное правоотношение. Но истец во всех 

случаях должен указать то право, защиты которого он требует, считая нару-

шенным его ответчиком. 

В соответствии с ч. 3 ст. 131 ГПК прокурор, предъявляющий иск в за-

щиту интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных об-

разований или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 

круга лиц в заявлении наряду с тем, в чем конкретно заключаются их интере-

сы, какое право нарушено, должен сослаться на закон или иной нормативный 

правовой акт, предусматривающий способы защиты этих интересов. При об-

ращении прокурора в защиту гражданина в заявлении прокурора должно 

быть обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином — 

состояние здоровья, возраст, недееспособность и другие уважительные при-

чины, препятствующие ему самому обратиться в суд. 

Представляется, что исковые заявления, подаваемые адвокатами, 

юрисконсультами, также должны содержать юридическое определение спор-

ного правоотношения и указание на норму права, которая нарушена. 

В исковом заявлении должна быть указана цена иска, если иск подле-

жит оценке. Цена иска определяется в соответствии со ст. 91 ГПК истцом. В 

случаях явного несоответствия цены иска, указанной истцом, действительной 

стоимости истребуемого имущества цену иска определяет судья при приня-

тии искового заявления. 

В случаях, когда взыскиваемые и оспариваемые суммы связаны с раз-

личными основаниями (периодические платежи, платежи по установленным 

в договоре срокам, по нескольким требованиям и др.), в исковом заявлении 

должен быть указан расчет денежных сумм. 

Если федеральным законом или договором сторон предусмотрен досу-

дебный порядок разрешения спора (претензионный порядок), то в заявлении 

истец должен указать сведения о соблюдении этого порядка (в установлен-

ный срок не поступил ответ на претензию, ответчик оставил претензию без 

удовлетворения). 

В заявлении должен быть дан перечень прилагаемых документов. 
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В соответствии со ст.132 ГПК такими документами должны быть: 

- копии искового заявления в соответствии с количеством ответчиков и 

третьих лиц; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

- доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия пред-

ставителя истца; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец осно-

вывает свои требования, копии этих документов; 

- текст опубликованного НПА в случае его оспаривания; 

- доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досу-

дебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен 

федеральным законом или договором; 

- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы.  

Кроме перечисленных реквизитов в заявлении могут быть изложены 

ходатайства истца (например, об освобождении от уплаты госпошлины, об 

обеспечении иска и др.). Истец может указать номера телефонов, факсов, ад-

реса электронной почты, свой и представителя, ответчика, а также иные све-

дения, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Иско-

вое заявление подписывается истцом. Оно может быть подписано и предста-

вителем истца, если ему предоставлено полномочие на подписание заявления 

и предъявление его суд (ст. 54). 

Допущенные недостатки искового заявления могут быть исправлены 

истцом при оставлении без движения. 

Вопросы, связанные с принятием искового заявления по гражданскому 

делу, рассматриваются и разрешаются судьей единолично. В течение 5 дней 

со дня поступления заявления судья по закону должен решить вопрос о воз-

буждении дела по конкретному исковому требованию. Принятие заявления 

обусловлено наличием предпосылок права на предъявление иска и соблюде-

нием предусмотренного законом порядка осуществления этого права. При 

наличии этих условий заявление должно быть принято. Принятие заявления 

оформляется определением о возбуждении гражданского дела. Если отсут-

ствуют предпосылки права на предъявление иска, судья отказывает в приня-

тии заявления (ст. 134 ГПК). При несоблюдении порядка предъявления иска 

судья или возвращает исковое заявление (ст. 135 ГПК), или оставляет заявле-

ние без движения (ст. 136 ГПК), исходя из того, какие нарушения допущены 

истцом при предъявлении иска. 

Основания, по которым судья отказывает в принятии искового заявле-

ния, установлены в ч. 1 ст. 134 ГПК. 

В п. 1 ч. 1 ст. 134 предусмотрены три основания отказа в принятии ис-

кового заявления: 

а) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке граж-

данского судопроизводства потому, что законом предусмотрен иной судеб-

ный порядок рассмотрения и разрешения спора. Применение этого основания 

связано с разграничением компетенции между различными судами (Консти-

туционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, административные суды, ар-
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битражные суды). Таким образом, отказ в принятии заявления связан с не-

подведомственностью дела общим судам; 

б) с заявлением в защиту прав, свобод или законных интересов другого 

лица обратились государственный орган, орган местного самоуправления, 

организация или гражданин, которым законом не предоставлено такого права 

(ст. 46 ГПК); 

в) заявление подано лицом от своего имени об оспаривании актов, ко-

торые не затрагивают права, свободы и законные интересы самого заявителя. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК основанием к отказу в принятии исково-

го заявления является наличие вступившего в законную силу решения или 

определения о принятии судом отказа истца от иска или об утверждении ми-

рового соглашения по тождественному делу. Тождественными признаются 

иски, в которых совпадают стороны, предмет и основание. 

По одному и тому же делу в суд можно обратиться только один раз. 

Если заявитель считает решение суда незаконным или необоснованным, он 

может обжаловать решение в установленном порядке, но не возбудить про-

изводство по тому же самому делу. Возможность одновременного или после-

довательного ведения по одному делу нескольких процессов привела бы к 

полной дезорганизации правосудия. 

Тождество по субъектному составу (сторон или заявителей и заинтере-

сованных лиц в особом производстве) может быть определено исходя из то-

го, не предъявлен ли иск вторично одним и тем же лицом к тому же ответчи-

ку; иски, совпадающие только по предмету и основанию, но заявленные с 

измененным субъектным составом, не могут считаться тождественными. 

Тождество сохраняется и при правопреемстве, так как правопреемник заме-

няет правопредшественника и все процессуальные действия, совершенные 

правопредшественником, для него обязательны (ст. 44 ГПК). 

Сохраняется тождество, если стороны поменяются местами, а предмет 

и основание останутся прежними, а также в том случае, если это связано с 

предъявлением противоположного требования. Например, иск о признании 

недействительной сделки, которая ранее была признана действительной; о 

признании недействительной записи отцовства при наличии решения об 

установлении отцовства. 

Тождество иска сохраняется по субъектному составу и при предъявле-

нии исков прокурором, государственными органами, организациями и граж-

данами в защиту интересов других лиц, если уже есть решение по требова-

нию самого субъекта спорного правоотношения. 

Тождественность предмета сохраняется при изменении размера иско-

вых требований, так как при этом остается неизменным предмет иска. 

Замена одного альтернативного требования другим также не может ис-

ключить тождества предмета иска. 

Не считаются тождественными споры между теми же сторонами, если 

изменились предмет или основание иска. При этом о тождестве следует су-

дить не только по общим признакам предмета иска, но и по его конкретному 

содержанию. Если, например, при разделе общего имущества супругов в 
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предыдущем деле не фигурировали определенные вещи, то новый иск об их 

разделе не тождествен первоначальному. Нельзя усматривать тождества ос-

нований, если истец, предъявляя иск, приводит факты, которые не анализи-

ровались и не отражены в ранее вынесенном решении. 

При длящихся правоотношениях появляются новые обстоятельства, 

которые нельзя не учитывать при определении тождества основания предъ-

являемого требования. Так, вынесение решения об отказе в иске о расторже-

нии брака в связи с возможностью сохранить семью не препятствует повтор-

ному обращению в суд, если появились новые признаки необратимого распа-

да семьи. Судья не может отказать в принятии заявления о выселении ввиду 

невозможности совместного проживания, если истец при наличии решения 

повторно обратился в суд, указав новые факты нарушения ответчиком пра-

вил общежития после вступления решения в законную силу. 

Наличие судебного решения, которым отказано в требованиях о возвра-

те ребенка, отмене усыновления, признании лица ограниченно дееспособным 

или недееспособным, лишении родительских прав, не может служить основа-

нием для отказа в принятии заявления, если в обоснование требования приво-

дятся новые обстоятельства, возникшие после первого рассмотрения дел. 

Принятый судом отказ от иска при сохранении существующего право-

отношения, которое вызвало обращение в суд, не может препятствовать вто-

ричному обращению в суд с тем же требованием. Например, отказ от иска о 

взыскании алиментов, расторжении брака и другие не лишает истца права 

обратиться в суд с тем же иском. 

Определение об утверждении мирового соглашения, как основание к от-

казу в принятии заявления также связано с установлением тождества исков. 

Те же стороны не могут обратиться вторично с тем же иском, если бы-

ло заключено мировое соглашение, утвержденное судом. 

Согласно п. 3 ст. 134 ГПК основанием к отказу в принятии искового за-

явления является наличие решения третейского суда, принятое по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям и 

ставшее обязательным для сторон. Однако в тех случаях, когда решение тре-

тейского суда не исполняется, сторона, в пользу которой принято решение, 

вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа. Отказ 

суда в выдаче исполнительного листа не препятствует сторонам повторно 

обратиться в третейский суд, если такая возможность не утрачена, или в суд 

(ст. 426, 427 ГПК). Обращение в суд за разрешением спора возможно и в том 

случае, когда решение третейского суда отменено судом (ст. 421, 422). 

Основания к отказу в принятии искового заявления, перечисленные в 

законе, носят исчерпывающий характер. Недопустим отказ в принятии иско-

вого заявления по другим, не предусмотренным ст. 134 ГПК основаниям. 

Отказывая в принятии заявления, судья выносит мотивированное опре-

деление, в котором должно быть указано основание, отказа со ссылкой на со-

ответствующий пункт ст. 134. В течение 5 дней со дня поступления заявле-

ния в суд определение должно быть вручено или направлено заявителю вме-

сте с заявлением и всеми приложенными к нему документами. Отказ в при-
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нятии искового заявления исключает возможность повторного обращения за-

явителя в суд с тождественным иском. 

Заявитель, не согласный с определением об отказе в принятии заявле-

ния, может в установленном законом порядке подать частную жалобу. 

Возвращение искового заявления предусмотрено законом при несо-

блюдении истцом некоторых условий, составляющих порядок осуществле-

ния права на предъявление иска по конкретному делу согласно ст. 135 ГПК. 

Основаниями возвращения заявления являются: 

—несоблюдение истцом досудебного порядка регулирования спора, 

установленного федеральным законом или предусмотренного договором, либо 

непредставление документов, подтверждающих соблюдение этого порядка; 

—неподсудность дела данному суду; 

—недееспособность истца; 

—отсутствие подписи или полномочий на подписание искового заяв-

ления и на его предъявление в суд; 

—наличие в производстве этого или другого суда либо третейского су-

да дела по тождественному спору. 

Для некоторых категорий гражданских дел предусмотрен досудебный 

порядок разрешения споров. Он может быть установлен федеральным зако-

ном, а также договором сторон. В этих случаях его соблюдение становится 

обязательным до обращения в суд с конкретным требованием. 

Необходимость обязательного досудебного порядка разрешения cпopa 

в ряде случаев закон предписывает сторонам для согласования взаимных 

претензий и ликвидации конфликтов до обращения в суд.  

ГПК 2002 г. не предусматривает последствий пропуска срока на предъ-

явление претензии. Из этого следует вывод, что претензия может быть 

предъявлена в любое время. Для суда важен факт предъявления претензии.  

Соблюдение досудебного порядка разрешения спора может быть уста-

новлено сторонами в договоре или специальном соглашении. В этом случае 

становится обязательным его соблюдение до обращения в суд с иском в слу-

чае возникшего спора. Основанием для возвращения искового заявления яв-

ляется и отсутствие при предъявлении иска доказательств его соблюдения. 

Доказательствами являются документы, подтверждающие направление пре-

тензии ответчику, отказ в удовлетворении претензии, а также неполучение 

ответа на претензию. 

Применение п. 2 ст. 135 ГПК как основания возвращения искового за-

явления связано с нарушением правил подсудности (ст. 23-31 ГПК). При 

этом следует руководствоваться положением ст. 47 Конституции РФ: никто 

не может быть лишен права на рассмотрение дела в том же суде и тем же су-

дьей, к подсудности которых оно отнесено законом.  

Возвращение искового заявления по основанию недееспособности за-

явителя (п. 3 ст. 135) может быть применено судьей при достоверном уста-

новлении этого обстоятельства. Возвращение заявления совершеннолетнего 

гражданина возможно лишь при наличии судебного решения о признании его 
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недееспособным. Гражданину, ограниченному в дееспособности, не может 

быть возвращено заявление. 

В соответствии с п. 4 ст. 135 судья, установив при принятии искового 

заявление отсутствие подписи истца или подпись и подачу заявления лицом, 

не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд, возвра-

щает исковое заявление. 

Для возбуждения гражданского дела от имени заинтересованного лица 

у представителя должны быть надлежаще оформленные полномочия на ве-

дение дела, удостоверенные доверенностью или иным документом (ст. 54 

ГПК). Заявление подлежит возвращению, если оно подается лицом, которое 

не может быть представителем (ст. 51 ГПК). 

Пункт 5 ст. 135 предусматривает основание, препятствующее возбужде-

нию дела по иску, тождественному уже находящемуся в производстве этого 

или другого суда, а также третейского суда. Закон не допускает одновремен-

ное рассмотрение одного и того же дела в разных судах. Производство по делу 

должно ограничиваться рассмотрением и разрешением дела только в одном 

суде, выбранном заявителем в соответствии с надлежащей подсудностью.  

В соответствии с принципом диспозитивности от волеизъявления само-

го заинтересованного лица зависит решение вопроса об обращении в суд за 

судебной защитой. Подав в суд исковое заявление, истец до вынесения опре-

деления судьи о принятии к производству может обратиться с заявлением о 

его возвращении (п. 6 ст. 135 ГПК).  

О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное 

определение (ч. 2 ст. 135), в котором указывает, в чем заключаются наруше-

ния порядка предъявления иска, препятствующие принятию заявления, со 

ссылкой на соответствующий пункт ч. 1 ст. 135. В определении также указы-

вается, как устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела: в 

какой суд в соответствии с родовой и территориальной подсудностью нужно 

обратиться заявителю, если дело неподсудно данному суду; о необходимости 

соблюдения досудебного порядка разрешения спора либо предоставления 

документов, подтверждающих его соблюдение, и др.  

Определение выносится в течение 5 дней со дня поступления заявления 

в суд и в течение этого же срока должно быть решено: принять заявление или 

возвратить его заявителю вместе со всеми приложенными документами. 

Получив возвращенное судом исковое заявление, истец вправе обра-

титься в суд повторно с тем же иском, если им будут устранены допущенные 

нарушения, указанные в определении.  

Не препятствует повторному обращению в суд и возвращение искового 

заявления, вызванное распорядительным действием истца (п. 6 ст. 135 ГПК), 

а также в том случае, если дело, находящееся в производстве другого суда, не 

могло быть им разрешено, как ошибочно принятое и подлежащее рассмотре-

нию в том суде, который возвратил исковое заявление по п. 5 ст. 135. Истец, 

не согласный с определением судьи о возвращении заявления, может обра-

титься в вышестоящий суд с частной жалобой (п. 1 ч. 1 ст. 331, п. 1ч. 1 ст. 

371 ГПК). 
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Оставление искового заявления без движения — процессуальное дей-

ствие судьи, предусмотренное законом для исправления недостатков заявления, 

препятствующих возбуждению гражданского дела при наличии права на предъ-

явление иска и соблюдении порядка его осуществления (ст. 134, 135 ГПК). 

Закон устанавливает основания для оставления заявления без движе-

ния, не подлежащие расширительному толкованию. Такими основаниями яв-

ляются: несоблюдение требований, предъявляемых к содержанию и форме 

искового заявления (ст. 131 и 132 ГПК), а также неоплата в предусмотренных 

законом случаях государственной пошлины. 

Об оставлении заявления без движения судья выносит определение, в 

котором указывает на недостатки заявления, какие действия по их устране-

нию и в какие сроки истец должен совершить, а также разъясняет послед-

ствия неисполнения указаний. Копия определения направляется заявителю. 

Срок для устранения недостатков должен соответствовать разумно опреде-

ленной возможности заявителя выполнить требования судьи. 

При выполнении заявителем всех рекомендаций судьи в указанный 

срок судья выносит определение о возбуждении производства по делу со дня 

первоначального предъявления иска в суд. С этого дня наступают матери-

ально-правовые и процессуальные последствия подачи заявления. Если за-

явитель в назначенный срок не выполнит указания судьи, заявление считает-

ся не поданным и возвращается заявителю со всеми приложенными к нему 

документами. На определение суда об оставлении искового заявления без 

движения может быть подана частная жалоба. 
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Раздел 8 

ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

 

Тема 8.1. Содержание стадии подготовки дела к судебному разбира-

тельству 

 

Подготовка дела к судебному разбирательству — обязательная ста-

дия гражданского процесса, представляющая собой совокупность процессуальных 

действий судьи, сторон и других лиц, участвующих в деле, которые должны 

быть выполнены в установленные законом сроки и имеют своей целью обеспе-

чение правильного, своевременного рассмотрения дела и экономию процесса. 

Перечень процессуальных действий, совершаемых судьей, установлен 

ст. 150 ГПК. В зависимости от категории, сложности и конкретных обстоя-

тельств дела судья определяет, какие подготовительные действия надо осу-

ществить. Проведение подготовительных действий возможно только после 

возбуждения гражданского дела. Начало подготовки оформляется определе-

нием, в котором судья планирует, какие именно действия подлежат осу-

ществлению, с участием каких лиц, в каком порядке и в какие сроки они 

должны быть проведены. 

Все подготовительные процессуальные действия можно разделить на 

группы, соотнося их с задачами, на выполнение которых они направлены: 

1. Обеспечение полноты информации об обстоятельствах дела. Для ре-

ализации этой информационной задачи судья осуществляет следующие дей-

ствия: 

а) опрос истца по существу заявленных требований. Он необходим для 

уточнения требований истца, их конкретизации. При опросе истца судья 

сможет выяснить возможные возражения со стороны ответчика; 

б) опрос ответчика по обстоятельствам дела. Вызвав ответчика на собе-

седование, судья совершает те же действия, что и при опросе истца по суще-

ству дела: выясняет, какие у него имеются возражения против заявленного 

требования, предлагает ответчику представить истцу и суду свои возражения 

в письменном виде. 

Опрос истца, ответчика или их представителей по обстоятельствам де-

ла является обязательным процессуальным действием.  

На собеседование должны вызываться обе стороны. Они могут быть 

выданы поочередно или одновременно для выяснения взаимных претензий, 

если судья признает это необходимым. Во время беседы с истцом и ответчи-

ком судья должен разъяснить им процессуальные права и обязанности, свя-

занные с их участием в конкретных подготовительных действиях; 

в) судья направляет ответчику копию заявления и приложенных к нему 

документов, обосновывающих требования истца. Эти материалы могут быть 

вручены ответчику при вызове его в суд для опроса по обстоятельствам дела. 

2. Формирование доказательственной базы для разрешения дела. В 

соответствии с принципом состязательности гражданского процесса стороны 

и иные лица, участвующие в деле, несут обязанность по собиранию доказа-
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тельств. При опросе истца и ответчика судья выясняет, какие доказательства 

имеются у сторон, может предложить представить дополнительные доказа-

тельства в определенный срок. В случаях ив порядке, предусмотренном зако-

ном (ст. 57 ГПК), суд оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в 

собирании доказательств, совершая следующие действия: 

а) истребование судом по просьбе сторон письменных или веще-

ственных доказательств, выдача на руки заинтересованному лицу запроса на 

получение доказательства (п. 9 ч. 1 ст. 150 ГПК); 

б) получение доказательств путем направления судебного поруче-

ния (п. 11 ч. 1 ст. 150 ГПК) в случае необходимости осуществления процес-

суального действия в другом районе или городе (ст. 62 ГПК); 

в) назначение экспертизы, экспертов для ее проведения (п. 8 ч. 1 ст. 

150 ГПК) в строгом соответствии со ст. 79—87 ГПК. Судья при подготовке 

дела не только назначает, но и контролирует качество проведения экспертизы. 

В случае недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд 

назначает дополнительную экспертизу. Повторную экспертизу судья назнача-

ет только в случаях, если она была проведена с нарушением норм процессу-

ального закона или же сам процесс ее производства проведен с нарушением 

установленных правил; в остальных случаях исследование и оценка результа-

тов экспертизы должны проводиться в ходе судебного разбирательства; 

г) в случаях, не терпящих отлагательства, судья имеет право в поряд-

ке подготовки провести с извещением лиц, участвующих в деле, осмотр на ме-

сте письменных или вещественных доказательств (п. 10 ч. 1 ст. 150 ГПК). 

3. Определение состава участников процесса, в первую очередь лиц, 

участвующих в деле, а при необходимости и лиц, содействующих осуществ-

лению правосудия: 

а) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков. В 

случае предъявления иска не всеми лицами, которым предположительно 

принадлежит право требования, суд извещает таких лиц о принятом к произ-

водству иске и разъясняет им их право вступить в дело в качестве соистцов. 

Соответчики могут быть привлечены судом к участию в деле, независимо от 

их согласия; 

б) решает вопрос о вступлении в дело третьих лиц, без самостоя-

тельных требований относительно предмета спора, с соблюдением требова-

ний ст. 43 ГПК; 

в) производит замену ненадлежащего ответчика с согласия истца в 

соответствии со ст. 41 ГПК; 

г) разрешает вопрос о вызове свидетелей, специалистов, переводчика в 

судебное заседание, назначаемое для рассмотрения дела по существу.  

4. Разъяснительно-инструкционные действия судьи: 

а) разъяснение сторонам их процессуальных прав и обязанностей, 

которые определяют порядок и объем судебной защиты на этапе подготовки 

дела к судебному разбирательству. Особенно важное значение имеет разъяс-

нение права осуществлять распорядительные действия, в частности, права 

истца отказаться от иска, а ответчика — признать иск; их право заключить 
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мировое соглашение и право в предусмотренных законом случаях обратиться 

за разрешением спора в третейский суд, а также последствия совершения та-

ких действий (пп.1 и 5 ст. 150 ГПК); 

б) одновременно с направлением или вручением ответчику копии 

искового заявления и приложенных к нему документов судья предлагает 

представить в установленный им срок доказательства в обоснование своих 

возражений. При этом судья разъясняет, что непредставление ответчиком 

доказательств и возражений в установленный судьей срок не препятствует 

рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. 

Не все перечисленные в законе действия носят подготовительный ха-

рактер, но их осуществление на данном этапе производства направлено на 

достижение основной цели гражданского судопроизводства — защиты прав 

и охраняемых законом интересов. 

Суды должны содействовать окончанию дела путем заключения миро-

вого соглашения, учитывая категорию, характер, обстоятельства дела, если 

это допускает закон. Установив наличие у сторон намерения заключить ми-

ровое соглашение, судья назначает предварительное судебное заседание для 

процессуального закрепления этих распорядительных действий сторон, кото-

рые отражаются в протоколе судебного заседания, а мировое соглашение 

приобщается к материалам дела. 

Перечень процессуальных действий, предусмотренных ст. 150 ГПК, не 

является исчерпывающим. Судья вправе осуществлять иные процессуальные 

действия, необходимые по делу. Так, в случаях, предусмотренных законом, 

суд разрешает вопрос о привлечении к участию в процессе прокурора, госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления; учитывая, что к ли-

цам, участвующим в деле, относятся не только субъекты искового производ-

ства, но и заявители и заинтересованные лица по делам особого производства 

и производства, возникающего из публичных правоотношений, при подго-

товке дела судья должен выяснить у заявителя, какие еще лица заинтересова-

ны в исходе дела, и принять меры по их привлечению к участию в деле; со-

единение и разъединение исковых требований допускается законом в зави-

симости от состава лиц, участвующих в деле, и содержания требований. Суд 

может соединить в одно производство несколько дел, в которых на стороне 

истца или ответчика участвуют одни и те же лица, либо несколько исков од-

ного лица к различным ответчикам или различных истцов к одному ответчи-

ку. Признав, что раздельное рассмотрение требований будет целесообразно, 

судья выделяет одно или несколько соединенных исковых требований в от-

дельное производство (ст. 151 ГПК);  судья принимает меры по обеспечению 

иска в тех случаях, когда есть основания полагать, что исполнение судебного 

решения может быть затруднено или станет невозможным. 

Все процессуальные действия осуществляются судьей во взаимодей-

ствии с лицами, участвующими в деле.  

Назначение дела к судебному разбирательству является одним из завер-

шающих подготовительных действий, за ним следуют действия по извещению 

всех лиц, участвующих в процессе, о времени и месте рассмотрения дела. 
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Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначе-

нии его к разбирательству в судебном заседании, извещает стороны, других 

лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела, вызывает 

других участников процесса. 

Стадия подготовки заканчивается вынесением определения о назначе-

нии дела к судебному разбирательству. После назначения дела к рассмотре-

нию судья вправе осуществлять подготовительные действия до дня судебно-

го разбирательства. Это связано с тем, что некоторые действия носят для-

щийся характер, кроме того, может возникнуть необходимость в совершении 

дополнительных действий, например, в случаях, не терпящих отлагательства, 

суд может в порядке подготовки осмотреть доказательства на месте. 

В качестве условия для вынесения этого определения закон устанавли-

вает признание судьей дела подготовленным. Достаточно подготовленным 

дело может считаться, если выполнены задачи подготовки и совершены все 

необходимые по делу процессуальные действия. 

В определении о назначении дела к слушанию указываются день и час 

судебного разбирательства. Время проведения судебного разбирательства 

определяется судьей с таким расчетом, чтобы участвующие в деле лица по-

лучили извещения и имели достаточно времени для собственной подготовки 

к судебному заседанию и явки в суд. 

После вынесения определения о назначении дела к судебному разбира-

тельству судья извещает участвующих в деле лиц о времени и месте судебно-

го разбирательства. Закон предусматривает различные способы информиро-

вания участников процесса о времени и месте разбирательства, в том числе с 

помощью факса (ст. 113 ГПК). Главное, чтобы использованное средство свя-

зи или доставки обеспечивало фиксирование извещения (вызова) и его вру-

чение адресату. Значимость данного действия для вынесения законного и 

обоснованного решения обусловлена тем, что оно является процессуальной 

гарантией реализации права материально (лично) заинтересованных субъек-

тов процесса на личное участие в судебном заседании, в конечном итоге — 

права на отстаивание своей позиции перед судом, которое составляет ядро 

принципа состязательности. 

По вопросу о возможности извещения организации посредством 

направления копии определения о подготовке делa к судебному разбиратель-

ству представителю организации, расположенному не по юридическому ад-

ресу организации ГПК устанавливает правило, что судебное извещение, ад-

ресованное организации, может направляться по месту нахождения предста-

вителя организации, если от организации имеется заявление в суд, в котором 

указаны сведения представителя и просьба о направлении всех судебных до-

кументов ему и по его адресу. 

Предъявляя иск, истец преследует цель добиться осуществления своего 

требования к ответчику путем принудительного исполнения его обязанности, 

которую ответчик не исполнил добровольно. Обеспечение иска — процессу-

альное действие судьи или суда по принятому к рассмотрению и разрешению 

делу, вызванное необходимостью применения предусмотренных законом мер, 
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когда их непринятие может привести к невозможности исполнения вынесен-

ного в последующем решении о присуждении, вступившего в законную силу. 

Иск обеспечивается судьей или судом по ходатайству или заявлению 

лиц, участвующих в деле во всяком положении дела (ст. 139 ГПК). 

В зависимости от характера требования ст.140 ГПК устанавливает пе-

речень мер по обеспечению иска. Такими мерами могут быть: наложение 

ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или 

других лиц (п. 1 ч. 1 ст. 140), а также запрещение ответчику совершать опре-

деленные действия (п. 2, ст. 140); обеспечение иска также может состоять в 

запрещении другим лицам передавать имущество или выполнять по отноше-

нию к нему иные обязательства (п. 3 ч. 1 ст. 140). Закон в соответствующих 

случаях предусматривает возможность приостановления реализации аресто-

ванного имущества (иски об освобождении имущества от ареста, исключение 

из описи), а также приостановление взыскания по исполнительному доку-

менту, оспариваемому должником в судебном порядке (пп. 4, 5 ст. 140). 

Закон предоставляет право в необходимых случаях судье или суду 

принять и иные меры по обеспечению иска (ч. 2 ст. 140). 

По сложившимся обстоятельствам, связанным с имущественным по-

ложением ответчика, возможно применение одновременно нескольких мер 

по обеспечению иска. Иск может быть обеспечен в целом и в части. Статьей 

141 ГПК установлен порядок замены одних мер по обеспечению иска други-

ми. Вопрос разрешается в судебном заседании в порядке, установленном ст. 

141 ГПК. По денежному, взысканию ответчик взамен допущенных мер обес-

печения может внести на счет суда истребуемую истцом сумму. 

При нарушении запрещений виновные лица подвергаются штрафу в 

размере до 1000 руб. Кроме того, истец вправе в судебном порядке требовать 

от этих лиц возмещения убытков, причиненных неисполнением определения 

суда об обеспечении иска. 

Судья или суд о принятых мерах обязан незамедлительно сообщить в 

соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления 

в тех случаях, когда имущество или права на него подлежат регистрации, их 

ограничения, переход и прекращение связаны с компетенцией этих органов. 

Такими органами могут быть регистрационные палаты, налоговые инспекции, 

органы государственной инспекции безопасности дорожного движения и др. 

Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его поступле-

ния в суд без извещения ответчика и других лиц, участвующих в деле. О 

принятии мер обеспечения судья или суд выносит определение, на основании 

которого выдается исполнительный лист истцу и копия направляется ответ-

чику. Определение суда подлежит немедленному исполнению. 

Как правило, меры обеспечения иска применяются при принятии иска, 

когда ответчик еще не знает о предъявленном к нему иске; этим в ряде слу-

чаев достигается большая эффективность обеспечения иска. 

Закон учитывает, что обеспечение иска связано с ограничением ответ-

чика в правах и некоторым ущербом дли его интересов. С учетом этого и на 
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основе принципа процессуального равноправия сторон законом предусмот-

рены гарантии интересов ответчика. 

На любое определение по вопросу обеспечения иска может быть при-

несена частная жалоба (ст. 145 ГПК). Срок для подачи жалобы в тех   случа-

ях, когда определение об обеспечении иска вынесено без извещения лица, 

подавшего жалобу, исчисляется со дня, когда последнему стало известно это 

определение. 

Вместе с тем подача жалобы на определение об обеспечении иска не 

приостанавливает его исполнения. В то же время жалоба  на определение об 

отмене обеспечения иска или о замене одного вида обеспечения другим при-

останавливает его исполнение. 

Обеспечение иска может быть отменено тем же судом или судьей. Во-

прос разрешается в судебном заседании с извещение о времени и месте засе-

дания участвующих в деле лиц, однако их неявка не препятствует рассмотре-

нию вопроса об отмене обеспечения иска. В случае вынесения судом реше-

ния об отказе в иске принятые меры по обеспечению иска сохраняются до 

вступления решения суда в законную силу. Но судья или суд может в заседа-

нии суда одновременно с вынесением решения вынести определение об от-

мене мер по обеспечению иска. Отмена может быть произведена и после вы-

несения решения в отдельном заседании суда. Меры по обеспечению иска в 

случае его удовлетворения сохраняются до исполнения судебного решения. 

Допуская обеспечение иска, суд или судья может потребовать от истца 

обеспечения возможных для ответчика убытков. Ответчик после вступления 

в законную силу решения, которым в иске отказано, вправе предъявить иск о 

возмещении убытков, причиненных ему принятыми по просьбе истца мерами 

по обеспечению иска (ст. 146 ГПК). 

Принятые по обеспечению иска меры не должны причинять неоправ-

данные для ответчика убытки. Поэтому судья должен разъяснить истцу по-

следствия причиненных ответчику убытков и потребовать от него гарантии 

возмещения возможных для ответчика убытков. 

Убытки могут выражаться как в прямом действительном ущербе, так и 

в упущенной выгоде. 

Такое требование по смыслу закона возможно только в том случае, если 

меры по обеспечению иска были приняты по просьбе истца. При обеспечении 

иска по заявлению прокурора, государственных органов, органов местного само-

управления, право требовать от истца убытков, связанных с обеспечением иска, 

по смыслу закона ответчику не предоставлено (ст. 146 ГПК). 

 

Тема 8.2. Правовое регулирование информационного обеспечения 

участников гражданского процесса 
 

Признав дело достаточно подготовленным, судья выносит определение 

о назначении его к разбирательству в судебном заседании (ст.153 ГПК). В 

определении указываются: день и час рассмотрения дела, подготовительные 

действия, которые были проведены. Это предотвращает назначение к судеб-
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ному разбирательству неподготовленных дел. 

Участвующие в деле лица должны быть извещены о дне и месте судеб-

ного разбирательства заблаговременно, чтобы иметь возможность обстоя-

тельно подготовиться к защите своих интересов. 

О времени и месте судебного разбирательства участвующие в деле ли-

ца и их представители извещаются судебными повестками. 

Извещая лиц, участвующих в деле, о дне судебного разбирательства, 

судья принимает все меры к своевременному вручению повесток и иных су-

дебных извещений. 

В судебных повестках и иных судебных извещениях должны содер-

жаться: 

наименование и адрес суда; 

указание времени и места судебного заседания; 

наименование адресата — лица, извещаемого или вызываемого в суд; 

указание, в качестве кого извещается или вызывается адресат; 

наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов 

адресата. 

В судебных повестках или иных судебных извещениях, адресованных 

лицам, участвующим в деле, предлагается представить в суд все имеющиеся 

у них доказательства по делу, а также указывается на последствия непред-

ставления доказательств и неявки в суд извещаемых или вызываемых лиц, 

разъясняется обязанность сообщить суду причины неявки. 

Одновременно с судебной повесткой или иным судебным извещением, 

адресованными ответчику, судья направляет копию искового заявления, а с 

судебной повесткой или иным судебным извещением, адресованными истцу, 

— копию объяснений в письменной форме ответчика, если объяснения по-

ступили в суд. 

Судебные повестки и иные судебные извещения доставляются по почте 

или лицом, которому судья поручает их доставить. Время их вручения адре-

сату фиксируется установленным в организациях почтовой связи способом 

или на документе, подлежащем возврату в суд. 

Судья может с согласия лица, участвующего в деле, выдать ему на руки 

судебную повестку или иное судебное извещение для вручения их другому 

извещаемому или вызываемому в суд лицу. Лицо, которому судья поручил 

доставить судебную повестку или иное судебное извещение, обязано возвра-

тить в суд корешок судебной повестки или копию иного судебного извеще-

ния с распиской адресата в их получении. 

Судебная повестка, адресованная гражданину, вручается ему лично под 

расписку на подлежащем возврату в суд корешке повестки. Повестка, адре-

сованная организации, вручается соответствующему должностному лицу, ко-

торое расписывается в ее получении на корешке повестки. 

В случае, если лицо, доставляющее судебную повестку, не застанет вы-

зываемого в суд гражданина по месту его жительства, повестка вручается 

кому-либо из проживающих совместно с ним взрослых членов семьи с их со-

гласия для последующего вручения адресату. 
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При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее судебную по-

вестку, отмечает на корешке повестки, куда выбыл адресат и когда ожидает-

ся его возвращение. 

В случае, если неизвестно место пребывания адресата, об этом делается 

отметка на подлежащей вручению судебной повестке с указанием даты и 

времени совершенного действия, а также источника информации. 

При отказе адресата принять судебную повестку или иное судебное из-

вещение лицо, доставляющее или вручающее их, делает соответствующую 

отметку на судебной повестке или ином судебном извещении, которые воз-

вращаются в суд. 

Адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное 

извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбиратель-

ства или совершения отдельного процессуального действия. 

Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего 

адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения су-

дебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему 

известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и счита-

ются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает 

или не находится. 

При неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рас-

смотрению дела после поступления в суд сведений об этом с последнего из-

вестного места жительства ответчика. 

При неизвестности места пребывания ответчика по требованиям, 

предъявляемым в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных образований, а также по требованиям о 

взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем, иным по-

вреждением здоровья или в результате смерти кормильца, судья обязан вы-

нести определение об объявлении розыска ответчика. 

Взыскание расходов на розыск ответчика производится на основании 

заявления органа внутренних дел или органа налоговой полиции путем выда-

чи судебного приказа. 

Предусмотренные ст. 113 ГПК РФ формы судебных извещений и вызо-

вов применяются и по отношению к иностранным гражданам и иностранным 

юридическим лицам, если иной порядок не установлен международным до-

говором Российской Федерации. 

Порядок вручения судебных и внесудебных документов на территории 

иностранных государств определяется международными договорами с уча-

стием Российской Федерации. 

В ряде международных договоров под правовой помощью понимается 

выполнение процессуальных и иных действий, предусмотренных законода-

тельством договаривающихся сторон, в частности пересылка и вручение до-

кументов. 

Суд, вынося определение об извещении ответчика, находящегося за 

границей, направляет за границу не само определение, а предусмотренные 
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договорами судебные поручения и извещения, составленные в соответствии с 

образцами. 

Все судебные поручения направляются за границу по общему правилу 

через Министерство юстиции Российской Федерации. 

Подлежащие вручению документы должны сопровождаться переводом 

на язык запрашиваемого государства, кроме случаев, когда получатель согла-

сен принять адресованный ему документ без перевода. 

В соответствии с Гаагской конвенцией вручение документов находя-

щимся за границей лицам и непосредственно через свои дипломатические 

представительства или консульские учреждения. Но каждое государство мо-

жет заявить, что оно возражает против такого вручения на своей территории, 

кроме случаев, когда документ вручается гражданину того государства, от-

куда поступил документ. 

Если документы не могут быть вручены по адресу, указанному в пору-

чении, запрашиваемое учреждение юстиции по своей инициативе принимает 

меры, необходимые для установления адреса. Если установление адреса за-

прашиваемым учреждением юстиции окажется невозможным, оно уведомля-

ет об этом запрашивающее учреждение и возвращает ему документы, подле-

жащие вручению. 

Вручение документов удостоверяется подтверждением, подписанным 

лицом, которому вручен документ, и скрепленным официальной печатью за-

прашиваемого учреждения, и содержащим указание даты вручения и подпись 

работника учреждения, вручающего документ, или выданным этим учрежде-

нием иным документом, в котором должны быть указаны способ, место и 

время вручения. 

Государства-участники имеют право вручать документы собственным 

гражданам через свои дипломатические представительства или консульские 

учреждения. 
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Раздел 9 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

9.1. Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции 

 

Разрешение гражданского дела по существу осуществляется судом 

первой инстанции в результате его разбирательства в судебном заседании. 

Судебное разбирательство является основной, центральной частью ста-

дии производства в суде первой инстанции, в ходе которой осуществляются 

возложенные на суды задачи по защите прав, свобод и законных интересов 

субъектов российского права, укреплению законности и правопорядка, пре-

дупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к 

закону и суду (ст. 2 ГПК). 

Процессуальное законодательство устанавливает строгий порядок рас-

смотрения и разрешения гражданских дел, при котором последовательность 

совершения процессуальных действий является одним из условий вынесения 

законного и обоснованного судебного постановления. 

На стадии судебного разбирательства в полной мере реализуются 

принципы гражданского процессуального права; устанавливаются фактиче-

ские обстоятельства, имеющие значение для дела, на основе всестороннего и 

полного исследования доказательств; определяются права и обязанности, за-

конные интересы заинтересованных лиц и именем Российской Федерации 

принимается решение суда, которым дело разрешается по существу. 

Регламентируя судебное разбирательство гражданского дела, законода-

тель устанавливает, что оно происходит в судебном заседании (ст. 155 ГПК). 

Понятия «судебное разбирательство» и «судебное заседание» не одинаковы. 

Судебное заседание является формой судебного разбирательства граж-

данского дела в суде первой инстанции. Однако рассмотрение дела судами 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, заявления о пере-

смотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда 

осуществляется также в судебном заседании (ст. 327, 349, 386, 396 ГПК). 

Кроме того, для разрешения некоторых процессуальных вопросов судом 

также проводятся судебные заседания (например, для выполнения судебного 

поручения, рассмотрения заявления о сложении или об уменьшении штрафа, 

об отмене обеспечения иска и др.). 

В ГПК закреплен порядок рассмотрения и разрешения гражданского 

дела судом первой инстанции, отражающий действие всех принципов граж-

данского судопроизводства, особенно диспозитивности, состязательности, 

непосредственности, устности, непрерывности и гласности судебного разби-

рательства. 

Согласно ч. 1 ст. 154 ГПК гражданские дела рассматриваются и разре-

шаются судом первой инстанции до истечения двух месяцев со дня поступ-

ления заявления в суд, а мировым судьей — до истечения месяца с того же 

момента 
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Сроки, предусмотренные ч. 1 ст. 154, являются общими для большин-

ства гражданских дел. 

В ч. 2 ст. 154 ГПК предусмотрены сокращенные сроки (их называют 

специальными) для рассмотрения и разрешения дел о восстановлении на ра-

боте и дел о взыскании алиментов. 

Сокращенные сроки могут устанавливаться федеральными законами и 

по другим категориям гражданских дел, затрагивающим жизненно важные 

субъективные права граждан и нуждающимся в более быстрой защите либо 

представляющим общественный интерес (например, ч. 2 ст. 252, ч. 1 ст. 257, 

ст. 260, 304 ГПК). 

К порядку судебного разбирательства относится и определенный зако-

ном ритуал судебного заседания, которым обеспечивается уважение к суду и 

возможность благоприятного рассмотрения дела. 

Поддержание порядка в судебном заседании возлагается на председа-

тельствующего. Осуществляя руководство судебным разбирательством, он 

обеспечивает и соответствующую организацию процесса. 

Особый порядок открытия судебного заседания, объявления судебных 

постановлений, обращения участников процесса к судье, другие установлен-

ные в законе правила гарантируют нормальную процессуальную деятель-

ность суда, что в конечном счете способствует выполнению общих задач 

гражданского судопроизводства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 158 ГПК при входе судей в зал судебного за-

седания все присутствующие в зале встают. Решения, определения о прекра-

щении производства по делу и об оставлении заявления без рассмотрения 

выслушиваются всеми стоя.  

Лица, участвующие в деле, их представители, свидетели, эксперты, 

специалисты, переводчики свои объяснения и показания дают стоя, обраща-

ясь к судьям со словами «Уважаемый суд!». Председательствующий может 

разрешить участникам процесса давать свои показания и объяснения сидя в 

случае невозможности соблюдения ими общего правила (например, по со-

стоянию здоровья). 

Судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечивающих 

надлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников про-

цесса. Обязанности по выполнению данных условий возложены на специаль-

ную службу судебных приставов, а в ней — на судебных приставов по обес-

печению установленного порядка деятельности судов. В соответствии с 

принципом гласности судебного разбирательства лица, участвующие в деле, 

и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право с 

помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства 

(ст. 10 ГПК), не нарушая надлежащий порядок судебного заседания. Это тре-

бование относится и к лицам, осуществляющим разрешенные судом фото-

съемку и видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио и телевиде-

нию. Возможность осуществления этих действий определяет суд с учетом 

мнения лиц, участвующих в деле (ч. 4 ст. 158 ГПК).   
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Судебным заседанием руководит судья, рассматривающий дело едино-

лично, а при коллегиальном рассмотрении дела - один из трех профессио-

нальных судей, выполняющий функции председательствующего, заключаю-

щиеся в: 

1) руководстве судебным заседанием; 

2) создании условий для всестороннего и полного исследования до-

казательств и обстоятельств дела; 

3) устранении из судебного разбирательства всего, что не имеет от-

ношения к рассматриваемому делу; 

4) принятии необходимых мер по обеспечению надлежащего поряд-

ка в судебном заседании.  

Для реализации данных функций законодатель наделяет председатель-

ствующего специальными полномочиями (ст. 156 ГПК). Осуществляя эти 

полномочия, председательствующий должен создавать в судебном заседании 

деловую атмосферу, соответствующую авторитету суда и способствующую 

правильному восприятию процесса его участниками. 

Участники процесса могут возражать относительно действий председа-

тельствующего. Подобные возражения оформляются в письменной форме 

либо могут быть заявлены устно и заносятся в протокол судебного заседания. 

Протокол судебного заседания — это процессуальный письменный до-

кумент, удостоверяющий совершение (несовершение) участниками процесса 

всех процессуальных действий, имевших место в ходе судебного разбира-

тельства. Он составляется о каждом судебном заседании суда первой инстан-

ции, а также о каждом отдельном процессуальном действии, совершенном 

вне заседания. Протокол имеет важное доказательственное значение, поэто-

му его содержание и порядок составления, форма должны точно соответ-

ствовать, требованиям закона. 

Этот документ составляется в письменной форме и должен отражать все 

существенные сведения о разбирательстве дела или совершении отдельного 

процессуального действия. В протоколе судебного заседания указываются: 

год, месяц, число и место судебного заседания; 

время начала и окончания судебного заседания; 

наименование суда, рассматривающего дело, состав суда и секретарь 

судебного заседания; 

наименование дела; 

сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, свидетелей, 

экспертов, специалистов, переводчиков; 

сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, представителям, а 

также переводчикам, свидетелям, экспертам и специалистам их процессуаль-

ных прав и обязанностей; 

распоряжения председательствующего и определения, вынесенные су-

дом в зале заседания; 

заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, и пред-

ставителей: 
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показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заключе-

ний, консультации и пояснения специалистов; 

сведения об оглашении письменных доказательств, данные осмотра ве-

щественных доказательств, прослушивания звукозаписей, просмотра видео-

записей; 

- содержание заключений прокурора и представителей государствен-

ных органов, органов местного самоуправления; 

 содержание судебных прений; 

- сведения об оглашении и разъяснении содержания решения и опреде-

лений, разъяснении порядка и срока их обжалования; 

- сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, прав на озна-

комление с протоколом и подачи на него замечаний; 

- дата изготовления протокола. 

Протокол составляется секретарем в судебном заседании или при со-

вершении отдельного процессуального действия вне заседания. Секретарь 

обязан вести протокол полно, четко и в той последовательности, в которой 

проводится судебное разбирательство. 

Протокол изготавливается в письменной форме (рукописной или отпе-

чатанной). Для обеспечения полноты составления протокола суд может ис-

пользовать стенографирование, средства звукозаписи и иные технические 

средства. Об использовании секретарем судебного заседания средств звуко-

записи и иной техники фиксации хода судебного заседания отмечается в про-

токоле. Технический носитель звукозаписи приобщается к протоколу судеб-

ного заседания. 

Лица, участвующие в деле, и представители вправе ходатайствовать об 

оглашении какой-либо части протокола, о занесении в протокол сведений об 

обстоятельствах, которые они считают существенными для дела. 

Протокол должен быть изготовлен и подписан не позднее трех дней 

после окончания судебного заседания, а протокол об отдельном процессу-

альном действии — не позднее следующего дня после его совершения. 

Протокол подписывается председательствующим и секретарем судеб-

ного заседания. 

Все изменения, дополнения, исправления в протоколе должны быть 

оговорены и удостоверены их подписями. 

Лица, участвующие в деле, и представители вправе знакомиться с про-

токолом и в течение пяти дней с момента его подписания подать письменные 

замечания на протокол с указанием на допущенные в нем неточности и не-

полноту. 

Замечания на протокол рассматривает подписавший его судья, предсе-

дательствующий по делу, который в случае согласия с замечаниями удосто-

веряет их правильность, а при несогласии с ними — выносит мотивирован-

ное определение об их полном или частичном отклонении. Замечания, во 

всяком случае, приобщаются к делу. 

Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение пяти дней 

со дня их подачи. 
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В случае нарушения участниками процесса и другими лицами, присут-

ствующими в судебном заседании, порядка во время судебного разбиратель-

ства суд вправе применить к ним меры принуждения. В круг лиц, к которым 

могут быть применены подобные меры, входят лица, участвующие в деле; их 

представители; свидетель, переводчик, эксперт, специалист; лица, присут-

ствующие в судебном заседании, но не являющиеся участниками процесса. 

Нарушение порядка в судебном заседании может проявиться в форме 

неподчинения распоряжениям председательствующего, игнорирования соот-

ветствующими лицами порядка дачи объяснений или показаний; некоррект-

ном поведении как участников процесса, так и присутствующих в зале засе-

дания. 

К мерам принуждения, применяемым к нарушителям порядка в судеб-

ном заседании, относятся предупреждение, удаление из зала судебного засе-

дания, штраф. 

Предупреждение как мера, применяемая к лицу, нарушающему поря-

док в судебном заседании, выражается в официальном порицании этого лица. 

Оно объявляется председательствующим от имени суда. 

В связи с тем, что предупреждение является обязательной мерой, без 

применения которой суд не вправе удалить лицо при повторном нарушении 

порядка, оно выносится в письменной форме, т. е. заносится в протокол су-

дебного заседания. Удаление из зала судебного заседания — мера, применяе-

мая судом при повторном нарушении лицами порядка в судебном заседании. 

Лица, участвующие в деле, их представители могут быть удалены из 

зала судебного заседания на все время или часть его только на основании 

определения суда, вынесенного в соответствии с требованиями ст. 224, 225 

ГПК. В случае, когда указанные субъекты удаляются только на часть судеб-

ного заседания, а затем вновь допускаются в зал, где слушается дело, предсе-

дательствующий знакомит их с процессуальными действиями, совершенны-

ми в их отсутствие. 

Граждане, присутствующие в судебном заседании, удаляются по рас-

поряжению председательствующего из зала заседания суда на все время 

слушания дела, о чем в протоколе судебного заседания делается запись (п. 7 

ч. 2 ст. 229 ГПК). 

Применяя такие меры принуждения, как предупреждение, удаление из 

зала заседания, суд также вправе наложить на лиц, виновных в нарушении 

порядка в судебном заседании, штраф в размере до 1000 руб. Определение о 

наложении штрафа выносится судом, рассматривающим дело, в том же засе-

дании. 

В случае массового нарушения порядка гражданами, присутствующи-

ми в судебном заседании, суд может удалить из зала заседаний граждан, не 

являющихся участниками процесса, по распоряжению председательствую-

щего. Для этого не требуется повторного нарушения установленного поряд-

ка, достаточно однократного нарушения, но совершенного несколькими 

гражданами, присутствующими в судебном заседании. Дальнейшее рассмот-

рение дела осуществляется в закрытом судебном заседании, о чем в соответ-
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ствии с ч. 4 ст. 10 ГПК суд выносит мотивированное определение, либо раз-

бирательство дела откладывается (ч. 5 ст. 159 ГПК). 

Судебное разбирательство гражданских дел состоит из последователь-

но сменяющих друг друга частей: подготовительной; рассмотрения дела по 

существу; судебных прений; вынесения и объявления решения. 

Каждая часть судебного разбирательства имеет свою частную задачу и 

соответствующее ей содержание. 

Подготовительная часть судебного разбирательства представляет собой 

систему процессуальных действий, направленных на выяснение возможности 

рассмотрения дела по существу. В частности, суд разрешает следующие во-

просы: возможность разбирательства дела при данном составе — представи-

телей; слушания дела в случае неявки вызванных по делу свидетелей, экс-

пертов, специалистов, переводчика. 

Последовательность совершения процессуальных действий в подготови-

тельной части судебного разбирательства регламентирована в ст. 160-171 ГПК. 

В назначенное для разбирательства дела время судья (судьи) входит в 

зал судебного заседания. Председательствующий просит всех садиться, объ-

являет заседание суда открытым и сообщает, какое дело подлежит рассмот-

рению. Лишь после открытия судебного заседания суд может проводить со-

ответствующие процессуальные действия, предусмотренные ГПК. Лица, 

участвующие в деле, их представители именно с этого момента могут поль-

зоваться правами и нести обязанности, реализуемые при судебном разбира-

тельстве. 

Затем секретарь судебного заседания докладывает результаты проверки 

явки вызванных по делу участников процесса: лиц, участвующих в деле, их 

представителей, переводчика, свидетелей, эксперта, специалиста. В отноше-

нии неявившихся лиц секретарь докладывает, соблюден ли порядок извеще-

ния и вручения повесток. 

Председательствующий ставит на обсуждение лиц, участвующих в де-

ле, их представителей вопрос, связанный с неявкой участников процесса. По 

результатам рассмотрения данного вопроса суд выносит определение об от-

ложении разбирательства дела (ст. 169 ГПК) либо о возможности рассмотре-

ния и разрешения дела в отсутствие неявившихся лиц. 

После проверки явки участников процесса председательствующий 

устанавливает личности явившихся и другие необходимые сведения в зави-

симости от процессуального положения (фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

день рождения, место работы и жительства, образование), сверяя данные с 

соответствующими документами. 

Согласно Федеральному закону от 19 мая 2002 г. «О гражданстве Рос-

сийской Федерации» документом, удостоверяющим гражданство РФ, являет-

ся паспорт гражданина РФ или иной основной документ, содержащий указа-

ние на гражданство лица. Виды основных документов, удостоверяющих лич-

ность гражданина РФ, определяются федеральным законом (ст. 10). К подоб-

ным документам, в частности, относятся дипломатический паспорт, паспорт 

моряка (служебный). 
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Личность иностранного гражданина в РФ удостоверяется паспортом 

иностранного гражданина либо иным документом, предусмотренным феде-

ральным законом или признаваемым в соответствии с международным дого-

вором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина (ст. 1). 

Личность лица без гражданства в РФ удостоверяется: 

- документом, выданным иностранным государством и признаваемым в 

соответствии с международным договором РФ в качестве такового; 

- разрешением на временное жительство; 

- видом на жительство; 

- иными документами, предусмотренными федеральным законом или 

признаваемыми в соответствии с международным договором РФ в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства (ст. 2 ФЗ от 27 

июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»). 

Председательствующий проверяет полномочия должностных лиц (про-

курора, представителей государственных органов, органов местного само-

управления, организации), а также представителей (ст. 53 ГПК). 

В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ даются указания о 

необходимости выяснения сведений в зависимости от положения участника 

процесса и характера дела (постановление № 2 от 29 июня 1976 г. «О некото-

рых вопросах применения норм ГПК РСФСР при судебном разбирательстве» 

и постановление № 3 от 14 апреля 1988 г. «О применении норм ГПК РСФСР 

при рассмотрении дел в суде первой инстанции») В частности, в отношении 

стороны — гражданина следует выяснить и другие данные, имеющие значе-

ние для разрешения дела (например, семейное положение, заработок — по 

иску о взыскании алиментов и т. д.). В отношении должностного лица или 

представителя устанавливаются объем полномочий (ст. 54 ГПК), обстоятель-

ства, исключающие возможность участия в процессе (ст. 51 ГПК). Если речь 

идет об эксперте, суд должен получить сведения об образовании, занимаемой 

должности и стаже работы по специальности. Требование выяснения судом 

уровня профессиональной компетенции следует установить и в отношении 

нового участника процесса — специалиста. 

 Если в деле участвует лицо, не владеющее языком, на котором ведется 

судопроизводство, то присутствие переводчика обязательно. Рассмотрение 

дела в отсутствие переводчика, независимо от того, был ли он извещен о 

времени и месте судебного заседания или нет, является грубым нарушением 

процессуальных норм и служит безусловным основанием к отмене решения 

суда (п. 3 ч. 2 ст. 364 ГПК). 

Вопрос о привлечении к участию в процесс переводчика разрешается 

судьей при подготовке дела к судебному разбирательству (п. 8 ч. 1 ст. 150 

ГПК). Однако ГПК (в отличие от прежнего Кодекса) закрепляет право лиц, 

участвующих в деле, лично выбрать переводчика и предложить его кандида-

туру суду уже в судебном разбирательстве дела после проверки явки участ-

ников процесса. Председательствующий выясняет у переводчика обстоятель-
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ства, относящиеся к возможности осуществления им подобной функции: об-

разование, уровень владения языком и т. п. 

Суд вправе отклонить предложенную лицами, участвующими в деле, 

кандидатуру переводчика, о чем в протоколе судебного заседания произво-

дится запись. В этом, а также во всех других случаях, когда участвующие в 

деле лица не воспользовались правом, предусмотренном ч. 1 ст. 162 ГПК, суд 

сам определяет, кто будет переводчиком в конкретном деле. 

После проверки явки участников процесса председательствующий 

должен разъяснить переводчику его права и обязанности, предупредить об 

уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод по ст. 307 УК, 

о чем он дает подписку, приобщаемую к протоколу судебного заседания. 

Закон закрепляет за переводчиком права, реализация которых позволя-

ет выполнить возложенную на него функцию. В частности, переводчик впра-

ве задавать присутствующим при переводе участникам процесса вопросы для 

уточнения перевода, знакомиться с протоколом судебного заседания или от-

дельного процессуального действия, делать замечания по поводу правильно-

сти перевода, подлежащее занесению в протокол судебного заседания. 

Предусмотренные правила распространяются и на лиц, приглашенных 

в судебное заседание для сурдоперевода, т. е. перевода знаков при участии в 

деле глухонемых (не способных говорить, слышать). 

Следующим действием председательствующего является удаление 

свидетелей из зала судебного заседания. Это необходимо для обеспечения 

допроса свидетеля в отсутствие других явившихся свидетелей, устранения 

взаимного влияния в показаниях данных субъектов, а также исключения вли-

яния на формирование показаний свидетеля судебного исследования других 

доказательств. 

Свидетели удаляются из зала судебного заседания в специально отве-

денное для этого помещение, если оно имеется. Перед удалением из зала су-

дебного заседания целесообразно предупредить их, чтобы они не обсуждали 

между собой обстоятельства дела. 

Председательствующий обязан принимать меры к тому, чтобы допро-

шенные свидетели не общались с недопрошенными, не находились в одном 

помещении. 

После удаления свидетелей из зала судебного заседания председатель-

ствующий объявляет состав суда, рассматривающего дело (фамилию судьи, а 

в случае коллегиального рассмотрения — фамилии двух судей и судьи-

председательствующего). 

Председательствующий объявляет, кто участвует в судебном заседании 

в качестве прокурора (фамилия, должность, при наличии - специальное зва-

ние), секретаря судебного заседания, представителей сторон и третьих лиц, 

эксперта, специалиста (фамилия, специальность) и переводчика. 

Лицам, участвующим в деле, и их представителям разъясняется право 

заявлять отводы судье (судьям - при коллегиальном рассмотрении дела), 

прокурору, секретарю судебного заседания, эксперту, специалисту, перевод-

чику. 
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Председательствующий разъясняет прокурору, секретарю судебного 

заседания, эксперту, специалисту, переводчику право заявлять самоотводы. 

Процессуальный порядок разрешения самоотводов, ходатайств об отводах, 

перечень оснований для этого, последствия удовлетворения заявлений об от-

водах и самоотводах строго регламентированы ГПК (ст. 16-21). 

Законом предусмотрены общие основания для отвода мирового судьи, 

судьи, прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, пе-

реводчика, а также специальные основания в отношении таких субъектов, 

как мировой судья, судья (ст. 17), эксперт и специалист (абз.2 ч. 1 ст. 18). 

 В ч. 1 ст. 164 ГПК указано, что лицам, участвующим в деле, председа-

тельствующий разъясняет их право заявлять самоотводы и отводы. Однако из 

названных лиц заявлять самоотвод может только прокурор. 

Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело, если он: 

при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в каче-

стве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, 

эксперта, специалиста, переводчика; 

является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участ-

вующих в деле, либо их представителей; 

лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела, либо имеются 

иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспри-

страстности. 

В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоя-

щие в родстве между собой (ст. 16 ГПК). 

Основания для отвода судьи распространяются также на прокурора, 

секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика. 

Специальные основания для отвода мирового судьи, а также судьи свя-

заны с недопустимостью его повторного участия в рассмотрении дела (ст. 17 

ГПК). Мировой судья, рассматривавший дело, не может участвовать в рас-

смотрении дела в суде апелляционной или надзорной инстанции. Судья, при-

нимавший участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, не может 

участвовать в рассмотрении этого дела в суде кассационной или надзорной 

инстанции. Однако вышестоящий суд в случае отмены решения суда первой 

инстанции вправе направить дело на повторное рассмотрение тому же судье. 

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде кассационной 

инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой и 

надзорной инстанции и наоборот. 

Специальное основание для отвода предусмотрено также для эксперта 

и специалиста: они не могут участвовать в рассмотрении дела, если находи-

лись или находятся в служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, их представителей. 

При наличии оснований для отвода мировой судья, судья, прокурор, 

секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик обязаны за-

явить самоотвод. Отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле, 

их представителями или рассмотрен по инициативе суда. 
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Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала 

рассмотрения дела по существу, т. е. в подготовительной части судебного 

разбирательства. Заявление самоотвода или отвода в ходе дальнейшего рас-

смотрения дела допускается только в случае, если основание для этого стало 

известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод суду после начала рас-

смотрения дела по существу. 

В случае заявления отвода суд заслушивает мнение лиц, участвующих 

в деле, а также лица, которому заявлен отвод, если отводимый желает дать 

объяснения. 

Отвод, заявленный судье, рассматривающему дело единолично, а также 

прокурору, секретарю судебного заседания, эксперту, специалисту, перевод-

чику разрешается тем же судьей. 

В ч. 1 ст. 17 ГПК содержится ошибочное положение, заключающееся в 

том, что мировой судья, рассматривавший дело, не может участвовать в рас-

смотрении того же дела в суде кассационной инстанции. Решения и опреде-

ления мирового судьи не могут быть обжалованы в кассационном порядке 

(ст. 336 ГПК). 

Вопрос об отводе разрешается определением суда, вынесенным в со-

вещательной комнате (ст. 20 ГПК). Последствия удовлетворения заявления 

об отводе (самоотводе) мирового судьи, а также судьи предусмотрены в ст. 

21 ГПК — рассмотрение дела в том же суде другим судьей либо передача де-

ла в другой суд одного уровня, либо в вышестоящий суд. 

Следующее процессуальное действие — разъяснение лицам, участву-

ющим в деле, их прав и обязанностей, закрепленных в ст. 35  ГПК, а истцу — 

права на изменение иска, отказ от иска, ответчику — признания иска; заклю-

чение ими мирового соглашения.  

Далее председательствующий выясняет у лиц, участвующих в деле, их 

представителей, имеются ли у них ходатайства по вопросам, связанным с 

рассмотрением и разрешением дела. 

По содержанию ходатайства могут быть самые различные, что обу-

словлено характером конкретного процессуального права (обязанности), реа-

лизуемого (исполняемого) заявителем. Каждое ходатайство должно быть об-

суждено и разрешено немедленно после его заявления. Суд не вправе отло-

жить разрешение ходатайства. По вопросу об обоснованности ходатайства, 

его отношения к рассматриваемому делу заслушиваются мнения лиц, участ-

вующих в деле, их представителей. 

По результатам рассмотрения заявленных ходатайств суд выносит 

определение, совещаясь на месте, изложив его в протоколе судебного заседа-

ния, либо после обсуждения в совещательной комнате. В последнем случае 

выносится мотивированное определение в виде отдельного процессуального 

документа (ст. 224, 225 ГПК). 

Следующим процессуальным действием является рассмотрение судом 

вопроса о возможности слушания дела в отсутствие лиц, участвующих в де-

ле, их представителей, а также свидетелей, экспертов, специалистов, пере-

водчиков. В  случае  невозможности явки в судебное заседание участвующие 
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в деле лица обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказа-

тельства, подтверждающие уважительность этих причин. Такое сообщение 

должно быть направлено в суд с таким расчетом, чтобы оно поступило к су-

дье до начала судебного заседания. Процессуальными последствиями неявки 

лиц, участвующих в деле, являются рассмотрение дела в отсутствие кого-

либо из неявившихся участвующих в деле лиц либо отложение разбиратель-

ства дела. 

Наступление этих последствий зависит от двух обстоятельств: имеются 

ли сведения об извещении этих субъектов и причинах неявки. В случае от-

сутствия сведений об извещении кого-либо из участвующих в деле лиц и их 

представителей суд должен отложить разбирательство дела, назначив время 

и место следующего судебного заседания, известив об этом неявившихся в 

установленном порядке. В случае неявки лиц, участвующих в деле, извещен-

ных о времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбиратель-

ство дела, если признает причины их неявки уважительными (ч. 2 ст. 167 

ГПК). Суд выслушивает мнение каждого из лиц, участвующих в деле, их 

представителей, рассматривает причины неявки на предмет признания их 

уважительными (например, болезнь, командировка и т. п.). Если же причины 

неявки признаны неуважительными, то суд рассматривает дело в отсутствие 

неявившегося лица. Это же процессуальное последствие наступает и в случае 

невыполнения лицами, участвующими в деле, обязанности по извещению су-

да о причинах неявки. 

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о 

времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважи-

тельных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

Закон наделяет стороны правом обратиться с просьбой к суду о рас-

смотрении дела в их отсутствие и направлении им копии решения суда.  

При решении вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствие 

свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков суд выслушивает мнение 

лиц, участвующих в деле, их представителей о возможности рассмотрения 

дела и выносит определение о продолжении судебного разбирательства или 

отложении его (ч. 1 ст. 168 ГПК). 

За невыполнение свидетелем, экспертом, специалистом, переводчиком 

(по неуважительной причине) обязанности явки в суд в назначенное время, 

они могут быть подвергнуты штрафу в размере до десяти МРОТ. В отноше-

нии свидетеля установлена также еще одна санкция: при неявке его в судеб-

ное заседание без уважительных причин по вторичному вызову он может 

быть подвергнут принудительному приводу. 

Заключительным действием в подготовительной части судебного раз-

бирательства является разъяснение прав и обязанностей эксперту и специа-

листу (если они участвуют в деле) и предупреждение эксперта об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения в условиях действия 

принципов непосредственности, устности и непрерывности (ст. 157 ГПК). 

Рассмотрение дела по существу — основная часть судебного разбира-

тельства, поскольку именно с участием всех субъектов процесса в условиях 
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состязательности и равноправия сторон исследуются и анализируются фак-

тические обстоятельства дела. Заметно выделяется она и по объему, а также 

по характеру процессуальных действий, которые совершают суд и другие 

участники рассмотрения и разрешения дела. Рассмотрение дела по существу 

начинается докладом председательствующего или кого-либо из судей. 

В докладе судья кратко должен изложить: 

кто, к кому и какие требования заявил, их основания; 

если в деле имеются письменные возражения ответчика, то докладыва-

ется их суть; 

имеющиеся в деле доказательства. 

Четко изложенный доклад дела не только дает нужное направление в 

исследовании фактических обстоятельств, но и помогает лицам, присутству-

ющим в зале судебного заседания, лучше понять все происходящее здесь. 

Закончив доклад дела, председательствующий спрашивает, поддержи-

вает ли истец свои требования, признает ли ответчик требования истца и не 

желают ли стороны закончить дело заключением мирового соглашения. 

Все распорядительные действия, совершенные сторонами в зале судеб-

ного заседания, должны быть четко зафиксированы. Заявление истца об отка-

зе от иска, признание иска ответчиком или условия мирового соглашения 

сторон должны быть занесены в протокол судебного заседания и подписаны 

соответственно истцом, ответчиком или обеими сторонами. Если названные 

распорядительные действия выражены в адресованных суду письменных за-

явлениях, то эти заявления должны быть приобщены к делу, о чем указыва-

ется в протоколе судебного заседания. 

До принятия отказа истца от иска или утверждения мирового соглаше-

ния сторон председательствующий разъясняет истцу или сторонам послед-

ствия соответствующих процессуальных действий. 

О принятии отказа истца от иска или утверждении мирового соглашения 

сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращает произ-

водство по делу. В определении необходимо указать условия утвержденного 

мирового соглашения сторон. При признании иска и принятии его судом вы-

носится решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

Согласно ч. 2 ст. 39 ГПК суд не принимает признания иска ответчиком 

и не утверждает мирового соглашения, если эти действия противоречат зако-

ну или нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц. В слу-

чае непринятия судом признания иска ответчиком или неутверждения миро-

вого соглашения сторон суд выносит об этом мотивированное определение и 

продолжает рассмотрение дела по существу. 

Если указанные распорядительные действия не были совершены, суд 

переходит к заслушиванию объяснений лиц, участвующих в деле. В начале 

суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне третьего 

лица, затем объяснения ответчика и участвующего на его стороне третьего 

лица, после этого дают объяснения другие лица, участвующие в деле. Проку-

рор, представители государственных органов, органов местного самоуправ-



167 

ления, организаций, граждане, обратившиеся в СУД за защитой прав и инте-

ресов других лиц, дают объяснения первыми. 

Вместо сторон и третьих лиц объяснения в суде могут давать их пред-

ставители. Это не лишает стороны и третьих лиц права дать дополнительные 

объяснения, от которых они могут и отказаться, если считают, что предста-

вители полно и правильно изложили их позицию по делу. 

В целях полного выяснения фактических обстоятельств участвующим в 

деле лицам предоставляется право задавать друг другу вопросы. Вопросы за-

даются с разрешения председательствующего, который должен следить, что-

бы по содержанию они относились к существу рассматриваемого дела. Во-

просы, не имеющие отношения к процессу, необходимо отклонять. 

Письменные объяснения лиц, участвующих в деле, а также объяснения, 

полученные судом в порядке судебного поручения либо путем обеспечения 

доказательств (ст. 62 и 64 ГПК), оглашаются председательствующим. Огла-

шать письменные объяснения лиц, участвующих в деле, чаще всего прихо-

дится в тех случаях, когда лицо не явилось в судебное заседание и суд вынес 

определение о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Заслушав и огласив объяснения лиц, участвующих в деле, суд должен 

установить последовательность дальнейшего исследования доказательств: 

порядок допроса свидетелей, экспертов и исследования других доказа-

тельств. Этот вопрос суд решает, предварительно выслушав мнение присут-

ствующих в зале судебного заседания лиц, участвующих в деле. 

Чаще всего суд начинает исследование доказательств с допроса свиде-

телей. Каждый свидетель допрашивается отдельно в отсутствие других, еще 

не допрошенных свидетелей. Допрошенный свидетель остается в зале засе-

дания до окончания разбирательства дела, если суд не разрешит ему удалить-

ся раньше. 

Председательствующий, установив личность свидетеля, разъясняет ему 

обязанность говорить суду только правду и предупреждает об уголовной от-

ветственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показа-

ний. После этого у свидетеля отбирается подписка о том, что ему разъяснены 

его обязанности и ответственность. 

Свидетелю, не достигшему 16 лет, председательствующий разъясняет 

только его обязанность правдиво рассказать все известное по данному делу. 

Председательствующий, выявив отношение свидетеля к лицам, участ-

вующим в деле, предлагает ему сообщить все, что лично ему известно по де-

лу. Свои показания свидетель излагает в форме свободного рассказа об из-

вестных ему обстоятельствах. После этого свидетелю могут быть заданы во-

просы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого вызван свиде-

тель, и его представитель, затем — другие лица, участвующие в деле, и пред-

ставители. Свидетелю, вызванному по инициативе суда, первым задает во-

просы истец. Судьи могут задавать вопросы свидетелю в любой момент. 

Свидетель может быть вторично допрошен судом (ст. 177 ГПК). 

Имеются специальные правила, регулирующие допрос несовершенно-

летнего свидетеля. Согласно ст. 179 ГПК при допросе свидетелей в возрасте 
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до 14 лет, а по усмотрению суда и при допросе свидетелей в возрасте от 14 до 

16 лет вызывается педагог. В случае необходимости вызываются их родите-

ли, усыновители опекуны или попечители. Указанные лица могут с разреше-

ния председательствующего задавать свидетелю вопросы. 

В исключительных случаях, когда это надо для установления обстоя-

тельств дела, на время допроса несовершеннолетнего свидетеля из зала су-

дебного заседания по определению суда может быть удалено то или иное ли-

цо, участвующее в деле, или кто-либо из граждан, присутствующих в зале за-

седания. Лицу, участвующему в деле, после возвращения в зал заседания 

должно быть сообщено показание несовершеннолетнего свидетеля и предо-

ставлена возможность задавать свидетелю вопросы. 

Свидетель, не достигший 16 лет, по окончании допроса удаляется из 

зала судебного заседания, кроме случаев, когда суд признает необходимым 

присутствие этого свидетеля в зале заседания. 

Свидетель при даче показаний может пользоваться письменными мате-

риалами в тех случаях, когда показания связаны с какими-либо цифровыми 

или другими данными, которые трудно удержать в памяти. Эти материалы 

предъявляются суду и лицам, участвующим в деле, и могут быть приобщены 

к делу по определению суда. 

Показания свидетелей, собранные в порядке судебного поручения (ст. 

62 ГПК), в порядке обеспечения доказательств (ст. 64 ГПК) или в порядке, 

предусмотренном ч. 1 ст. 70, ст. 170 ГПК, оглашаются в судебном заседании. 

Путем оглашения исследуются и письменные доказательства. Согласно 

ст. 181 ГПК письменные доказательства или протоколы их осмотра, состав-

ленные в порядке, предусмотренном ст. 62, 64, п. 9 ч. 1 ст. 150 ГПК, оглаша-

ются в судебном заседании. Огласив письменные доказательства, председа-

тельствующий должен предъявить их лицам, участвующим в деле, предста-

вителям, а в необходимых случаях — экспертам, специалистам и свидетелям. 

После этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения относительно 

содержания и формы указанных доказательств. 

В целях охраны личной переписки и личных телеграфных сообщений 

личная переписка и личные телеграфные сообщения граждан могут быть 

оглашены в открытом судебном заседании только с согласия лиц, между ко-

торыми эта переписка и телеграфные сообщения происходили. В противном 

случае такая переписка и телеграфные сообщения оглашаются и исследуются 

в закрытом судебном заседании. Об этом суд должен вынести специальное 

определение. 

В судебном заседании может быть сделано заявление о подложности 

имеющегося в деле или только что предоставленного доказательства. В этом 

случае суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу или 

предложить сторонам представить иные доказательства. Если суд придет к 

выводу о подложности документа, он устраняет его из числа доказательств. 

Далее суд приступает к исследованию вещественных доказательств. Их 

исследование имеет свою специфику. Они, например, не могут быть оглаше-

ны, как письменные. Вещественные доказательства осматриваются судом, 
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результаты осмотра должны быть оглашены и занесены в протокол заседа-

ния. После этого вещественные доказательства предъявляются лицам, участ-

вующим в деле, и их представителям, а в необходимых случаях — экспертам 

и свидетелям. Лица, которым предъявлены вещественные доказательства, 

могут обращать внимание суда на те или иные обстоятельства, связанные с 

осмотром. Эти заявления заносятся в протокол судебного заседания. 

Письменные и вещественные доказательства, которые невозможно или 

затруднительно доставить в суд, осматриваются и исследуются по месту их 

нахождения или в ином определенном судом месте. О производстве осмотра 

на месте суд выносит определение. 

О времени и месте осмотра извещаются лица, участвующие в деле, и их 

представители, однако их неявка не препятствует производству осмотра. В не-

обходимых случаях также вызываются эксперты, специалисты и свидетели. 

Результаты осмотра заносятся в протокол судебного заседания. К про-

токолу прилагаются составленные или проверенные при осмотре планы, схе-

мы, чертежи, расчеты, копии документов, а также письменные заключения 

эксперта и консультация специалиста, если она дана в письменной форме. 

ГПК допускает воспроизведение в судебном заседании аудиозаписи 

или видеозаписи (ст. 185 ГПК). 

При воспроизведении звуко- или видеозаписей, содержащих сведения 

личного характера, а также при их исследовании применяются предусмот-

ренные ст. 182 ГПК правила, регулирующие оглашение и исследование лич-

ной переписки и телеграфных сообщений граждан. 

Воспроизведение звукозаписи, видеозаписи производится в зале засе-

дания либо в ином, специально оборудованном для этой цели помещении, с 

отражением в протоколе судебного заседания отличительных признаков вос-

производящих источников доказательств и с указанием времени воспроизве-

дения. После этого суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле. 

При необходимости воспроизведение звукозаписи или видеозаписи может 

быть повторено полностью или в какой-либо части. 

Для выяснения содержащихся в звуко- или видеозаписях сведений суд 

может привлечь специалиста, в необходимых случаях — назначить экспертизу. 

Если будет заявление о том, что имеющееся в деле доказательство под-

ложно, суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу или 

предложить сторонам представить иные доказательства. 

Установив, что представленные доказательства недостаточно подтвер-

ждают требования истца или возражения ответчика либо не содержат иных 

необходимых данных, восполнить которые стороны не могут, судья вправе 

предложить им представить дополнительные доказательства, а в случаях, ко-

гда представление таких доказательств для названных лиц затруднительно, 

по их просьбе истребует от граждан или организаций письменные и веще-

ственные доказательства (ч. 3 ст. 50, ч. 8 ст. 142 ГПК). 

Если по делу проводилась экспертиза, то после воспроизведения звуко- 

или видеозаписей суд должен исследовать и заключение эксперта. Председа-

тельствующий до допроса эксперта предупреждает его об ответственности за 
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необоснованный отказ или уклонение от заключения или дачу заведомо лож-

ного заключения. Эксперт дает заключение в письменной форме. Такая форма 

заключения предопределяет и способ его исследования. Заключение эксперта 

оглашается в судебном заседании. В целях разъяснения и дополнения заклю-

чения эксперту могут быть заданы вопросы. Первым задает вопрос лицо, по 

заявлению которого назначен эксперт, и его представитель, а затем — другие 

лица, участвующие в деле, и их представители. Эксперту, назначенному по 

инициативе суда, первым предлагает вопросы истец и его представитель. Су-

дья вправе задавать вопросы эксперту в любой момент его допроса. 

Начиная рассмотрение дела по существу, суд, как правило, должен вы-

яснить, не желают ли стороны кончить дело мировым соглашением (ст. 173 

ГПК). 

Проявляя инициативу к мирному урегулированию спора, суд тем са-

мым способствует его разрешению без государственного принуждения и на 

взаимоприемлемых для сторон условиях. 

Соглашение сторон о прекращении судебного спора на определенных 

условиях (чаще всего на основе взаимных уступок) называется мировым со-

глашением. 

Сущность мирового соглашения заключается в окончании процесса пу-

тем мирного урегулирования спора, т.е. достижения определенности в отно-

шениях между сторонами на основании волеизъявления самих сторон. 

Мировые соглашения в зависимости от места их заключения принято 

делить на судебные и внесудебные. Мировое соглашение, принятое в судеб-

ном заседании, называется судебным; внесудебным является соглашение, за-

ключенное вне судебного заседания. Факт заключения внесудебного мирово-

го соглашения и его условия в случае спора сторона может доказывать суду в 

общем порядке. 

Мировое соглашение стороны вправе заключить только по делам иско-

вого производства. Оно может быть принято как в суде первой инстанции, 

так и в судах апелляционной и кассационной инстанций и в стадии исполни-

тельного производства. 

Заключение мирового соглашения, как и любое другое распорядитель-

ное действие сторон, осуществляется под контролем суда, который всякий 

раз должен проверить, не противоречит ли представленное сторонами миро-

вое соглашение закону, не нарушает ли оно права и охраняемые законом ин-

тересы других лиц. При наличии указанных обстоятельств суд должен отка-

зать в утверждении мирового соглашения. 

Об утверждении мирового соглашения суд выносит определение, в ко-

тором обязан подробно изложить условия мирового соглашения. Утверждая 

мировое соглашение, суд прекращает производство по делу. 

На указанное определение может быть подана частная жалоба. 

По своему процессуальному значению определение суда об утвержде-

нии мирового соглашения и прекращении производства по делу приравнива-

ется к судебному решению и в случае неисполнения его сторонами подлежит 

принудительному исполнению. 
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При наличии такого определения истец не вправе повторно обратиться 

в суд с тождественным иском. 

Судебные прения – третья часть судебного разбирательства, имеет 

свою цель - подвести итог проведенного исследования доказательств. Лица, 

участвующие в деле, высказывают и аргументируют свои выводы о том, ка-

кие доказательства являются достоверными, какие обстоятельства дела сле-

дует считать установленными, а какие неустановленными, каково содержа-

ние спорного правоотношения, какой закон должен быть применен и как 

следует разрешать дело. Истец, как правило, просит суд иск удовлетворить, 

ответчик - в иске отказать. 

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, и пред-

ставителей. В судебных прениях первыми выступают истец и его представи-

тель, а затем - ответчик и его представитель. Третье лицо, заявившее само-

стоятельное требование на предмет спора в уже начатом процессе, и его 

представитель в прениях выступают после сторон и их представителей. Тре-

тье лицо, не заявившее самостоятельных требований на предмет спора, и его 

представитель в прениях выступают после истца или ответчика, на стороне 

которого третье лицо участвует в деле. Прокурор, представители государ-

ственных органов и органов местного самоуправления, организаций и граж-

дане, обратившиеся в суд за защитой прав, свобод и охраняемых законом ин-

тересов других лиц, выступают в судебных прениях первыми. После произ-

несения речей всеми участниками судебных прений они могут выступить с 

репликами в связи со сказанным в речах. Право последней реплики всегда 

принадлежит ответчику и его представителю. 

Участники судебных прений не вправе в своих выступлениях ссылать-

ся на обстоятельства, которые судом не выяснялись, а также на доказатель-

ства, которые не исследовались в судебном заседании. Если суд во время ли-

бо после судебных прений признает необходимым выяснить новые обстоя-

тельства, имеющие значение для дела, или исследовать новые доказатель-

ства, он выносит определение о возобновлении рассмотрения дела по суще-

ству. После окончания рассмотрения дела по существу судебные прения 

происходят в общем порядке. 

Постановление и оглашение решения - заключительная часть судебно-

го разбирательства, в которой судьи разрешают дело по существу и объявля-

ют вынесенное решение в зале судебного заседания. Решение постановляется 

в порядке, предусмотренном законом. Этот порядок не только гарантирует 

независимость судей при вынесении постановления, но и служит непремен-

ным условием вынесения законного и обоснованного решения. 

Решение выносится судом в специальном помещении - в совещатель-

ной комнате. Во время совещания и вынесения решения в совещательной 

комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав суда по данному 

делу. Присутствие иных лиц в совещательной комнате не допускается. Такой 

порядок создает условия, исключающие постороннее воздействие на судей 

во время вынесения решения. Нарушение тайны совещания судей является 

безусловным основанием к отмене решения (ст. 366 ГПК). Все вопросы, воз-
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никающие при коллегиальном разбирательстве дела, решаются судьями по 

большинству голосов. При решении каждого вопроса никто из судей не 

вправе воздержаться от голосования. 

Судья, не согласный с решением большинства, может изложить в пись-

менном виде свое особое мнение, которое приобщается к делу. В совещатель-

ной комнате судьи должны проанализировать и оценить добытые доказатель-

ства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, пол-

ном и объективном рассмотрении в судебном заседании всех обстоятельств 

дела в их совокупности, руководствуясь законом и своим правосознанием. 

При вынесении решения суд должен ответить на следующие вопросы: 

- какие факты и на основании каких доказательств следует считать 

установленными и какие неустановленными; 

- какая норма материального права должна быть применена к установ-

ленным фактам; 

- как в соответствии с законом необходимо разрешить данное дело; 

- каким образом должны быть распределены судебные расходы по делу; 

- подлежит ли решение немедленному исполнению или нет. 

Суд, признав в совещательной комнате необходимым выяснить новые 

обстоятельства, имеющие значение для дела, или исследовать новые доказа-

тельства, выносит определение о возобновлении судебного разбирательства. 

После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь заслушивает су-

дебные прения. 

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако в 

случаях, предусмотренных законом, он может выйти за пределы заявленных 

требований. Постановленное судом решение излагается в письменной форме 

председательствующим или одним из судей и подписывается всеми судьями, 

участвующими в постановлении решения, в том числе судьей, оставшимся 

при особом мнении. Исправления, сделанные в решении, должны быть ого-

ворены перед подписями судей. В силу принципа непрерывности суд обязан 

вынести решение немедленно после разбирательства дела. По особо слож-

ным делам составление мотивированного решения может быть отложено на 

срок не более пяти дней, но в этом случае резолютивная часть решения 

должна быть объявлена в том же судебном заседании, в котором закончилось 

разбирательство дела. 

После подписания решения суд возвращается в зал судебного заседа-

ния, где председательствующий объявляет решение суда. Приобщенное к де-

лу особое мнение судьи в зале судебного заседания не оглашается (ст. 38 

ГПК). Если по делу были объявлены только вводная и резолютивная части 

решения, то в соответствии со ст. 229 ГПК суд одновременно должен объ-

явить, когда лица, участвующие в деле, и представители могут ознакомиться 

с мотивированным решением. Объявленная резолютивная часть решения 

должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу. 

Объявив решение, председательствующий обязан разъяснить его со-

держание, порядок и срок обжалования (ст. 216 ГПК). 
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Судебное разбирательство в силу определенных обстоятельств не все-

гда проходит непрерывно. Закон предусматривает три формы временной 

остановки в судебном разбирательстве: 

1. перерыв; 

2. отложение судебного разбирательства; 

3. приостановление производства по делу. 

Перерыв – это отсрочка продолжения судебного заседания на относи-

тельно короткое время, вызываемая главным образом необходимостью отды-

ха судей или возникновением таких обстоятельств, которые препятствуют 

продолжению процесса, но могут быть устранены сравнительно быстро и 

просто. 

Перерыв нельзя объявлять непосредственно перед удалением суда в 

совещательную комнату для постановления решения, в остальном он возмо-

жен в любой момент судебного разбирательства. По окончании перерыва 

процесс не возобновляется, а продолжается. Во время перерыва не допуска-

ется рассмотрение других дел (ст. 157 ГПК РФ).  

Отложение разбирательства дела - это действие суда по переносу рас-

смотрения дела на более позднее число, когда одно заседание оканчивается в 

незавершённом состоянии и назначается время очередного полностью возоб-

новляемого заседания (ст.169 ГПК РФ). 

Отложение судебного разбирательства может быть следствием нару-

шения требований ГПК о подготовке дела к судебному разбирательству, не-

явки в судебное заседание кого-либо из участников процесса, без которых 

невозможно рассмотрение дела, либо необходимости совершения иных про-

цессуальных действий. 

Согласно ст. 169 ГПК отложение разбирательства дела допускается в 

случаях, если суд признает невозможным рассмотрение дела вследствие не-

явки кого-либо из участников процесса, предъявления встречного иска, необ-

ходимости представления или истребования дополнительных доказательств, 

привлечения к участию в деле других лиц, совершения иных процессуальных 

действий. Следовательно, основанием отложения разбирательства дела все-

гда является необходимость совершения каких-либо процессуальных дей-

ствий. 

В отличие от приостановления производства по делу перечень основа-

ний отложения разбирательства дела не является исчерпывающим. 

ГПК предусматривает лишь один случай, когда суд обязан отложить 

разбирательство дела. Это - неявка в судебное заседание кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их из-

вещении. Это правило должно действовать и при неявке законных предста-

вителей участвующих в деле лиц, а также адвоката, назначенного судом на 

основании ст. 50 ГПК. Из п. 3 ст. 364 ГПК следует, что разбирательство дела 

должно быть отложено также в случае необходимости привлечения к уча-

стию в процессе переводчика. 

При отложении разбирательства дела суд вправе допросить явившихся 

свидетелей (ст. 170 ГПК). Это - право, а не обязанность суда. Допрос свиде-
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теля в таком случае может быть проведен по инициативе суда, лиц, участву-

ющих в деле, их представителей или самого свидетеля. 

Закон устанавливает обязательное условие для возможности допроса 

свидетелей при отложении разбирательства дела — присутствие сторон в су-

дебном заседании.   

В определении об отложении разбирательства дела, которое выносится 

в виде отдельного процессуального документа либо излагается в протоколе 

судебного заседания, указываются причины отложения, процессуальные дей-

ствия, которые необходимо совершить, чтобы обеспечить возможность рас-

смотрения дела в следующем судебном заседании, а также время и место его 

проведения. День нового судебного заседания по делу должен быть назначен 

с учетом времени, необходимого для вызова участников процесса или истре-

бования доказательств. 

Участникам процесса, явившимся в судебное заседание, дата нового 

разбирательства объявляется под расписку, о чем делается запись в протоко-

ле судебного заседания. Лица, не явившиеся и вновь привлекаемые к уча-

стию в процессе, извещаются надлежащим образом. 

Определение об отложении разбирательства дела обжалованию не под-

лежит (ст. 331 и 371 ГПК). 

Новое разбирательство дела после его отложения в соответствии с 

принципом непрерывности и непосредственности начинается сначала, т. е. с 

подготовительной части судебного заседания. 

В некоторых случаях допускается продолжение судебного разбира-

тельства без повторения ранее данных объяснений всех участников процесса 

при следующих условиях: стороны не настаивают на повторении этих объяс-

нений; они знакомы с материалами дела, в том числе с объяснениями участ-

ников процесса, данными ранее; состав суда не изменился (ч.4 ст.169 ГПК). 

В таком случае суд предоставляет участникам процесса возможность под-

твердить данные ранее объяснения без их повторения, дополнить их, задать 

дополнительные вопросы. Рассмотрение дела после его отложения в таком 

порядке — право, а не обязанность суда. 

Приостановление производства по делу — временное прекращение вы-

полнения процессуальных действий по не зависящим от суда и участников 

процесса обстоятельствам. 

ГПК предусматривает два вида приостановления производства по делу: 

обязательное и факультативное, в зависимости от оснований приостановле-

ния, установленных в обоих случаях в виде перечня. 

Согласно ст. 215 ГПК суд обязан приостановить производство по делу 

в следующих случаях: 

1)смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает право-

преемство, или реорганизации юридического лица, которые являются сторо-

нами в деле или третьими лицами с самостоятельными требованиями. 

Вопрос о том, возможно ли правопреемство в данном деле в связи со 

смертью гражданина, должен решаться судом исходя из характера спорного 

материального правоотношения, возникшего между сторонами, а также меж-
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ду сторонами и третьим лицом, заявившим самостоятельное требование. Ес-

ли правопреемство возможно, производство приостанавливается до вступле-

ния в процесс правопреемника. Если правопреемство невозможно, производ-

ство по делу необходимо прекращать; 

2)признания стороны недееспособной или отсутствия законного пред-

ставителя у лица, признанного недееспособным. 

Признание гражданина недееспособным возможно на основании реше-

ния суда. Поэтому для применения данного пункта необходимо наличие та-

кого решения, вступившего в законную силу. Также приостановление обяза-

тельно в случае, например, предъявления иска в защиту недееспособного его 

представителем, который после возбуждения гражданского дела по каким-

либо причинам выбыл из процесса, например, в связи со смертью. Производ-

ство по делу приостанавливается до назначения законного представителя; 

3) участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях 

чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных кон-

фликтов или просьбы истца, участвующего в боевых действиях либо в вы-

полнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также 

в условиях военных конфликтов. 

Для обязательного приостановления производства по делу в связи с 

участием истца в боевых действиях либо выполнением задач в указанных 

условиях требуется его просьба. Для приостановления производства по делу 

в связи с участием ответчика в боевых действиях либо выполнением задач в 

указанных условиях такой просьбы с его стороны не требуется; 

4) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого 

дела, рассматриваемого в гражданском, административном или уголовном 

производстве. 

Такая необходимость возникает в случае, если невозможно принять 

решение по данному делу до принятия решения по другому делу. Таким об-

разом, между двумя рассматриваемыми делами должна существовать тесная 

связь. Как правило, она выражается в том, что факты, установленные по од-

ному делу, будут иметь преюдициальное значение по другому делу (произ-

водство по которому было приостановлено). Так, например, если при рас-

смотрении иска о взыскании неустойки по договору купли-продажи станет 

известно, что предъявлен иск о признании данного оспоримого договора не-

действительным, то производство по первому делу нужно приостанавливать, 

так как факты основания первого требования, имеющие юридическое значе-

ние, могут быть установлены лишь судебным решением по другому делу; 

5) обращения суда в Конституционный Суд РФ с запросом о соответ-

ствии закона, подлежащего применению, Конституции РФ. В этом случае 

производство по делу приостанавливается до принятия КС РФ соответству-

ющего акта. 

В соответствии со ст. 216 ГПК суд вправе приостановить производство 

по делу в случае: 

нахождения стороны в лечебном учреждении; 

розыска ответчика; 
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назначения судом экспертизы; 

назначения органом опеки и попечительства обследования условий 

жизни усыновителей по делу об усыновлении (удочерении) и другим делам, 

затрагивающим права и законные интересы детей; 

направления судом судебного поручения. 

В соответствии со ст. 216 ГПК решение вопроса о приостановлении 

производства по делу зависит от усмотрения суда в каждой конкретной ситу-

ации. Так, производство экспертизы, розыск ответчика, обследование орга-

ном опеки и попечительства условий жизни усыновителей по делу об усы-

новлении (удочерении) и по другим делам, затрагивающим права и законные 

интересы детей, могут потребовать довольно длительного времени; опреде-

лить точную дату выполнения указанных действий зачастую не представля-

ется возможным. В таких случаях суду целесообразно приостановить произ-

водство по делу во избежание нарушения срока рассмотрения дела. Если же, 

например, экспертиза по делу не представляется сложной и ее можно выпол-

нить за незначительный промежуток времени с определением точной даты в 

пределах срока рассмотрения дела, то в этом случае производство по делу 

можно не приостанавливать, а отложить судебное разбирательство. 

Факультативное приостановление производства по делу возможно как 

по инициативе суда, так и по инициативе лиц, участвующих в деле. 

При решении вопроса о приостановлении производства по делу в связи 

с нахождением стороны в лечебном учреждении необходимо учитывать дли-

тельность ее пребывания в лечебном учреждении, подтвержденную соответ-

ствующей справкой в суд, наличие (отсутствие) просьбы лица о рассмотре-

нии дела в его отсутствие и возможность рассмотрения дела в отсутствие 

стороны. 

Закон устанавливает сроки приостановления производства по делу 

применительно к обязательным случаям (например, до определения право-

преемника лица, участвующего в деле, до принятия Конституционным Су-

дом соответствующего постановления и т.д.). Сроки факультативного при-

остановления в ГПК не предусмотрены. В этих случаях производство по делу 

приостанавливается до устранения обстоятельств, послуживших основанием 

приостановления: выздоровления стороны, обнаружения места нахождения 

ответчика, получения результатов экспертизы, заключения органа опеки и 

попечительства, выполнения судом поручения, направленного в соответ-

ствии со ст. 62 ГПК. 

Возобновление производства осуществляется судом по своей инициа-

тиве или по заявлению лиц, участвующих в деле, после устранения причин, 

послуживших основанием для приостановления. 

После возобновления производства последующее судебное разбира-

тельство начинается с самого начала с соблюдением принципов непрерывно-

сти и непосредственности.- 

Приостановление производства по делу следует отличать от отложения 

судебного разбирательства по ряду признаков. 
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Во-первых, в законе содержится исчерпывающий перечень конкретных 

оснований для приостановления производства по делу. Применительно к от-

ложению такого перечня в законе нет. Закон упоминает лишь наиболее ти-

пичные случаи, когда необходимо отложение дела. 

Во-вторых, как правило, целью отложения рассмотрения гражданского 

дела является необходимость совершения каких-либо процессуальных дей-

ствий (известить лицо, участвующее в деле, или иного участника процесса о 

судебном заседании, истребовать доказательства и т. д.). При приостановле-

нии производства по делу, напротив, выполнение процессуальных действий 

прекращается. Однако из указанного правила есть исключения. Так, сохра-

няют свое значение и совершаются все действия, связанные с обеспечением 

иска или доказательств. Кроме того, выполняются те процессуальные дей-

ствия, для совершения которых было приостановлено производство по делу 

(розыск ответчика, производство экспертизы и др.). 

В-третьих, приостановление производства по делу производится на не-

определенный срок. Это связано с тем, что суду заранее точно не известно, 

когда отпадут обстоятельства, послужившие основанием для приостановле-

ния производства. Отложение судебного разбирательства, напротив, произ-

водится на строго определенный срок с указанием точной даты проведения 

следующего судебного разбирательства. 

В-четвертых, с приостановлением производства по делу приостанавли-

вается течение всех неистекших процессуальных сроков (ст. 110 ГПК). При 

отложении разбирательства дела течение процессуальных сроков не при-

останавливается. 

В-пятых, определение о приостановлении производства по делу можно 

обжаловать (ст. 218 ГПК); обжалование определения об отложении разбира-

тельства дела законом не предусмотрено. 

В большинстве случаев рассмотрение дела в суде первой инстанции за-

канчивается вынесением решения. Вместе с тем возможны и иные формы его 

окончания. 

Гражданское процессуальное право знает две формы окончания дела 

без вынесения решения: прекращение производства по делу (гл. 18 ГПК) и 

оставление заявления без рассмотрения (гл. 19 ГПК). Каждая из названных 

форм различается основаниями, порядком и последствиями их применения. 

Прекращение производства по делу — форма окончания дела без выне-

сения решения, применяемая ввиду отсутствия у истца (заявителя) права на 

предъявление иска (на обращение в суд) либо в связи с ликвидацией спора, 

препятствующая повторному обращению в суд с тождественным иском. 

Основания прекращения производства по делу регламентируются ст. 

220 ГПК. 

Суд прекращает производство по делу в случае, если: 

- дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке 

гражданского судопроизводства; 

- имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между те-

ми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда 
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или определение суда о прекращении производства по делу в связи с приня-

тием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон; 

-истец отказался от иска и отказ принят судом; 

- стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом; 

- имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение тре-

тейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполни-

тельного листа на принудительное исполнение решения третейского суда; 

- после смерти гражданина, являвшегося стороной по делу, спорное 

правоотношение не допускает правопреемство или ликвидация организации, 

являвшейся одной из сторон по делу, завершена. 

В теории гражданского процесса эти основания условно делятся на две 

группы: 

1) -- обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии у истца (заяви-

теля) права на предъявление иска (на обращение в суд): (абз.2, 3, 6, 7 ст. 220 

ГПК). Как правило, данные обстоятельства существовали уже на этапе воз-

буждения дела, но были установлены судом лишь после принятия заявления 

к производству. Если бы любое из этих обстоятельств было установлено ра-

нее, до возбуждения дела, судья должен был бы отказать в принятии заявле-

ния (ст. 134 ГПК) ввиду отсутствия одной из предпосылок права на предъяв-

ление иска либо условий обращения в суд лиц, выступающих в защиту чу-

жих интересов, на основании ст. 46 ГПК. 

Статья 220 ГПК, регулируя прекращение производства по делу, безраз-

лично относится к моменту возникновения этих обстоятельств. Вместе с тем 

не исключено, что некоторые из них могут возникать и после возбуждения 

дела, но до разрешения его по существу.  

2) обстоятельства, возникающие после возбуждения дела и свидетель-

ствующие о ликвидации спора (абз.4, 5, 7 ст. 220 ГПК). 

Чаще всего ликвидация спора является результатом распорядительных 

действий истца (отказ от иска) или обеих сторон (мировое соглашение). При 

этом необходимо учитывать, что суд может не принять (не утвердить) 

названные распорядительные действия, если они противоречат закону или 

нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц (ч. 2 ст. 39 

ГПК). Самостоятельного внимания заслуживает основание прекращения 

производства по делу, предусмотренное абз.7 ст. 220 ГПК (смерть граждани-

на, являвшегося одной из сторон по делу, если спорное правоотношение не 

допускает правопреемства, или завершение ликвидации организации, являв-

шейся одной из сторон). 

Практически не исключено, что названные обстоятельства могли суще-

ствовать уже на момент предъявления иска. В этом случае они свидетель-

ствуют об отсутствии такой предпосылки права на предъявление иска, как 

процессуальная правоспособность сторон, и прекращение производства по 

этому основанию является способом устранения ошибки, допущенной при 

принятии заявления к производству. Когда анализируемые обстоятельства 

возникают уже после возбуждения дела, они свидетельствуют о ликвидации 
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предполагаемого спорного правоотношения, если оно существовало в дей-

ствительности, либо ликвидации существовавшего ранее предположения о 

его наличии. И в том, и в другом случаях рассмотрение дела по существу 

бессмысленно, поскольку одна или обе стороны спора отсутствуют, значит, 

отсутствует и сам спор о праве. Прекращение производства по делу возмож-

но как в предварительном судебном заседании, проводимом в рамках подго-

товки дела к судебному разбирательству (ч. 4 ст. 152 ГПК), так и в самом су-

дебном разбирательстве. При этом с учетом принципа состязательности (ст. 

12 ГПК) должен соблюдаться общий порядок разрешения таких вопросов в 

судебном заседании (в частности, должны быть исследованы те доказатель-

ства, которые подтверждают наличие оснований прекращения производства, 

заслушаны мнения всех явившихся в заседание лиц, участвующих в деле). 

Решение данных вопросов вне судебного заседания представляется недопу-

стимым. 

Основным последствием прекращения производства по делу является 

недопустимость повторного обращения в суд с тождественным иском. 

О прекращении производства по делу суд выносит определение, в ко-

тором обязательно указывается упомянутое последствие (ст. 221 ГПК). 

В определении суда о прекращении производства по делу на основании 

абз. 5 ст. 220 ГПК излагаются также условия утвержденного судом мирового 

соглашения. После вступления в законную силу определения о прекращении 

производства факт заключения мирового соглашения и его условия приобре-

тают преюдициальное значение (абз.  1 ч. 2 ст. 61 ГПК). 

Оставление заявления без рассмотрения - форма окончания дела без 

вынесения решения, применяемая, как правило, ввиду нарушения заинтере-

сованными лицами условий реализации права на обращение в суд, не препят-

ствующая повторному обращению в суд с тождественным иском. 

Все основания оставления заявления без рассмотрения содержатся в ст. 

222 ГПК. 

Суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если: 

- истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора; 

- заявление подано недееспособным лицом; 

- заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на 

его подписание или предъявление иска; 

- в производстве этого или другого суда, арбитражного суда имеется 

возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

- имеется соглашение сторон о передаче данного спора на рассмотре-

ние и разрешение третейского суда и от ответчика до начала рассмотрения 

дела по существу поступило возражение относительно рассмотрения и раз-

решения спора в суде; 

- стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не 

явились в суд по вторичному вызову; 

- истец, не  просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не 

явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела 
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по существу.  

Эти основания условно делятся на следующие группы: 

1) первая группа (абз. 2-5 ст. 222) - это обстоятельства, которые суще-

ствовали уже в момент возбуждения дела, но по различным причинам не бы-

ли выявлены судьей при принятии заявления к производству. Данные обсто-

ятельства свидетельствуют о несоблюдении истцом (заявителем) условий ре-

ализации права на обращение в суд (чаще всего вследствие нарушения им 

порядка предъявления иска) и ошибочном принятии заявления к производ-

ству суда. Если бы эти обстоятельства были установлены судьей на этапе 

возбуждения дела, заявление было бы возвращено (пп. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 135)1. 

2) вторая группа оснований (абз. 7, 8 ст. 222) включает обстоятельства, 

которые возникают уже после возбуждения дела и свидетельствуют о том, 

что истец либо обе стороны не исполняют возложенных на них процессуаль-

ных обязанностей по явке в судебное заседание (ч. 1 ст. 167 ГПК). Проявля-

ется это в том, что истец  либо обе стороны, не просившие о рассмотрении 

дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову, т. е. в два су-

дебных заседания подряд. Условия оставления заявления без рассмотрения 

ввиду неявки истца и ввиду неявки обеих сторон совпадают не полностью. 

Общими условиями их применения являются: надлежащее извещение сторон 

о времени и месте проведения каждого из двух судебных заседаний; отсут-

ствие просьбы о рассмотрении дела в их отсутствие; неуважительность при-

чин неявки. Оставление заявления без рассмотрения ввиду двукратной неяв-

ки истца возможно, кроме того, лишь при условии, что ответчик не требует 

рассмотрения дела по существу. Позиция ответчика по данному вопросу 

должна найти отражение в протоколе судебного заседания.  Если ответчик 

настаивает на рассмотрении дела по существу, суд в этом  же судебном засе-

дании вправе рассмотреть дело в отсутствие истца на основании ч. 3 ст. 167 

ГПК. Дополнительное условие оставления заявления без рассмотрения ввиду 

неявки истца обеспечивает защиту интересов ответчика в тех случаях, когда 

он возражает против иска по существу и настаивает на рассмотрении этих 

возражений, уверенный в их обоснованности. Определение об оставлении за-

явления без рассмотрения ввиду двукратной неявки истца либо обеих сторон 

может быть отменено судом, его  вынесшим, по ходатайству истца или от-

ветчика, если любой из них докажет уважительность причин неявки в судеб-

ное заседание и невозможность  своевременного сообщения о них суду (ч. 3 

ст. 223 ГПК); 

3)  соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда, вле-

кущее оставление заявления без рассмотрения в соответствии с абз. 6 ст. 222,  

может быть заключено сторонами как до, так и после возбуждения дела  в 

суде, но до вынесения судом первой инстанции судебного постановления, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу.  Поэтому ссылка 

сторон на наличие такого соглашения может быть принята судом во внима-

ние не только в том случае, когда она сделана до рассмотрения дела по суще-

ству, но и в любой иной момент рассмотрения дела в первой инстанции 

вплоть до удаления суда в совещательную комнату для вынесения решения. 
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Об оставлении заявления без рассмотрения, так же как и о прекраще-

нии  производства по делу, суд выносит определение. В отличие от прекра-

щения производства данное определение не препятствует повторному обра-

щению в суд с тождественным иском. Поэтому в самом определении суд обя-

зан указать способы устранения обстоятельств, препятствовавших рассмот-

рению дела (ч. 1, 2 ст. 223 ГПК). 

Оставление заявления без рассмотрения по основаниям, указанным в 

абз. 2-6 ст. 222, возможно не только в судебном разбирательстве, но и в пред-

варительном судебном заседании (ч. 4 ст. 152 ГПК). 

Материально-правовые последствия оставления заявления без рассмот-

рения регулируются нормами гражданского права (например, ст. 204 ГК). 

Таким образом, значение форм окончания дела без вынесения судебного ре-

шения определяется следующими основными функциями, которые они могут 

выполнять в гражданском процессе: 

1) в большинстве случаев применяются как способ устранения судеб-

ных ошибок, допущенных на этапе возбуждения дела (абз. 2, 3, 6 ст. 220, абз. 

2-5 ст. 222); 

2) в совокупности с другими нормами (в частности, о судебных расхо-

дах и порядке предъявления иска) выполняют роль своеобразной санкции, 

обеспечивающей исполнение сторонами возложенных на них в рамках граж-

данских процессуальных отношений обязанностей извещать суд о причинах 

неявки в судебное заседание и доказывать уважительность этих причин (абз. 

7, 8 ст. 222); 

3) представляют собой процессуальные последствия реализации сторо-

нами таких диспозитивных прав распорядительного характера, как отказ ист-

ца от иска, мировое соглашение сторон, соглашение о передаче спора на раз-

решение третейского суда (абз. 4, 5 ст. 221, абз. 6 ст. 222). 
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Раздел 10 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Тема 10.1. Постановления суда первой инстанции 

 

Актами волеизъявления суда как органа государственной власти явля-

ются постановления, выносимые судом (судьей) в процессе рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. Суд первой инстанции выносит следующие 

виды постановлений: 

- решения; 

- определения; 

- судебный приказ.  

Постановление суда, которым дело разрешается по существу, выносит-

ся в форме решения (ч. 1 ст. 194 ГПК РФ).  

Судебное решение - это постановление суда, содержащее государ-

ственно-властное, индивидуально-конкретное предписание по применению 

норм права к установленным в судебном разбирательстве фактам и правоот-

ношениям. 

Посредством судебного решения суд превращает спорные материаль-

но-правовые отношения в бесспорные и предписывает субъектам этих отно-

шений оптимальный вариант индивидуального поведения. 

Будучи обязательным к исполнению, решение является средством за-

щиты субъективных прав лиц, обратившихся в суд за разрешением возник-

шего материально-правового спора. Одновременно оно приобретает и воспи-

тательное значение, демонстрируя незыблемость закона и обязательность его 

исполнения. 

Судебное решение - акт правосудия, осуществляемый от имени госу-

дарства. Оно выносится именем Российской Федерации (ч. 1 ст. 194 ГПК). 

Сущность судебного решения проявляется в воздействии на материаль-

ные правоотношения и выражается в том, что решение властно подтверждает 

взаимоотношения субъектов материального права (наличие или отсутствие  

правоотношения, его преобразование)  или  иные  правовые обстоятельства в 

неисковых делах, устраняет их спорность, создает правовую возможность бес-

препятственной реализации права или охраняемого законом интереса и тем 

самым оказывает им защиту. Решение суда обязательно для всех и подлежит 

обязательному соблюдению и исполнению. Однако в некоторых случаях су-

дебное решение не оказывает непосредственного  воздействия  на  конкретные   

материальные  правоотношения субъектов права, а ограничивается лишь кон-

статацией фактов и правовых состояний. Таковы в основном решения в делах 

особого производства: суд устанавливает факты, от которых зависит возник-

новение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан 

либо правовые состояния (гл. 28, 30, 32 и др. ГПК). 

Судебное решение выносится после разбирательства дела по существу. 

Лишь в одном случае, когда рассматриваются возражения ответчика относи-

тельно пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности 
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для защиты права или установленного федеральным законом срока обраще-

ния в суд, решение выносится во время подготовки дела к судебному разби-

рательству. 

Однако в некоторых случаях судебное решение не оказывает непосред-

ственного воздействия на конкретные материальные правоотношения субъ-

ектов права, а ограничивается лишь констатацией фактов и правовых состоя-

ний. Таковы в основном решения в делах особого производства: суд устанав-

ливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение 

личных или имущественных прав граждан либо правовые состояния  

Не оказывают непосредственного воздействия на конкретные матери-

альные правоотношения субъектов права судебные решения по делам при-

знании недействующими нормативных правовых актов полностью ли в части 

(гл. 24 ГПК). В этих случаях суд не решает вопрос о наличии и отсутствии 

конкретного материального правоотношения между субъектами права, а 

ограничивается решением вопроса о действии нормативного правового акта. 

Судебное решение как процессуальный акт состоит из четырех частей: 

вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной. Каждая из частей 

имеет своё назначение, а во всех вместе реализуются требования, предъявля-

емые к судебному решению. 

Вводная часть судебного решения должна содержать сведения о соста-

ве суда, времени и месте принятия решения, составе участвующих в деле 

лиц, предмете спора или заявленного требования. 

Должны быть указаны фамилии и инициалы судей, других физических 

лиц. В отношении юридических лиц должны быть приведены все сведения, 

характеризующие их, в полном соответствии с тем, как это указано в зареги-

стрированных уставах и положениях. Если в деле участвуют представители, 

должно быть указано, чьи интересы они представляют. 

Описательная часть судебного решения бывает довольно обширной в 

зависимости от конкретных обстоятельств дела. 

В описательной части судебного решения обстоятельства дела излага-

ются так, как это представляют стороны и другие участвующие в деле лица. 

Фиксируются требования истца и их обоснование. Отражается изменение 

истцом своих требований: изменение предмета или основания иска, полный 

или частичный отказ от иска, увеличение или уменьшение исковых требова-

ний. Эти указания необходимы для того, чтобы четко определить предмет 

требования, подлежащего удовлетворению. Суд должен вынести решение по 

измененному требованию. Однако если полный отказ от иска  принимается 

судом, то ответ должен быть дан не в судебном решении, а в определении 

суда, которым прекращается производство по делу (ст. 220 ГПК). 

В описательной части судебного решения должно быть отражено от-

ношение ответчика к заявленному требованию: признает ли он иск полно-

стью или в части; обоснование им своих возражений. Здесь же должно быть 

указано мнение других участвующих в деле лиц в обоснование исковых тре-

бований или же возражений против них. 
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В этой части судебного решения необходимо также указать заявления 

сторон и других участвующих в деле лиц по вопросам процессуального ха-

рактера: обеспечение исполнения решения, обращение решения к немедлен-

ному исполнению и т. п. 

В мотивировочной части судебного решения обстоятельства описыва-

ются так, как их установил суд; анализируются доказательства по делу, опре-

деляются подлежащие применению нормы материального права, дается их 

толкование. Свои выводы суд обосновывает обстоятельствами дела, под-

твержденными доказательствами, исследованными при судебном разбира-

тельстве. В тех случаях, когда ответчик иск признал и это признание не про-

тиворечит закону и не нарушает чьи-либо права или охраняемые законом  

интересы, суд ограничивается указанием на то, что признание принимается. 

В противном случае признание не принимается. При отказе в иске в связи с 

признанием неуважительными причин пропуска срока исковой давности или 

срока обращения в суд в мотивировочной части решения другие обстоятель-

ства дела не устанавливаются. Суд ограничивается констатацией факта о не-

уважительности причин пропуска этих сроков. 

Если заявлены требования по процессуальным вопросам, суд обосно-

вывает принимаемые им решения по этим вопросам.  

Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об 

удовлетворении требования либо об отказе в удовлетворении требования 

полностью или в части, указание на распределение судебных расходов, срок 

и порядок обжалования решения. Это общие требования к резолютивной ча-

сти. В зависимости от характера материальных правоотношений резолютив-

ные части судебных решений отличаются большим разнообразием. Так, при 

присуждении имущества в натуре суд указывает в решении стоимость иму-

щества, которая должна быть взыскана с ответчика, если при исполнении 

решения присужденного имущества в наличии не откажется (ст. 205 ГПК); 

при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определен-

ные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд 

в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в 

течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет 

ответчика с взысканием с него необходимых расходов (ч. 2 ст. 206 ГПК). 

Имеются особенности резолютивных частей и других решений. 

В резолютивной части судебного решения указываются принятые меры 

обеспечения исполнения решения суда; в случаях, предусмотренных зако-

ном, предоставляется отсрочка или рассрочка исполнения решения, устанав-

ливается срок исполнения решения или предписывается обращение решения 

к немедленному исполнению. 

Решение выносится судом в письменной форме. В связи с тем, что в 

совещательной комнате не присутствует секретарь судебного заседания или 

другой вспомогательный персонал, решение излагается судьей. Оно может 

быть составлено рукописно или с использованием техники (компьютера, пи-

шущей машинки). 
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К судебному решению предъявляются определенные требования, несо-

блюдение которых влечет его отмену или изменение вышестоящим судом 

или приводит к необходимости устранения недостатков вынесшим его судом. 

Основные требования, предъявляемые к судебному решению, — это 

законность и обоснованность. 

Применяя нормы материального и процессуального права, суд руко-

водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами. Конституция Российской Феде-

рации имеет высшую юридическую силу. В соответствии с ч. 3 ст. 15 Кон-

ституции РФ любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они 

не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Установив при рассмотрении дела несоответствие акта государствен-

ного или иного органа, а равно должностного лица Конституции РФ, феде-

ральному конституционному закону, федеральному закону, общепризнанным 

принципам и нормам международного права, международному договору РФ, 

конституции (уставу) субъекта РФ, закону субъекта РФ, суд принимает ре-

шение в соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую 

юридическую силу. 

В случае отсутствия материального закона, регулирующего спорные 

отношения, суд применяет в соответствии со ст. 11 ГПК закон, регулирую-

щий сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такого закона 

суд исходит из общих начал и смысла законодательства (аналогия права). 

Законность судебного решения предполагает соблюдение судами об-

щепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров РФ, которые являются составной частью ее правовой системы. Ес-

ли международными договорами установлены иные правила, чем предусмот-

ренные законом, то применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 

15 Конституции РФ). 

Законным считается решение при условии, что суд: 

правильно применил нормы действующего материального и процессу-

ального права; 

при противоречии правовых норм принял решение в соответствии с 

правовыми положениями, имеющими наибольшую юридическую силу; 

при отсутствии правовых норм, регулирующих спорные отношения, 

применил закон, регулирующий сходные отношения, а при отсутствии такого 

закона исходил из общего смысла законодательства с учетом в первую оче-

редь Конституции РФ; 

при противоречии внутреннего законодательства международным со-

глашениям применил нормы, установленные этими соглашениями, ратифи-

цированными Федеральным Собранием. 

Обоснованность судебного решения — предпосылка его законности. 

Для того чтобы правильно применить нормы материального права, необхо-

димо установить юридически значимые факты. Обоснованным считается ре-

шение, в котором изложены все имеющие значение для разрешения дела об-
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стоятельства, всесторонне полно выясненные в судебном заседании, и приве-

дены доказательства в подтверждение выводов об установленных обстоя-

тельствах дела, правах и обязанностях сторон. 

Доказыванию подлежат факты, составляющие предмет доказывания, 

который в конечном итоге определятся судом с учетом подлежащей приме-

нению нормы материального права. Если юридически значимые факты не 

установлены, решение считается необоснованным и подлежащим отмене. 

Необоснованным считается решение и в том случае, если из установленных 

судом обстоятельств не сделан правильный вывод о правовых отношениях 

сторон. 

В судебном решении должны приводиться доказательства в подтвер-

ждение установленных решением суда фактов. Недоказанность обстоятель-

ств свидетельствует о необоснованности судебного решения. 

Обстоятельства, признанные судебным решением установленными, 

считаются доказанными в том случае, если они установлены в предусмот-

ренном законом порядке и с помощью допустимых средств доказывания. 

В том случае, когда факт считается установленным на основании при-

знания его стороной, суд не может ограничиться лишь установлением факта 

признания. Он должен убедиться в том, что признание не сделано под воз-

действием обстоятельств, препятствовавших свободному волеизъявлению 

стороны, или же что оно совершено с противозаконной целью. 

При признании иска ответчиком суд ограничивается установлением 

факта признания и непротиворечия его закону, правам и охраняемым зако-

ном интересам других лиц. В случае принятия признания никакие другие об-

стоятельства не устанавливаются (ч. 4 ст. 198 ГПК). 

Нельзя считать доказанным установление того или иного обстоятель-

ства, если оно подтверждено доказательствами, полученными с нарушением 

предусмотренных законом правил. 

Суд не может ограничиться в решении лишь перечислением доказа-

тельств, которыми подтверждаются юридически значимые факты, а должен 

изложить их содержание. Он обязан оценить каждое из использованных до-

казательств с позиции их достоверности и допустимости. Противоречия 

между доказательствами суду необходимо устранить, оценивая их в сопо-

ставлении друг с другом (ст. 67 ГПК). 

К судебным решениям, в которых суд конкретизирует права и обязан-

ности сторон, например, к решениям о возмещении морального вреда, взыс-

кании алиментов на родителей и т. п., предъявляется также требование спра-

ведливости, т. е. соответствия размера присужденных денежных сумм и ино-

го имущества экономическим возможностям сторон и другим фактическим 

обстоятельствам дела. 

Справедливость судебного решения не противостоит его законности, а 

представляет собою частный случай ее проявления. Суд не может отказаться 

в применении закона по тем мотивам, что закон, не противоречащий Консти-

туции РФ и международным договорам, представляется ему несправедливым 
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(например, отказать во взыскании налога, который, по его мнению, неспра-

ведлив). 

Интересы различных слоев населения, их соотношение с обществен-

ными интересами учитываются нормотворческими органами. Суд таким ор-

ганом не является. Он — орган правоприменительный. В рамках правопри-

менения суд в соответствии с предоставленными ему полномочиями может 

конкретизировать правоотношение, руководствуясь требованиями справед-

ливости, т. е. сделать то, что нормотворческий орган в связи с необходимо-

стью учета индивидуальных особенностей взаимоотношений сторон путем 

принятия общей нормы сделать не в состоянии. Решение вопроса в этом слу-

чае передается на усмотрение суда. 

К судебному решению предъявляются и более конкретные требования.  

Судебное решение должно быть полным (исчерпывающим), давать 

окончательные ответы на все заявленные требования. Судебное решение 

должно быть определенным, давать такой ответ на требования, который ис-

ключал бы неопределенность в утверждении о существовании между сторо-

нами правоотношения и порядке исполнения судебного решения. Недопу-

стимо вынесение альтернативных и условных решений. 

В альтернативных решениях допускается возможность различных вари-

антов исполнения решения («...передать имущество или взыскать его стои-

мость...»). В этом случае точно не определяется характер действия, подлежа-

щего исполнению ответчиком, за них сохраняется право выбора. Это делает 

невозможным или значительно затрудняет исполнение судебного решения. 

В условных решениях исполнение решения ставится в зависимость от 

наступления или ненаступления определенных условий, что также препят-

ствует исполнению решения. 

В судебном решении должен быть дан окончательный и исчерпываю-

щий ответ на заявленные требования, а также решен вопрос о распределении 

судебных расходов. Если эти требования, предъявляемые к судебному реше-

нию, не соблюдены, суд бывает вынужден вынести дополнительное решение 

(ст. 201 ГПК). 

Дополнительное решение выносится, если по какому-либо требованию 

не было вынесено решение. Это возможно в тех случаях, когда в одном деле 

соединяются несколько требований. 

Например, предъявлены требования об установлении отцовства и взыс-

кании алиментов. Суд отцовство установил, а на требование о взыскании 

алиментов ответа в судебном решении не дал. В этом случае возможно выне-

сение дополнительного решения о взыскании алиментов. Однако для выне-

сения дополнительного решения необходимо, чтобы по этому требованию 

участвующими в деле лицами представлялись доказательства и давались 

объяснения. 

Выносятся дополнительные решения и в случаях, когда суд, разрешив 

вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы, имущества, подле-

жащего передаче, или действия, которые обязан совершить ответчик. Напри-

мер, в решении о разделе общего имущества супругов указано, что имуще-
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ство делится в равных долях, но не указано, какое конкретно имущество при-

суждается истцу и какое ответчику, хотя истец просил определить не только 

свою долю в праве собственности, но и какое конкретно имущество должно 

перейти в его собственность. Конкретное имущество распределяется между 

сторонами дополнительным решением. 

Суд выносит дополнительное решение, если не разрешен вопрос о су-

дебных расходах. Этим решением суд может распределить судебные расходы 

между сторонами в зависимости от удовлетворения заявленных требований, 

а также взыскать судебные расходы в доход бюджета в случаях, предусмот-

ренных законом. 

Вопрос о вынесении дополнительно решения может быть поставлен 

лицами, участвующим и деле, и судом по собственной инициативе до вступ-

ления решения в законную силу. Следовательно, данный вопрос может быть 

поставлен до истечения срока на обжалование в апелляционном или кассаци-

онном порядках, который составляет десять дней и исчисляется со дня выне-

сения решения в окончательной форме (ст. 321, 338 ГПК). 

Если же решение было обжаловано, то вопрос о вынесении дополни-

тельного решения может быть поставлен до вынесения определения (апелля-

ционного решения) судом второй инстанции, так как до этого времени реше-

ние суда первой инстанции в законную силу не вступает. 

Срок на обращение в суд с заявлением о вынесении дополнительного 

решения может быть восстановлен, если он пропущен по уважительной при-

чине (ст. 112 ГПК), а это может иметь место и после вступления решения в 

законную силу. 

Дополнительное решение выносится тем же составом суда (судьей), 

который выносил решение по делу, и по тем же правилам, что и основное, и 

может быть обжаловано в суд второй инстанции. На определение об отказе в 

вынесении дополнительного решения может быть подана частная жалоба. 

Если недостатки судебного решения, выразившиеся в том, что не дан 

ответ на одно из заявленных требований, по каким-либо причинам не устра-

нены путем вынесения дополнительного решения, заинтересованное лицо 

может обратиться в суд с тем же требованием. Такая возможность сохраняет-

ся потому, что основанием к отказу в принятии заявления служит вступив-

шее в законную силу решение (абз.2 ч. 1 ст. 134); по данному же требованию 

решение не состоялось. 

Глава 22 ГПК устанавливает условия и порядок рассмотрения дела в 

порядке заочного производства и вынесения заочного решения. 

Институт заочного решения направлен, с одной стороны, на расшире-

ние судебной защиты субъективных прав граждан и организаций, свободы их 

усмотрения (принципа диспозитивности), а с другой — на пресечение воз-

можности злоупотребления ответчиком субъективными процессуальными 

правами и установление неблагоприятных последствий за злоупотребление 

ими. Указанная цель соответствует ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно ко-

торой осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и 

интересы других лиц. 
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По действующему процессуальному законодательству заочным произ-

водством признается порядок рассмотрения и разрешения конкретного граж-

данского дела в случае неявки ответчика, надлежащим образом извещенного о 

времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных при-

чинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, если про-

тив этого не возражает истец, с вынесением решения, именуемого заочным. 

В литературе заочным производством называют также установленный 

законом порядок проведения судебного заседания и вынесения решения по 

иску в отсутствие ответчика. 

Однако при отсутствии ответчика возможно рассмотрение дела и в по-

рядке обычного производства. При наличии одних и тех же условий: отсут-

ствии сведений о причинах неявки ответчика, либо в случае признания судом 

причин неявки в судебное заседание неуважительными, либо если ответчик 

умышленно затягивает процесс — суд вправе рассмотреть дело в обычном 

порядке (ч. 3 ст. 157 ГПК) либо в порядке заочного производства. Обязатель-

ным условием во всех случаях является надлежащее извещение ответчика о 

времени и месте судебного разбирательства. Главной же отличительной осо-

бенностью заочного производства являются правовые последствия, которые 

влечет рассмотрение дела и вынесение решения в таком порядке. 

Основным правовым последствием рассмотрения дела в порядке заочно-

го производства является вынесение заочного решения и установление двух 

способов его пересмотра: обычного — кассационного или апелляционного, и 

упрощенного — путем подачи заявления об отмене в суд, его вынесший. 

Результатом рассмотрения дела в обычном порядке является вынесение 

решения, в отношении которого установлен только один способ пересмотра 

— кассационный или апелляционный. Именно поэтому необходимо разгра-

ничивать рассмотрение дела в отсутствие ответчика в обычном и заочном 

производстве. 

 Рассмотрение и разрешение дела в порядке заочного производства 

возможно при наличии определенных условий, указанных в законе. Статья 

233 ГПК относит к ним неявку ответчика; его надлежащее извещение; отсут-

ствие уважительных причин неявки; просьбу ответчика о рассмотрении дела 

в его отсутствие и согласие истца. 

Неявкой ответчика признается фактическое отсутствие стороны в зале 

судебного заседания при рассмотрении и разрешении дела. Молчаливое при-

сутствие стороны в судебном заседании неявкой не считается, а расценивает-

ся как уклонение от участия в представлении и исследовании доказательств. 

Следует также учитывать, что рассмотрение дела в порядке заочного произ-

водства и вынесение заочного решения возможно при отсутствии как сторо-

ны, так и ее представителя. В случае явки представителя заочное производ-

ство не допускается. 

Надлежащим извещением ответчика признается извещение, проведен-

ное способами и в порядке, предусмотренном законом. 

Отсутствие уважительных причин неявки ответчика. Обязанность изве-

стить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности 
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этих причин возлагается на стороны. В случае признания причин неявки 

уважительными суд откладывает разбирательство дела. 

При неявке надлежащим образом извещенного ответчика по неуважи-

тельным причинам возможно рассмотрение дела в его отсутствие по прави-

лам ст. 167 ГПК с вынесением обычного решения по делу. Это прямо следует 

из содержания названной статьи, но не отражено в ст. 233 ГПК. 

Отсутствие просьбы ответчика о рассмотрении дела в его отсутствие. 

При поступлении просьбы о рассмотрении дела в его отсутствие ответчик де-

юре считается участвующим в судебном заседании. 

Согласие истца на рассмотрение дела в порядке заочного производства 

должно быть выражено ясно. ГПК четко не устанавливает способов выраже-

ния и фиксации данного согласия. На практике устное заявление истца, сде-

ланное в подготовительной части судебного разбирательства, фиксируется в 

протоколе судебного заседания. 

Судья в каждом случае неявки в судебное заседание без уважительных 

причин надлежащим образом извещенного ответчика должен разъяснить 

истцу его право на рассмотрение дела в порядке заочного производства и 

указать, какие правовые последствия влечет вынесение заочного решения. 

Отсутствие согласия истца на рассмотрение дела в порядке заочного 

производства влечет за собой обязанность суда отложить разбирательство 

дела (ч. 3 ст. 233 ГПК). В данном случае в законе не учтено, что при неявке 

ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного 

разбирательства, суд должен разъяснить истцу его право на рассмотрение де-

ла в обычном порядке в соответствии с положениями ст. 167 ГПК. При этом 

суд обязан указать, каковы особенности того или иного производства, какие 

последствия влечет за собой вынесение обычного и заочного решения. 

Истец, не согласный на рассмотрение дела в порядке заочного произ-

водства, вправе ходатайствовать о рассмотрении дела в обычном порядке, а 

суд — такое ходатайство разрешить в зависимости от имеющихся в деле ма-

териалов. 

Таким образом, действующее процессуальное законодательство преду-

сматривает пять условий для рассмотрения дела в заочном производстве и 

вынесения заочного решения. 

Часть 2 ст. 233 предусматривает возможность рассмотрения дела в за-

очном производстве и вынесения заочного решения при участии в деле не-

скольких ответчиков и неявке в судебное заседание всех ответчиков. Следо-

вательно, при явке одного из ответчиков рассмотрение дела должно прохо-

дить в обычном порядке. 

О рассмотрении дела в порядке заочного производства суд выносит 

определение. Закон не устанавливает обязательную письменную форму 

определения. На практике одни суды выносят письменные определения в ви-

де отдельного документа в совещательной комнате, другие - заносят его в 

протокол судебного заседания. В целях процессуальной экономии более це-

лесообразно вынесение указанного определения без удаления в совещатель-

ную комнату и включение его в протокол судебного заседания. 
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Закон предусматривает возможность вынесения заочного решения толь-

ко в отношении неявившегося ответчика. Не будет заочным решение, выне-

сенное в отсутствие истца, не явившегося в суд по вторичному вызову и не 

просившего о разбирательстве дела в его отсутствие, если ответчик требует 

рассмотрения дела по существу. В этих случаях выносится обычное решение. 

Порядок рассмотрения и разрешения дела в заочном производстве в 

целом подчиняется общим правилам судебного разбирательства с некоторы-

ми особенностями, установленными главой 22 ГПК. Это означает, что при 

рассмотрении дела в заочном производстве действуют общие правила судеб-

ного разбирательства, установленные гл.  15 ГПК. 

В тех случаях, когда возникает необходимость в назначении эксперти-

зы по делу (ст. 79 ГПК) либо в истребовании доказательств от других лиц, 

как участвующих, так и не участвующих в деле (ст. 57 ГПК), действуют об-

щие правила гражданского судопроизводства: суд не ограничивается пред-

ставленными сторонами доказательствами и назначает экспертизу, в том 

числе по своей инициативе, либо истребует доказательства от соответствую-

щих лиц, поскольку без этого невозможно полное и всестороннее исследова-

ние обстоятельств дела. 

Суд исследует доказательства, представленные не только сторонами, 

но и другими лицами, участвующими в деле. Так, в случае участия в деле 

третьих лиц, прокурора, государственных органов, органов местного само-

управления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспари-

ваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц, суд ис-

следует также доказательства, представленные этими лицами, поскольку без 

этого вынесение законного и обоснованного решения невозможно. 

Если ответчик не представил письменных объяснений и доказательств, 

суд вправе вынести заочное решение на основе доказательств, представлен-

ных истцом и другими лицами, участвующими в деле. 

Рассмотрение дела в порядке заочного производства ограничивает пре-

делы осуществления предоставленных истцу процессуальных прав. Истец не 

вправе изменить предмет или основание иска либо увеличить размер иско-

вых требований. Данное положение закона вполне обоснованно. Извещен-

ный о времени и месте рассмотрения дела и о предъявленном к нему иске от-

ветчик не защищается именно против этого требования. В противном случае 

было бы нарушено право ответчика на судебную защиту. 

Согласно ч. 4 ст. 233 ГПК в случае изменения истцом предмета или ос-

нования иска либо увеличения размера исковых требований суд не вправе 

рассмотреть дело в порядке заочного производства в данном судебном засе-

дании. Следовательно, суд должен отложить разбирательство дела. 

Вместе с тем закон не запрещает истцу уменьшить размер исковых 

требований. 

Рассмотрение дела в порядке заочного производства завершается выне-

сением решения, именуемого заочным. 

Вынесенное заочное решение является актом правосудия, поэтому долж-

но отвечать требованиям, предъявляемым к судебным решениям: оно должно 
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быть законным, обоснованным, полным, определенным и безусловным. 

Структура и содержание заочного решения определяются общими пра-

вилами, предусмотренными ст. 198 ГПК. Оно, как и обычное решение, со-

стоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

Вместе с тем особенности рассмотрения дела в порядке заочного про-

изводства находят отражение в содержании заочного решения. 

В наименовании решения должно быть слово «заочное». 

В описательной части необходимо указать, что дело рассматривалось в 

отсутствие ответчика. 

При непредставлении ответчиком письменных объяснений на исковое 

заявление в описательной части указываются только доводы истца. Однако в 

этом случае целесообразно отразить в решении пассивность ответчика. 

По этой же причине в мотивировочной части выводы суда будут осно-

вываться только на доказательствах, представленных истцом и другими ли-

цами, участвующими в деле. 

В резолютивной части заочного решения наряду с общим порядком 

обжалования, предусмотренным для обеих сторон (кассационным - для ре-

шений федеральных судов, и апелляционным — для решений мировых су-

дов), суд должен указать срок и порядок подачи заявления об отмене такого 

решения. Это право предоставлено только ответчику. 

Не явившемуся ответчику, а также истцу, заявившему просьбу о рас-

смотрении дела в его отсутствие, копия заочного решения высылается судом 

не позднее трех дней со дня его принятия в окончательной форме с уведом-

лением о вручении. Исчисление данного срока производится по общим пра-

вилам исчисления процессуальных сроков, т. е. со дня, следующего за днем 

вынесения решения в окончательной форме. 

Согласно ст. 237 ГПК ответчик вправе подать в суд, вынесший заочное 

решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня 

вручения ему копии этого решения. 

Заочное решение может быть обжаловано также сторонами в кассаци-

онном порядке, заочное решение мирового судьи — в апелляционном поряд-

ке в течение десяти дней по истечении срока подачи ответчиком заявления об 

отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, — в те-

чение десяти дней со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетво-

рении этого заявления (ч. 2 ст. 237 ГПК). 

Установление двух способов обжалования — один из специфических 

признаков заочного решения. Именно в этом заключается главное отличие 

заочного решения от решения, вынесенного в отсутствие ответчика по пра-

вилам ст. 167 ГПК. 

Право на апелляционное (кассационное) обжалование возникает после 

истечения срока на подачу заявления об отмене заочного решения. Однако 

использование упрощенного порядка обжалования не препятствует подаче 

апелляционной (кассационной) жалобы. Следовательно, избирая первона-

чально упрощенный порядок обжалования, ответчик в будущем может вос-

пользоваться вторым способом обжалования заочного решения. 
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Если же ответчик не подает заявление об отмене заочного решения, а 

по истечении срока на его подачу обжалует решение в апелляционном (кас-

сационном) порядке, возможность использования упрощенного порядка 

утрачивается. 

В соответствии с ч. 2 ст. 237 ГПК ответчик может воспользоваться пра-

вом апелляционного (кассационного) обжалования только после истечения 

срока на подачу заявления об отмене заочного решения. Это правило дей-

ствует и в том случае, когда причины неявки ответчика неуважительны, но 

имеются доказательства, которые могут повлиять на содержание принятого 

заочного решения. 

Закон устанавливает определенные требования к форме и содержанию ; 

заявления об отмене заочного решения (ст. 238 ГПК). 

Заявление должно быть подано в письменной форме. В заявлении 

должны быть указаны: 

- ---- наименование суда, вынесшего заочное решение. Указанное тре-

бование необходимо для того, чтобы выяснить, правомочен ли данный суд 

пересматривать дело; 

- наименование лица, подающего заявление. Указание стороны необхо-

димо для решения вопроса о том, обладает ли она правом на подачу такого 

заявления. Согласно закону таким правом обладает только ответчик; 

- обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неяв-

ки ответчика в судебное заседание, о которых он не имел возможности свое-

временно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоя-

тельства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять 

на содержание заочного решения. Неуказание одного из названных условий 

влечет за собой отказ в удовлетворении заявления о пересмотре заочного ре-

шения; 

- просьба лица, подающего заявление. Она должна включать в себя 

требование об отмене заочного решения и возобновлении рассмотрения дела 

по существу; 

- перечень прилагаемых к заявлению материалов. 

Заявление об отмене заочного решения должно быть подписано ответ-

чиком или его надлежаще уполномоченным представителем. 

Заявление об отмене заочного решения подается с копиями по числу 

участвующих в деле лиц. Данное положение обусловлено главным образом 

содержанием принципа равноправия сторон, согласно которому стороны 

имеют равные права для отстаивания своих интересов. 

Заявление об отмене заочного решения не подлежит оплате государ-

ственной пошлиной. Закон фактически ставит ответчика в привилегирован-

ное по сравнению с истцом положение: он имеет право не только на два спо-

соба обжалования, но и льготу в оплате государственной пошлины при вы-

боре упрощенного порядка обжалования. На практике это способствует зло-

употреблению ответчиком своими правами. 

В законе не указаны последствия несоблюдения требований, предъяв-

ляемых к форме и содержанию заявления об отмене заочного решения. В 
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данном случае вопрос может быть решен путем применения аналогии закона. 

При несоблюдении формы и содержания заявления судья оставляет его без 

движения и назначает срок для исправления недостатков. В случае исправле-

ния недостатков в установленный судьей срок, заявление считается подан-

ным в день первоначального представления в суд. В противном случае заяв-

ление считается неподанным и возвращается ответчику. 

После принятия заявления суд извещает всех участвующих в деле лиц 

о времени и месте рассмотрения заявления об отмене заочного решения и 

направляет им копии заявления и прилагаемых к нему материалов. Это тре-

бование обязательно, так как участвующие в деле лица должны иметь воз-

можность осуществления своих процессуальных прав, в частности предста-

вить свои возражения против доводов заявителя. 

Заявление об отмене заочного решения должно быть рассмотрено вы-

несшим его судом в десятидневный срок с момента его поступления. Это 

должно учитываться судом при направлений копии заявления и прилагаемых 

к нему материалов участвующим в деле лицам. 

Данный срок является процессуальным, следовательно, исчисляется не 

с момента поступления заявления, а со следующего дня. Указанный срок яв-

ляется служебным, поэтому суд должен рассмотреть заявление даже по исте-

чении десяти дней. 

Неявка участвующих в деле лиц, надлежаще извещенных о времени и 

месте судебного заседания, не препятствует рассмотрению заявления. Однако 

если в деле нет сведений об извещении или причины неявки будут признаны 

судом уважительными, рассмотрение заявления должно быть отложено. 

Закон четко не регламентирует права и обязанности лиц, участвующих 

в деле, явившихся по вызову суда. Представляется, что они имеют право да-

вать объяснения и заявлять ходатайства по поводу представленных ответчи-

ком доказательств. 

Статья 241 ГПК устанавливает исчерпывающие полномочия суда при 

рассмотрении заявления об отмене заочного решения. 

Рассмотрев заявление об отмене заочного решения, суд вправе отказать 

в удовлетворении заявления, если оно необоснованно, либо удовлетворить 

заявление, отменить заочное решение и возобновить рассмотрение дела по 

существу в том же или ином составе судей. 

Возражения против определения об отказе в удовлетворении заявления 

об отмене заочного решения могут быть включены в кассационную или 

апелляционную жалобу. 

Основания к удовлетворению заявления и отмене заочного решения 

предусмотрены ст. 242 ГПК. 

Заявление об отмене заочного решения подлежит удовлетворению при 

наличии оснований к отмене заочного решения. К ним относятся: уважи-

тельность причин неявки в судебное заседание, о которых сторона не имела 

возможности сообщить суду, и наличие обстоятельств и доказательств, спо-

собных серьезно повлиять на вынесенное заочное решение. 
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Уважительными причинами неявки могут быть болезнь, длительная 

командировка, другие обстоятельства, объективно препятствовавшие явке в 

судебное заседание. Данные обстоятельства должны быть подтверждены со-

ответствующими доказательствами. 

Ответчик должен также указать обстоятельства и доказательства, кото-

рые могут повлиять на содержание принятого заочного решения. К ним сле-

дует отнести такие сведения о фактах, имеющих значение для дела, которые 

могут привести к вынесению иного решения, противоположного вынесенно-

му полностью или в части, либо изменению решения. 

Наличие оснований к отмене решения необходимо в их совокупности. 

При отсутствии хотя бы одного из них заочное решение не подлежит отмене. 

В том случае, если причина неявки ответчика неуважительна, а реше-

ние не соответствует обстоятельствам дела, ответчик вправе подать апелля-

ционную или кассационную жалобу. 

Удовлетворение заявления об отмене заочного решения и отмена само-

го решения не означают автоматического вынесения нового решения в поль-

зу ответчика. После отмены заочного решения рассмотрение дела по суще-

ству возобновляется и ведется по общим правилам гражданского судопроиз-

водства. Следовательно, суд проводит подготовку дела к судебному разбира-

тельству, если необходимо совершить какие-либо процессуальные действия, 

по ее окончании назначает новое судебное заседание, извещает всех участ-

вующих в деле лиц о времени и месте разбирательства, которое проводится в 

порядке, предусмотренном законом. 

Решение, вынесенное по делу после его возобновления, не будет заоч-

ным, если даже дело будет рассмотрено в отсутствие надлежащим образом 

извещенного ответчика. Ответчик не вправе повторно требовать отмены та-

кого решения как заочного. Таким образом, закон допускает вынесение толь-

ко одного заочного решения по делу. Данное положение закона направлено 

на предотвращение злоупотребления ответчиком своими процессуальными 

правами, недопущение затягивания процесса по делу. 

В соответствии со ст. 244 ГПК заочное решение вступает в законную 

силу по истечении сроков его обжалования, предусмотренных ст. 237 ГПК. 

Следовательно, срок, по истечении которого заочное решение вступает в за-

конную силу, является более продолжительным по сравнению с решениями, 

вынесенными в обычном производстве: он составляет, как минимум, 17 дней. 

Соответственно выдача исполнительного листа и принудительное исполне-

ние заочного решения возможны по истечении всех сроков его обжалования. 

Вместе с тем систематическое толкование позволяет сделать вывод о том, что 

в случае обжалования заочного решения в апелляционном или кассационном 

порядке оно вступает в законную силу по правилам ст. 209 ГПК. 

В судебных определениях выражается многообразная распорядитель-

ная деятельность суда. Критерием для классификации определений суда пер-

вой инстанции служит их отношение к главному вопросу в деле, к разреше-

нию гражданского дела по существу. По этому критерию можно различать 

шесть видов судебных определений. 
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Определения, заканчивающие процесс урегулированием спора. К ним 

относятся определения: а) о прекращении дела производством ввиду отказа 

истца от иска; б) утверждающие мировое соглашение сторон. Данные опре-

деления принято называть заключительными, так как они заканчивают про-

цесс по делу урегулированием спора между сторонами. Решение отличается 

от заключительных определений тем, что в нем спор между сторонами по 

существу разрешается судом. 

Определения, препятствующие возникновению процесса или заканчи-

вающие его без разрешения либо урегулирования спора (так называемые 

пресекательные определения). К ним относятся определения: а) об отказе в 

принятии искового заявления; б) о прекращении производства по делу по ос-

нованиям, указанным в ст. 220 ГПК; в) об оставлении иска без рассмотрения. 

Пресекательные определения не затрагивают существа спора. Их со-

держание касается лишь невозможности по различным основаниям разбира-

тельства и разрешения спора в суде. 

В этом существенное отличие пресекательных определений от решения 

суда, которым разрешается дело по существу. 

Определения, обеспечивающие нормальный ход процесса до разреше-

ния дела судом первой инстанции (подготовительные определения). К ним 

относятся определения: 

-по вопросам движения дела (о принятии искового заявления, о подго-

товке дела к судебному разбирательству и о назначении дела к судебному 

разбирательству; об оставлении искового заявления без движения; о при-

остановлении производства по делу; об отложении разбирательства дела; о 

продлении или восстановлении процессуального срока; о передаче дела в 

другой суд; о соединении и разъединении исков); 

-по вопросам привлечения в процесс новых лиц или о замене ненадле-

жащего ответчика; о привлечении или допущении третьих лиц; об удовле-

творении или отклонении отводов составу суда, прокурору, переводчику или 

секретарю судебного заседания и др.; 

-по собиранию доказательственного материала (о допущении обеспе-

чения доказательства; о назначении экспертизы; о производстве осмотра на 

месте; об истребовании или приобщении письменных и вещественных дока-

зательств; о вызове свидетелей и др.); 

-об обеспечении иска, о слушании дела в закрытом судебном заседа-

нии; о наложении штрафа, и т.п. 

Все перечисленные определения по содержанию также не затрагивают 

существа спора, а касаются лишь частных вопросов, возникающих в ходе 

процесса. Распоряжения суда, даваемые в форме указанных определений, 

обеспечивают нормальный законный ход процесса по гражданскому делу, 

содействуют вынесению правильного решения по существу дела. 

Определения по поводу постановленного решения и его исполнения. К 

ним относятся определения о разъяснении решения; о немедленном его ис-

полнении; об обеспечении исполнения решения, не обращенного к немед-

ленному исполнению; об исправлении явно арифметических ошибок; об от-
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срочке и рассрочке исполнения; об изменении порядка и способа исполне-

ния; о выдаче судом дубликата исполнительного листа и судебного приказа; 

об индексации присужденных денежных сумм; об отложении исполнитель-

ных действий; о приостановлении исполнительного производства; о прекра-

щении исполнительного производства; о привлечении к ответственности за 

неисполнение судебных актов банком или иным кредитным учреждением; об 

обжаловании действий судебного пристава-исполнителя; о повороте испол-

нения решения и др. 

Из названных определений одни разъясняют смысл постановленного 

решения, другие в случаях, указанных в законе, уточняют содержание реше-

ния и порядок его исполнения применительно к обстоятельствам, произо-

шедшим до или после постановления решения, третьи обеспечивают быстрое 

и реальное исполнение решения. Но ни одно из них не может перерешать де-

ла по существу, отменять или существенно изменять постановленное реше-

ние суда. С окончанием дела связано вынесение судом определений о воз-

вращении вещественных доказательств и об отмене обеспечения иска. 

Особое положение занимают определения суда, постановляемые по за-

явлениям о пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам, а 

также определения по вопросам об отмене заочного решения, поскольку с 

ними связана возможность суда, вынесшего указанные судебные постанов-

ления, самому, без вмешательства вышестоящих судебных инстанций, отме-

нить свое решение. 

Определения постановляются судом обычно в совещательной комнате 

в том же порядке, как и решение. При разрешении несложных вопросов суд 

может вынести определение после совещания на месте, не удаляясь в сове-

щательную комнату. Такие определения заносятся в протокол судебного за-

седания с указанием: вопроса, по которому выносится определение, мотивов, 

которыми суд руководствовался (в том числе и ссылки на законы), и самого 

содержания определения (резолютивная часть). В определении суда, которое 

по форме представляет самостоятельный процессуальный документ, кроме 

того, указываются время и место вынесения определения, наименование и 

состав суда, вынесшего определение, фамилия секретаря судебного заседа-

ния, лиц, участвующих в деле, и предмет спора, а также порядок и срок об-

жалования определения (ст. 224 и 225 ГПК). 

Частные определения постановляются по вопросам, выходящим за 

пределы спора по данному делу. Обнаружив при рассмотрении гражданского 

дела нарушения законности, суд вправе вынести определение, которое 

направляет соответствующим организациям, должностным лицам для приня-

тия ими мер. Организация или должностное лицо обязаны сообщить в суд о 

мерах, принятых ими по частному определению, в месячный срок (ст. 226 

ГПК). 

Таким образом, значение частных определений состоит в том, что эти 

постановления суда являются процессуальными средствами реагирования 

суда на выявленные им в ходе разбирательства дела нарушения законности, 
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недостатки в деятельности органов управления, учреждений и различных ор-

ганизаций. 

Частное определение состоит из четырех частей: 

- в вводной части содержатся сведения о составе суда, времени и месте 

вынесения определения, составе лиц, участвующих в деле, предмете спора 

или заявленного требования; 

- в описательной части указывается существо дела, рассмотренного судом; 

- мотивировочная часть содержит обстоятельства, свидетельствующие 

о нарушении законности, порядка в деятельности организации, других не-

правомерных действиях, и приводятся доказательства в их подтверждение; 

- в резолютивной части – выводы суда о необходимости устранения 

отмеченных недостатков и предложение сообщить в месячный срок о приня-

тых мерах и об ответственности за неисполнение этой обязанности. 

При вынесении частных определений по поводу нарушения законности 

суд обязан указывать, в чем конкретно эти нарушения выражаются. Когда 

причины и условия, способствующие правонарушению, явились следствием 

особо серьезных нарушений, касаются нескольких организаций или долж-

ностных лиц, частное определение может быть направлено не только в вы-

шестоящую организацию (должностному лицу), но и контролирующим орга-

нам. Сообщая частным определением о нарушении законности со стороны 

конкретного должностного лица, суд в необходимых случаях должен заслу-

шать объяснения таких лиц в судебном заседании. Суд не предрешает, какое 

именно взыскание должно быть наложено на лицо, в отношении которого 

выносится частное определение. В отдельных случаях суд может не оглашать 

частного определения в открытом судебном заседании, если преждевремен-

ное разглашение сведений о выявленных нарушениях затруднит их устране-

ние. Но в этом случае он объявляет лицам, участвующим в деле, и лицу, ко-

торого оно касается, о вынесении частного определения. Об оглашении част-

ного определения в судебном заседании указывается в протоколе. Если при 

рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, других участников 

процесса, должностного или иного лица признаки преступления, он сообщает 

об этом прокурору. 

При несообщении о принятых мерах по частному определению винов-

ные должностные лица могут быть подвергнуты штрафу. Наложение штрафа 

не освобождает соответствующих должностных лиц от обязанности сооб-

щить о мерах, принятых по частному определению суда. 

Судебный приказ - судебное постановление, вынесенное судьей едино-

лично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребо-

вании движимого имущества от должника (ст. 121 ГПК РФ). 

Институт судебного приказа введен в ГПК в 1995 году целях более 

оперативного  разрешения  гражданско-правовых споров в тех случаях, когда 

нарушенное право является внешне бесспорным. 

Упрощенное производство дел с выдачей судебного приказа принято 

называть приказным производством.  

Значение судебного приказа: 
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- обеспечение принудительного исполнения бесспорного права; 

- защита прав и законных интересов кредитора в упрощенной процес-

суальной форме; 

- повышение ответственности граждан за принятые на себя обязательства; 

- усиление превентивной функции права. 

В соответствии с ГПК РФ судебный приказ выдается на основании заяв-

ления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имуще-

ства от должника если: 

-требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 

-требование основано на сделке, совершенной в простой письменной 

форме; 

-требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в 

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; 

-заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (ма-

теринства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц; 

-заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, 

сборам и другим обязательным платежам; 

-заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной ра-

ботнику заработной платы; 

-заявлено органом внутренних дел требование о взыскании расходов, 

произведенных в связи с розыском ответчика, или должника, или ребенка, 

отобранного у должника по решению суда. 

Дела о выдаче судебного приказа подсудны мировому судье.  

Мировой судья в течение пяти дней после поступления заявления о вы-

даче приказа без вызова сторон выносит судебный приказ. 

Должник вправе направить в суд заявление об отмене судебного прика-

за в течение 10 дней с момента его получения. Заявление об отмене приказа 

носит формальный характер, может не содержать объяснения причин для от-

мены приказа, но является безусловным основанием для его отмены судом. 

По получении заявления об отмене приказа мировой судья выносит опреде-

ление об отмене судебного приказа и направляет копии этого определения 

сторонам по делу. 

Отмена судебного приказа является основанием для обращения в суд в 

порядке искового производства. 
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Раздел 11 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ  

ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Тема 11.1. Производство по делам, возникающим из публичных право-

отношений 

 

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. В то же время 

ст. 46 Конституции РФ установила правило, согласно которому решения и 

действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд. 

В соответствии со ст. 245 ГПК в этом порядке рассматриваются и раз-

решаются дела: 

- по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании нор-

мативных правовых актов полностью или в части, если рассмотрение этих 

заявлений не отнесено федеральным законом к компетенции иных судов; 

- по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, должност-

ных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

- по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации; 

- иные дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесен-

ные федеральным законом к ведению суда. 

Настоящий перечень не является исчерпывающим, поскольку суд впра-

ве рассматривать и разрешать другие дела, возникающие из административ-

но-правовых отношений, отнесенных законом к компетенции судов. К ним 

могут относиться, в частности, дела, связанные с оказанием психиатрической 

помощи в рамках закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании». 

Порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных 

правоотношений, должен удовлетворять следующим наиболее существен-

ным требованиям и правилам: 

а) это неисковые производства, так как в них нет ни истца, ни ответчи-

ка, ни третьих лиц. Обязательными участниками выступают гражданин - с 

одной стороны и должностные лица (представители соответствующего орга-

на управления или местного самоуправления) - с другой; 

б) в данном производстве не применяются исковые средства защиты 

права (иск, встречный иск, мировое соглашение и т.д.); 

в) все дела рассматриваются и разрешаются уполномоченным судом; 

г) предметом судебного исследования служат официальные документы 

должностных лиц и управленческих органов; 
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д) обязанность доказывания возлагается на административные органы, 

должностных лиц. Участие гражданина в судебном доказывании составляет 

его процессуальное право; 

е) судья при удовлетворении жалобы заявителя обладает полномочия-

ми: отменить соответствующий акт; изменить административный акт; санк-

ционировать определенные действия управленческих органов и должностных 

лиц, т.е. дать согласие на их совершение; 

ж) решения суда реализуют сами управленческие структуры, не приме-

няя правила исполнительного производства. 

В целом уровень гражданской процессуальной регламентации данного 

производства значительно выше, чем у искового производства. Законом (в 

главах 24-26 ГПК РФ определены сроки обращения в суд заинтересованных 

лиц и судебного разбирательства, состава участников, предмет и средства 

доказывания, полномочия судьи и др.) 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии 

искового заявления в случае, если оно не подлежит рассмотрению и разре-

шению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку рассматривает-

ся и разрешается в ином судебном порядке. 

В соответствии с ч. 1 ст. 246 ГПК РФ это правило применимо к произ-

водству по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Исходя из этого, недопустимо принятие и рассмотрение в порядке, 

предусмотренном главой 25 ГПК РФ, заявлений об оспаривании таких реше-

ний, действий (бездействия) органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципаль-

ных служащих, для которых Федеральными законами (Уголовно-

процессуальным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правона-

рушениях. Арбитражным процессуальным кодексом РФ и др.) установлен 

иной судебный порядок оспаривания (обжалования). 

В принятии таких заявлений необходимо отказывать на основании 

п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 

Существование отдельного от искового производства по делам, выте-

кающим из публично-правовых отношений, объясняется традиционно не-

сколькими правовыми обстоятельствами: 

1) неравноправным положением участников (сторон) в регулятивных 

(конституционных, административных) правоотношениях, поскольку, с од-

ной стороны, в них выступает орган государства, должностное лицо, наде-

ленное властными полномочиями, с другой стороны - гражданин, не имею-

щий таких полномочий; 

2) специфической функцией суда при рассмотрении этих дел, состоя-

щей не в разрешении спора, как в исковых делах, а в осуществлении судеб-

ного контроля за законностью действий органов управления по отношению к 

гражданам и в отдельных случаях - к организациям. 

Указанными двумя причинами определяется способ возбуждения дел 

данной категории - путем предъявления жалобы (обжалования), а не предъ-

явления иска.  
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Кроме этого, при рассмотрении и разрешении дел, вытекающих из пуб-

лично-правовых отношений, в силу неравноправного положения субъектов в 

административных и иных правоотношениях, не применимы некоторые кате-

гории искового производства, а именно: мировое соглашение, увеличение или 

уменьшение требований, исключается возможность предъявления в качестве 

способа защиты встречной жалобы, аналогичной встречному иску и т. д. 

При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных пра-

воотношений, суд может признать обязательной явку в судебное заседание 

представителя органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления или должностного лица. В случае неявки указанные лица могут быть 

подвергнуты штрафу в размере до одной тысячи рублей. 

Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов полностью или в части в ГПК РФ впервые выделено в само-

стоятельную главу, а именно главу 24, и относится, согласно ст. 245 ГПК РФ 

к делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Под нормативным правовым актом понимается изданный в установ-

ленном порядке акт управомоченного на то органа государственной власти, 

органа местного самоуправления или должностного лица, устанавливающий 

правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного 

круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие неза-

висимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, 

предусмотренные актом. 

Оспаривание нормативных правовых актов осуществляется посред-

ством подачи заявления в суд. 

Следует отметить, что дела о признании недействующими норматив-

ных правовых актов полностью или в части относятся не только к подведом-

ственности судов общей юрисдикции, но и арбитражных судов РФ. 

В соответствии со ст. 251 ГПК РФ правом подачи заявления об оспари-

вании нормативных правовых актов обладают: 

1) граждане и организации, которые считают, что принятым и опубли-

кованным в установленном порядке нормативным правовым актом органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или должностного 

лица нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией РФ, 

законами и другими нормативными правовыми актами; 

2) прокурор в пределах своей компетенции; 

3) Президент РФ, Правительство РФ; 

4) законодательный (представительный) орган субъекта РФ, высшее 

должностное лицо субъекта РФ; 

5) орган местного самоуправления, глава муниципального образования. 

В соответствии с п. 4 ст. 251 ГПК РФ заявления об оспаривании норма-

тивных правовых актов подаются по подсудности, установленной ст. ст. 24, 

26 и 27 ГПК РФ. 

Из положений ст. ст. 24, 26 и 27 ГПК РФ следует, что: 

1. Верховный Суд РФ (ст. 27 ГПК РФ) рассматривает в качестве суда 

первой инстанции гражданские дела об оспаривании: 
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* нормативных правовых актов Президента РФ, 

* нормативных правовых актов Правительства РФ, 

* и нормативных правовых актов иных федеральных органов государ-

ственной власти, затрагивающих права, свободы и законные интересы граж-

дан и организаций. 

2. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города фе-

дерального значения, суд автономной области и суд автономного округа 

(ст. 26 ГПК РФ) рассматривают в качестве суда первой инстанции граждан-

ские дела - об оспаривании нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти субъектов РФ, затрагивающих права, свободы и законные 

интересы граждан и организаций. 

3. Районные суды рассматривают в качестве суда первой инстанции 

гражданские дела об оспаривании нормативных правовых актов, когда их 

рассмотрение не отнесено к компетенции Верховного суда РФ (ст. 27 ГПК 

РФ) или суда субъекта РФ (ст. 26 ГПК РФ). 

Следует отметить, что п. 4 ст. 251 ГПК РФ определяет не только родо-

вую подсудность, но и территориальную, т. к. согласно данному пункту в 

случаях, когда дело об оспаривании нормативно-правового акта отнесено к 

компетенции районного суда, то соответствующее заявление подается в рай-

онный суд по месту нахождения органа государственной власти, органа 

местного самоуправления или должностного лица, принявших нормативный 

правовой акт. 

Как и любое иное заявление, подаваемое в суд, заявление об оспарива-

нии нормативного правового акта должно отвечать, определенным требова-

ниям закона о форме и содержании. 

В соответствии с п. 5 ст. 251 ГПК РФ заявление об оспаривании норма-

тивного правового акта должно соответствовать требованиям, предусмотрен-

ным ст. 131 ГПК РФ, и содержать дополнительно данные: 

* о наименовании органа государственной власти, органа местного са-

моуправления или должностного лица, принявших оспариваемый норматив-

ный правовой акт. Здесь следует отметить, что наименование органа власти 

или должностного лица приводится в соответствии с нормативно-правовым 

актом, которым учреждены соответствующий орган власти или должность; 

* о наименовании и дате принятия нормативно-правового акта; 

* указание, какие права и свободы гражданина или неопределенного 

круга лиц нарушаются этим актом или его частью. Исходя из требований 

ст. 251 ГПК РФ в заявлении лиц, перечисленных в ч. 2 этой статьи, должно 

быть указано, в чем конкретно состоит нарушение их компетенции оспарива-

емым нормативным правовым актом. 

Необходимо обратить внимание на то, что согласно п. 7 ст. 251 ГПК 

РФ подача заявления об оспаривании нормативного правового акта в суд не 

приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта. 

Рассмотрение судом заявлений об оспаривании нормативных правовых 

актов осуществляется в порядке, определенном ст. 252 ГПК РФ. 



204 

Следует указать, что дела по заявлениям об оспаривании нормативно-

правовых актов по общему правилу рассматриваются и разрешаются судьей 

районного суда единолично (ч. 1 ст. 246 ГПК РФ). 

Заявление об оспаривании нормативного правового акта рассматрива-

ется в течение месяца со дня его подачи с участием: лиц, обратившихся в суд 

с заявлением; представителя органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или должностного лица, принявших оспариваемый норма-

тивный правовой акт; прокурора. 

В зависимости от обстоятельств дела суд может рассмотреть заявление 

в отсутствие кого-либо из заинтересованных лиц, извещенных о времени и 

месте судебного заседания. 

При рассмотрении и разрешении дел по заявлениям об оспаривании 

нормативных правовых актов суд может истребовать доказательства по своей 

инициативе в целях правильного разрешения дела. 

Следует отметить, что при рассмотрении и разрешении дел по заявле-

ниям об оспаривании нормативных правовых актов суд не связан основания-

ми и доводами заявленных требований. Отказ лица, обратившегося в суд, от 

своего требования не влечет за собой прекращения производства по делу. 

Признание требования органом государственной власти, органом местного 

самоуправления или должностным лицом, принявшими оспариваемый нор-

мативный правовой акт, для суда необязательно. 

Таким образом, в случае, если орган государственной власти, местного 

самоуправления или должностное лицо, принявшие оспариваемый норма-

тивный правовой акт, признали соответствующие требования заявителя, то 

суду предоставляется право выбора: либо продолжить рассмотрение дела; 

либо вынести решение об удовлетворении требования заявителя в связи с 

признанием противоположной стороной дела его требований. В данном слу-

чае в мотивировочной части решения суда может быть указано только на 

признание требования заявителя и принятие его судом. 

По результатам рассмотрения заявления об оспаривании нормативного 

правового акта суд выносит решение. 

Необходимо отметить, что при удовлетворении заявления о признании 

противоречащим федеральному закону закона субъекта РФ либо заявления о 

признании противоречащим закону иного нормативного правового акта 

необходимо учитывать, что если правовой акт издан органом или должност-

ным лицом при отсутствии соответствующих полномочий или не был опуб-

ликован для всеобщего сведения либо не был зарегистрирован, когда опуб-

ликование или государственная регистрация являлись обязательными, то та-

кой акт признается недействующим и не влекущим правовых последствий со 

дня его издания. 

Согласно ч. 2 ст. 46 Конституции РФ решения и действия (пли бездей-

ствие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, об-

щественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Исходя из того, что ГПК РФ в гл. 25 используется термин «оспарива-

ние», можно предположить, что производство по делам об оспаривании ре-
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шений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муници-

пальных служащих в настоящее время законодателем связывается с наличи-

ем своеобразных спорных правоотношений, которые отличаются от спорных 

правоотношений в исковом производстве тем, что вытекают из публичных 

правоотношений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 254 ГПК РФ гражданин, организация вправе 

оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государствен-

ного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права 

и свободы. 

Гражданин, организация вправе обратиться: непосредственно в суд или 

в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, ор-

ган местного самоуправления, к должностному лицу, государственному или 

муниципальному служащему. 

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, долж-

ностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если граждани-

ну в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение 

месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд (ст. 4 Закона 

РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и сво-

боды граждан»). 

Заявление может быть подано гражданином в суд: по месту его житель-

ства; по месту нахождения органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются. 

Далее необходимо указать, что ст. 254 ГПК РФ содержит также поло-

жения, определяющие исключительную подсудность такой категории дел, 

как оспаривание отказа в разрешении на выезд из РФ в связи с тем, что за-

явитель осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну. В 

данном случае соответствующее заявление подается в верховный суд рес-

публики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд ав-

тономной области, суд автономного округа по месту принятия решения об 

оставлении просьбы о выезде без удовлетворения. 

В соответствии с ч. 4 ст. 254 ГПК РФ в связи с поступлением заявления 

об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государствен-

ного или муниципального служащего суд вправе приостановить действие 

оспариваемого решения до вступления в законную силу решения суда. 

О приостановлении действия оспариваемого решения суд выносит 

определение. 

Статья 255 ГПК РФ определяет те решения, действия (бездействие) ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, должност-

ных лиц, государственных или муниципальных служащих, которые могут 

быть оспорены в порядке гражданского судопроизводства. 
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В соответствии со ст. 255 ГПК РФ к решениям, действиям (бездей-

ствию) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, оспари-

ваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные 

и единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых: 

- нарушены права и свободы гражданина; 

- созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; 

- на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он 

незаконно привлечен к ответственности. 

Следует отметить, что согласно ст. 2 Закона РФ «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 

1993 г. могут быть обжалованы не только решения, действия (бездействия), 

но и представление официальной информации, если оно повлекло за собой 

последствия, перечисленные выше. 

К официальной информации относятся сведения в письменной или 

устной форме, повлиявшие на осуществление прав и свобод гражданина и 

предоставленные в адрес государственных органов, органов местного само-

управления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных 

объединений или должностных лиц, государственных служащих, совершив-

ших действия (принявших решения), с установленным авторством данной 

информации, если она признается судом как основание для совершения дей-

ствий (принятия решений). 

Обращение в суд с заявлением ограничено определенными сроками. 

В соответствии с ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в 

суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о 

нарушении его прав и свобод. 

Так же как и любое иное заявление, поступившее в суд, заявление об 

оспаривании рассматривается судом в установленном ГПК РФ порядке. 

В соответствии с ч. 1 ст. 257 ГПК РФ заявление рассматривается судом 

в течение десяти дней с участием: гражданина (заявителя), руководителя или 

представителя органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления, должностного лица, государственного или муниципального служаще-

го, решения, действия (бездействие) которых оспариваются. 

Следует обратить внимание на то, что согласно ст. 6 Закона РФ «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граж-

дан» от 27 апреля 1993 г., гражданин, обратившийся в суд 

с соответствующим заявлением, освобождается от обязанности доказывать 

незаконность обжалуемых действий (решений), но обязан доказать факт 

нарушения своих прав и свобод. 

Таким образом, из положений ст. 249 ГПК РФ и ст. 6 Закона РФ «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граж-

дан» следует, что, несмотря на то, что гражданин (заявитель) освобождается 

от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (решений), 

это не означает, что указанный гражданин должен бездействовать в граждан-
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ском процессе, хотя при лом круг его обязанностей существенно ограничен 

по сравнению с теми, которые существуют в исковом производстве у истца. 

По результатам рассмотрения заявления суд выносит решение, которое 

должно отвечать общим требованиям, указанным в гл. 16 ГПК РФ. 

Если обжалуемое действие (решение) суд признает законным, не нару-

шающим прав и свобод гражданина, он отказывает в удовлетворении жалобы. 

В случае если суд признает, что заявленные требования являют-

ся
 
обоснованными, то он принимает решение об обязанности соответствую-

щею органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

должностного лица, государственного или муниципального служащего 

устранить: в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражда-

нина; препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод. 

Суд также может: 

- обязать соответствующий орган государственной власти, орган мест-

ного самоуправления, должностное лицо, государственного или муници-

пального служащего удовлетворить требование гражданина; 

- отменить примененные к заявителю меры ответственности (но не ме-

ры административного взыскания, т. к. глава 25 ГПК РФ не распространяется 

на обжалование постановлений, вынесенных по делам об административных 

правонарушениях); 

- иным путем восстановить нарушенные права и свободы заявителя. 

Обжалуемое действие (решение) признается незаконным, если в ре-

зультате него (ст. 255 ГПК РФ): нарушены права и свободы гражданина; со-

зданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; на 

гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность, или он незаконно 

привлечен к ответственности. 

Далее необходимо указать, что решение суда направляется в течение 

трех дней со дня вступления решения суда в законную силу для устранения 

допущенного нарушения закона: руководителю органа государственной вла-

сти, органа местного самоуправления, должностному лицу, государственно-

му или муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) кото-

рых были оспорены; в вышестоящий в порядке подчиненности орган, долж-

ностному лицу, государственному или муниципальному служащему. 

Согласно ст. 32 Конституции РФ граждане РФ имеют право избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-

управления, а также участвовать в референдуме. 

Основные гарантии реализации гражданами РФ конституционного 

права на участие в выборах и референдумах, проводимых на территории РФ 

в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями 

(уставами), законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований, 

определяются ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. 

№67-ФЗ. 

Порядок производства по делам о защите избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ определен в гл. 26 ГПК РФ. 
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Необходимо обратить внимание на то, что решения или действия (без-

действие) органа государственной власти …. нарушающие избирательные 

права или право на участие в референдуме граждан РФ, обжалуется не по 

правилам гл. 25 ГПК РФ, а только по правилам гл. 26 ГПК РФ. 

Все дела об обжаловании решений и действии (бездействия), наруша-

ющих избирательные права или право на участие в референдуме граждан РФ, 

можно разделить на две группы, а именно: 

1) дела об обжаловании решений и действий (бездействия) избиратель-

ных комиссий; 

2) дела об обжаловании решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц. 

Право обжалования решений и действий (бездействий) принадлежит: 

1) избирателям; 2) кандидатам, их доверенные лицам; 3) избирательным объ-

единениям, избирательным блокам, их доверенным лицам; 4) политическим 

партиям, их региональным отделениям, иным общественным объединениям; 

5) инициативным группам по проведению референдума и наблюдателям; 6) 

прокурору. 

Следует также отметить, что эти субъекты вправе обжаловать действия 

(бездействия) избирательных комиссий, комиссий по проведению референ-

дума в соответствующие вышестоящие избирательные комиссии, комиссии 

по проведению референдума. Однако необходимо обратить внимание на то, 

что в соответствии с п. 8 ст. 75 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

предварительное обращение в вышестоящую комиссию, избиратель-

ную комиссию субъекта РФ, Центральную избирательную комиссию РФ не 

является обязательным условием для обращения в суд. 

Далее необходимо отметить, что правом обращения в суд с требованием о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ об-

ладают не только субъекты, указанные в ч. 1 ст. 259 ГПК РФ, но и избиратель-

ные комиссии, а именно (ч. 2 ст. 259 ГПК РФ): Центральная избирательная ко-

миссия РФ; избирательные комиссии субъектов РФ; избирательные комиссии 

муниципальных образований; окружные, территориальные и участковые изби-

рательные комиссии; соответствующие комиссии референдума. 

Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со дня, ко-

гда заявителю стало известно или должно было стать известно о нарушении 

избирательного законодательства, законодательства о референдуме либо из-

бирательных прав или права на участие в референдуме заявителя. Заявление, 

касающееся решения избирательной комиссии… об отмене регистрации кан-

дидата (списка кандидатам), может быть подано в течение десяти дней со дня 

принятия избирательной комиссией, комиссией референдума соответствую-

щего решения. После опубликования результатов выборов, референдума за-

явление, касающееся нарушения избирательных прав или права на участие к 

референдуме, имевшего место в период избирательной кампании, подготовки 

и проведения референдума, может быть подано в суд в течение года со дня 
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опубликования результатов соответствующих выборов, референдума. Заяв-

ление о неправильности в списках избирателей, участников референдума 

должно быть рассмотрено в течение трех дней со дня их подачи, но не позд-

нее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования - немед-

ленно. 

Заявление, поданное в суд в ходе избирательной кампании или подго-

товки референдума, должно быть рассмотрено в течение пяти дней со дня его 

подачи, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а заявление, 

поступившее в день голосования или в день, следующий за днем голосова-

ния, - немедленно. 

По делу о защите избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан РФ суд может вынести решение: 1) об отказе в удовлетворении 

заявления; 2) о признании оспариваемого решения или действия (бездей-

ствия) незаконным. 

Суд отказывает в удовлетворении заявления о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ, если установит, что 

оспариваемое решение или действие (бездействие) является законным. 

Суд признает оспариваемое решение или действие (бездействие) неза-

конным, если установлена обоснованность заявления. 

В решении о признании оспариваемого решения или действия (бездей-

ствия) незаконным суд: обязывает удовлетворить требование заявителя; либо 

иным путем восстанавливает в полном объеме его нарушенные избиратель-

ные права или право на участие в референдуме. 

Суд соответствующего уровня может отменить решение избирательной 

комиссии об итогах голосования, о результатах выборов на избиратель-

ном участке, территории, в избирательном округе, в муниципальном образо-

вании, в субъекте РФ, в РФ в целом также в случае нарушения: правил со-

ставления списков избирателей; порядка формирования избирательных ко-

миссий; порядка голосования и подсчета голосов (включая воспрепятствова-

ние наблюдению за их проведением), определения результатов выборов; не-

законного отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, признанного 

таковым после дня голосования; других нарушений избирательного законо-

дательства, если эти нарушения не позволяют выявить действительную волю 

избирателей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 261 ГПК РФ решение суда, вступившее в за-

конную силу, направляется руководителю соответствующего органа государ-

ственной власти, органа местного самоуправления, общественного объеди-

нения, председателю избирательной комиссии, комиссии референдума, 

должностному лицу и подлежит реализации в указанные судом сроки. 
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Раздел 12 

ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Тема 12.1. Особое производство 

 

Особое производство — вид гражданского судопроизводства, отлича-

ющийся от искового отсутствием спора о праве и, как следствие этого, отсут-

ствием спорящих сторон с противоположными юридическими интересами. 

Особое производство характеризуется как неисковое, одностороннее произ-

водство. 

В особом производстве рассматриваются гражданские дела, по кото-

рым необходимо в судебном порядке подтвердить наличие или отсутствие 

юридических фактов или обстоятельств, от которых зависит возникновение, 

изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан. 

Например, гражданин обращается в суд с заявлением об установлении род-

ственных отношений, поскольку установление данного факта ему необходи-

мо для вступления в право наследования или для получения пенсии по слу-

чаю потери кормильца. 

В порядке особого производства рассматриваются также гражданские 

дела, по которым необходимо подтвердить наличие или отсутствие бесспор-

ного права (установление факта владения и пользования недвижимым иму-

ществом, дела о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам, дела о восстановлении утра-

ченного производства). По данным категориям дел судом решаются вопросы 

не только факта, но и права. В этих случаях защита права не может быть 

осуществлена в исковом порядке, так как отсутствует спор о праве и заинте-

ресованное лицо ни к кому никаких требований не предъявляет. 

В особом производстве рассматриваются дела, по которым суд уста-

навливает правовой статус гражданина: в одних случаях гражданин призна-

ется недееспособным или ограниченно дееспособным; в других — объявля-

ется умершим или признается безвестно отсутствующим. 

Особое производство — вид гражданского судопроизводства, в поряд-

ке которого рассматриваются гражданские дела, по которым подтверждаются 

наличие или отсутствие юридических фактов, от которых зависит возникно-

вение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граж-

дан или подтверждается наличие или отсутствие бесспорного права, а также 

определяется правовой статус гражданина. 

В делах особого производства возможен спор о факте, который требует 

судебного подтверждения, поскольку не всегда устанавливаемый судом факт 

является очевидным и в отношении его существования имеются противоре-

чивые доказательства, противоположные суждения. Во всех подобных случа-

ях суд должен убедиться в существовании или несуществовании фактов пу-

тем проверки и сопоставления имеющихся доказательств, выявления проти-

воречий в суждениях заинтересованных лиц. Таким образом, спор о факте в 
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особом производстве возможен и наличие или отсутствие факта должно быть 

судом установлено, если спор о факте не перешел в спор о праве. 

Если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого 

производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного су-

ду, суд должен вынести определение об оставлении заявления без рассмотре-

ния и разъяснить заявителю и другим заинтересованным лицам их право раз-

решить спор в порядке искового производства (ч. 3 ст. 263 ГПК). 

Дела особого производства рассматриваются судами по общим прави-

лам искового производства с особенностями, установленными процессуаль-

ным законодательством. 

В соответствии с частью второй Налогового кодекса РФ размер госу-

дарственной пошлины, подлежащей уплате при подаче заявления по делам 

особого производства, составляет 100 руб. (п. 8 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ). 

Поскольку в особом производстве отсутствует спор о праве, то по делам 

данного вида судопроизводства нет и сторон (истца, ответчика), третьих лиц. 

Дело возбуждается заявителем, в рассмотрении дела могут участвовать заин-

тересованные лица. В связи с этим в особом производстве в меньшей степени 

проявляется принцип состязательности. Принцип диспозитивности действует 

также не в полной мере, поскольку в особом производстве не применяются 

нормы искового производства о мировом соглашении, признании иска, увели-

чении или уменьшении размера исковых требований, обеспечении иска. 

В особом производстве рассматриваются дела: 

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

2) об усыновлении (удочерении) ребенка; 

3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объ-

явлении гражданина умершим; 

4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражда-

нина недееспособным, об ограничении или лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации); 

6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права му-

ниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

8) о принудительной госпитализации гражданина в психиатриче-

ский стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании; 

9) о внесении исправлений или изменений в записи актов граждан-

ского состояния; 

10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении; 

11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного произ-

водства. 

Федеральными законами к рассмотрению в порядке особого производ-

ства могут быть отнесены и другие дела. 
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Раздел 13 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Тема 13.1. Производство в суде второй инстанции 

 

Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, мо-

гут быть обжалованы в апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит сторо-

нам и другим лицам, участвующим в деле. Право принесения апелляционно-

го представления принадлежит прокурору, участвующему в деле. 

Апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые не были 

привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых 

был разрешен судом. 

Апелляционные жалобы, представления рассматриваются: 

1) районным судом - на решения мировых судей; 

2) верховным судом республики, краевым, областным судом, судом го-

рода федерального значения, судом автономной области, судом автономного 

округа, окружным (флотским) военным судом - на решения районных судов, 

решения гарнизонных военных судов; 

3) Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, Судебной коллегией по административным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации - на решения верховных судов респуб-

лик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда 

автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой 

инстанции; Военной коллегией Верховного Суда Российской Федерации - на 

решения окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой ин-

станции; 

4) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации 

- на решения Верховного Суда Российской Федерации, принятые по первой 

инстанции; 

5) апелляционной инстанцией Московского городского суда - на реше-

ния данного суда по гражданским делам, которые связаны с защитой исклю-

чительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", и по 

которым им приняты предварительные обеспечительные меры. 

Апелляционные жалоба, представление подаются через суд, приняв-

ший решение. Апелляционные жалоба, представление, поступившие непо-

средственно в апелляционную инстанцию, подлежат направлению в суд, вы-

несший решение, для дальнейших действий в соответствии с требования-

ми статьи 325 ГПК. 

Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение 

месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные 

сроки не установлены ГПК. 

Апелляционные жалоба, представление должны содержать: 
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1) наименование суда, в который подаются апелляционные жалоба, 

представление; 

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место 

жительства или место нахождения; 

3) указание на решение суда, которое обжалуется; 

4) требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, 

приносящего представление, а также основания, по которым они считают 

решение суда неправильным; 

5) перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов. 

В апелляционных жалобе, представлении не могут содержаться требо-

вания, не заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

Ссылка лица, подающего апелляционную жалобу, или прокурора, при-

носящего апелляционное представление, на новые доказательства, которые 

не были представлены в суд первой инстанции, допускается только в случае 

обоснования в указанных жалобе, представлении, что эти доказательства не-

возможно было представить в суд первой инстанции. 

Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или 

его представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть при-

ложены доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочие 

представителя, если в деле не имеется такое полномочие. 

Апелляционное представление подписывается прокурором. 

К апелляционной жалобе прилагается документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины, если жалоба подлежит оплате. 

Апелляционные жалоба, представление и приложенные к ним доку-

менты представляются с копиями, число которых соответствует числу лиц, 

участвующих в деле. 

При подаче апелляционных жалобы, представления, не соответствую-

щих требованиям, предусмотренным статьей 322 ГПК, при подаче жалобы, не 

оплаченной государственной пошлиной, судья не позднее чем через пять 

дней со дня поступления жалобы, представления выносит определение, кото-

рым оставляет жалобу, представление без движения, и назначает лицу, по-

давшему жалобу, представление, разумный срок для исправления недостат-

ков жалобы, представления с учетом характера таких недостатков, а также 

места жительства или места нахождения лица, подавшего жалобу. 

В случае, если лицо, подавшее апелляционные жалобу, представление, 

выполнит в установленный срок указания, содержащиеся в определении 

судьи, жалоба, представление считаются поданными в день первоначального 

поступления их в суд. 

На определение судьи об оставлении апелляционных жалобы, пред-

ставления без движения могут быть поданы частная жалоба, представление 

прокурора. 

Апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, апел-

ляционное представление - прокурору в случае: 

1) невыполнения в установленный срок указаний судьи, содержащихся 

в определении об оставлении жалобы, представления без движения; 
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2) истечения срока обжалования, если в жалобе, представлении не со-

держится просьба о восстановлении срока или в его восстановлении отказано. 

Апелляционная жалоба возвращается также по просьбе лица, подавше-

го жалобу, апелляционное представление - при отзыве его прокурором, если 

дело не направлено в суд апелляционной инстанции. 

Возврат апелляционной жалобы лицу, подавшему жалобу, апелляцион-

ного представления прокурору осуществляется на основании определения 

судьи. На определение судьи о возвращении апелляционных жалобы, пред-

ставления могут быть поданы частная жалоба, представление прокурора. 

Суд первой инстанции после получения апелляционных жалобы, пред-

ставления, поданных в установленный статьей 321 ГПК срок и соответствую-

щих требованиям статьи 322 ГПК, обязан направить лицам, участвующим в де-

ле, копии жалобы, представления и приложенных к ним документов. 

Лица, участвующие в деле, вправе представить в суд первой инстанции 

возражения в письменной форме относительно апелляционных жалобы, 

представления с приложением документов, подтверждающих эти возраже-

ния, и их копий, количество которых соответствует количеству лиц, участ-

вующих в деле, и вправе ознакомиться с материалами дела, с поступившими 

жалобой, представлением и возражениями относительно них. 

По истечении срока обжалования суд первой инстанции направляет де-

ло с апелляционными жалобой, представлением и поступившими возражени-

ями относительно них в суд апелляционной инстанции. 

До истечения срока обжалования дело не может быть направлено в суд 

апелляционной инстанции. 

Отказ от апелляционных жалобы, представления допускается до выне-

сения судом апелляционного определения. 

Заявление об отказе от апелляционных жалобы, представления подает-

ся в письменной форме в суд апелляционной инстанции. 

О принятии отказа от апелляционных жалобы, представления суд апел-

ляционной инстанции выносит определение, которым прекращает производ-

ство по соответствующим апелляционным жалобе, представлению. 

Прекращение производства по апелляционным жалобе, представлению 

в связи с отказом от них не является препятствием для рассмотрения иных 

апелляционных жалоб, представлений, если соответствующее решение суда 

первой инстанции обжалуется другими лицами. 

Отказ истца от иска, признание иска ответчиком или мировое соглаше-

ние сторон, совершенные после принятия апелляционных жалобы, представ-

ления, должны быть выражены в поданных суду апелляционной инстанции 

заявлениях в письменной форме. В случае, если отказ истца от иска, призна-

ние иска ответчиком, условия мирового соглашения сторон были заявлены в 

судебном заседании, такие отказ, признание, условия заносятся в протокол 

судебного заседания и подписываются соответственно истцом, ответчиком, 

сторонами мирового соглашения. 

Порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе истца от иска 

или заявления сторон о заключении мирового соглашения определяются по 
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правилам, установленным частями второй и третьей статьи 173 ГПК. При принятии 

отказа истца от иска или при утверждении мирового соглашения сторон суд 

апелляционной инстанции отменяет принятое решение суда и прекращает 

производство по делу. В случае признания ответчиком иска и принятия его 

судом апелляционной инстанции принимается решение об удовлетворении 

заявленных истцом требований. 

Суд апелляционной инстанции извещает лиц, участвующих в деле, о 

времени и месте рассмотрения жалобы, представления в апелляционном по-

рядке. 

Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судеб-

ном заседании по правилам производства в суде первой инстанции. 

Лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, экс-

перты, специалисты, переводчики допускаются к участию в судебном засе-

дании путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, уста-

новленном статьей 155.1 ГПК 

Дела в судах апелляционной инстанции, за исключением районных су-

дов, рассматриваются коллегиально. 

Заседание суда апелляционной инстанции открывает судья-

председательствующий, который объявляет, какое рассматривается дело, по 

чьим апелляционным жалобе, представлению оно подлежит рассмотрению и на 

решение какого суда поданы эти жалоба, представление, выясняет, кто из лиц, 

участвующих в деле, их представителей явился, устанавливает личность явив-

шихся, проверяет полномочия должностных лиц, их представителей и разъяс-

няет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности. 

Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции коллегиально 

начинается с доклада судьи-председательствующего или одного из судей. 

Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание решения суда 

первой инстанции, доводы апелляционных жалобы, представления и посту-

пивших относительно них возражений, содержание представленных в суд 

новых доказательств, а также сообщает иные данные, которые суду необхо-

димо рассмотреть для проверки решения суда первой инстанции. 

После доклада суд апелляционной инстанции заслушивает объяснения 

явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представите-

лей. Первым выступает лицо, подавшее апелляционную жалобу, или его 

представитель либо прокурор, если им принесено апелляционное представ-

ление. В случае обжалования решения суда обеими сторонами первым вы-

ступает истец. 

После объяснений лица, подавшего апелляционную жалобу, или про-

курора, если им принесено апелляционное представление, и других лиц, 

участвующих в деле, их представителей суд апелляционной инстанции при 

наличии соответствующих ходатайств оглашает имеющиеся в деле доказа-

тельства, после чего переходит к исследованию новых принятых судом дока-

зательств. 

По окончании выяснения обстоятельств дела и исследования доказа-

тельств суд апелляционной инстанции предоставляет лицам, участвующим в 
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деле, возможность выступить в судебных прениях в той же последовательно-

сти, в какой они давали объяснения. 

В ходе каждого судебного заседания суда апелляционной инстанции, а 

также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного 

заседания ведется протокол по правилам, предусмотренным главой 21 ГПК. 

В суде апелляционной инстанции не применяются правила о соедине-

нии и разъединении нескольких исковых требований, об изменении предмета 

или основания иска, об изменении размера исковых требований, о предъяв-

лении встречного иска, о замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к 

участию в деле третьих лиц. 

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, 

изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относи-

тельно жалобы, представления. 

Суд апелляционной инстанции оценивает имеющиеся в деле, а также 

дополнительно представленные доказательства. Дополнительные доказатель-

ства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее 

в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции 

по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважитель-

ными. О принятии новых доказательств суд апелляционной инстанции выно-

сит определение. 

В случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется 

только часть решения, суд апелляционной инстанции проверяет законность и 

обоснованность решения только в обжалуемой части. 

Суд апелляционной инстанции в интересах законности вправе прове-

рить решение суда первой инстанции в полном объеме. 

Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционных жалобе, 

представлении, суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли 

судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соот-

ветствии с частью четвертой статьи 330 ГПК основаниями для отмены решения су-

да первой инстанции. 

Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде 

первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляци-

онной инстанции. 

Районный суд, верховный суд республики, краевой, областной суд, суд 

города федерального значения, суд автономной области, суд автономного 

округа, окружной (флотский) военный суд рассматривают поступившее по 

апелляционным жалобе, представлению дело в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции. 

Верховный Суд Российской Федерации рассматривает поступившее по 

апелляционным жалобе, представлению дело в срок, не превышающий трех 

месяцев со дня его поступления. 

ГПК, иными федеральными законами могут быть установлены сокра-

щенные сроки рассмотрения апелляционных жалоб, представлений по от-

дельным категориям дел в суде апелляционной инстанции. 
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По результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления 

суд апелляционной инстанции вправе: 

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляци-

онные жалобу, представление без удовлетворения; 

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью 

или в части и принять по делу новое решение; 

3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и 

прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения 

полностью или в части; 

4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по 

существу, если жалоба, представление поданы по истече-

нии срока апелляционного обжалования и не решен вопрос о восстановлении 

этого срока. 

Постановление суда апелляционной инстанции выносится в форме 

апелляционного определения. 

В апелляционном определении должны быть указаны: 

1) дата и место вынесения определения; 

2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда; 

3) лицо, подавшее апелляционные жалобу, представление; 

4) краткое содержание обжалуемого решения суда первой инстанции, 

апелляционных жалобы, представления, представленных доказательств, объ-

яснений лиц, участвующих в рассмотрении дела в суде апелляционной ин-

станции; 

5) обстоятельства дела, установленные судом апелляционной инстан-

ции, выводы суда по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, 

представления; 

6) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на зако-

ны, которыми суд руководствовался. 

При оставлении апелляционных жалобы, представления без удовлетво-

рения суд обязан указать мотивы, по которым доводы апелляционных жало-

бы, представления отклоняются. 

В определении суда апелляционной инстанции указывается на распре-

деление между сторонами судебных расходов, в том числе расходов, поне-

сенных в связи с подачей апелляционных жалобы, представления. 

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу 

со дня его принятия. 

Основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляцион-

ном порядке являются: 

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятель-

ств, имеющих значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в ре-

шении суда, обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материального права 

или норм процессуального права. 
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Неправильным применением норм материального права являются: 

1) неприменение закона, подлежащего применению; 

2) применение закона, не подлежащего применению; 

3) неправильное истолкование закона. 

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права 

является основанием для изменения или отмены решения суда первой ин-

станции, если это нарушение привело или могло привести к принятию непра-

вильного решения. 

Основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом 

случае являются: 

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе; 

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в 

деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного за-

седания; 

3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство; 

4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привле-

ченных к участию в деле; 

5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо ре-

шение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили 

в состав суда, рассматривавшего дело; 

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания; 

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения. 

При наличии оснований, предусмотренных частью четвертой ст. 330 ГПК, 

суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в 

суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных гл. 39 

ГПК. О переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде пер-

вой инстанции выносится определение с указанием действий, которые 

надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроков их совершения. 

Правильное по существу решение суда первой инстанции не может 

быть отменено по одним только формальным соображениям. 

Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы в суд 

апелляционной инстанции отдельно от решения суда сторонами и другими 

лицами, участвующими в деле (частная жалоба), а прокурором может быть 

принесено представление в случае, если: 

1) это предусмотрено ГПК; 

2) определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела. 

2. Частная жалоба, представление прокурора рассматриваются: 

1) на определения мирового судьи - районным судом; 

2) на определения районного суда, гарнизонного военного суда -

верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города фе-

дерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, 

окружным (флотским) военным судом; 

3) на определения верховного суда республики, краевого, областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда ав-

тономного округа, окружного (флотского) военного суда - апелляционной 
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инстанцией верховного суда республики, краевого, областного суда, суда го-

рода федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа, окружного (флотского) военного суда; 

4) на определения Верховного Суда Российской Федерации - Апелля-

ционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 

На остальные определения суда первой инстанции частные жалобы, 

представления прокурора не подаются, но возражения относительно них мо-

гут быть включены в апелляционные жалобу, представление. 

Частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы в тече-

ние пятнадцати дней со дня вынесения определения судом первой инстанции. 

Подача частной жалобы, представления прокурора и их рассмотрение 

судом происходят в порядке, предусмотренном настоящей главой, с изъятия-

ми, предусмотренными частью второй ст. 333 ГПК. 

Частная жалоба, представление прокурора на определение суда первой 

инстанции, за исключением определений о приостановлении производства по 

делу, о прекращении производства по делу, об оставлении заявления без рас-

смотрения, рассматриваются без извещения лиц, участвующих в деле. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу, представ-

ление прокурора, вправе: 

1) оставить определение суда первой инстанции без изменения, жалобу, 

представление прокурора без удовлетворения; 

2) отменить определение суда полностью или в части и разрешить во-

прос по существу. 

Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по частной 

жалобе, представлению прокурора, вступает в законную силу со дня его вы-

несения. 

Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключени-

ем судебных постановлений Верховного Суда Российской Федерации, могут 

быть обжалованы в порядке, установленном гл. 41 ГПк, в суд кассационной 

инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и 

законные интересы нарушены судебными постановлениями. 

Судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной 

инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу 

при условии, что лицами, указанными в части первой ст. 376 ГПК, были исчер-

паны иные установленные ГПК способы обжалования судебного постанов-

ления до дня вступления его в законную силу. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции с представлением о 

пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений, если в 

рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют должностные лица органов 

прокуратуры, указанные в статье 377 ГПК. 

Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд 

кассационной инстанции. 

Кассационные жалоба, представление подаются: 

1) на апелляционные определения верховных судов республик, крае-

вых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автоном-
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ной области, судов автономных округов; на апелляционные определения 

районных судов; на вступившие в законную силу судебные приказы, реше-

ния и определения районных судов и мировых судей - соответственно в пре-

зидиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа; 

2) на апелляционные определения окружных (флотских) военных су-

дов; на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных 

военных судов - в президиум окружного (флотского) военного суда; 

3) на постановления президиумов верховных судов республик, краевых, 

областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной об-

ласти, судов автономных округов; на апелляционные определения верховных 

судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального зна-

чения, суда автономной области, судов автономных округов, а также на всту-

пившие в законную силу решения и определения районных судов, принятые 

ими по первой инстанции, если указанные решения и определения были обжа-

лованы в президиум соответственно верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной обла-

сти, суда автономного округа, - в Судебную коллегию по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебную коллегию по граж-

данским делам Верховного Суда Российской Федерации; 

4) на постановления президиумов окружных (флотских) военных су-

дов; на апелляционные определения окружных (флотских) военных судов, а 

также на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных 

военных судов, если указанные судебные постановления были обжалованы в 

президиум окружного (флотского) военного суда, - в Военную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации. 

С представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судеб-

ных постановлений вправе обращаться: 

1) Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители - в 

любой суд кассационной инстанции; 

2) прокурор республики, края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа, военного округа (флота) - соответ-

ственно в президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автоном-

ного округа, окружного (флотского) военного суда. 

Кассационные жалоба, представление должны содержать: 

1) наименование суда, в который они подаются; 

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место 

жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле; 

3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства 

или место нахождения; 

4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной 

или кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений; 

5) указание на судебные постановления, которые обжалуются; 
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6) указание на то, в чем заключаются допущенные судами существен-

ные нарушения норм материального права или норм процессуального права, 

повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о та-

ких нарушениях; 

7) просьбу лица, подающего жалобу, представление. 

В кассационной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно 

быть указано, какие права или законные интересы этого лица нарушены 

вступившим в законную силу судебным постановлением. 

Если кассационные жалоба, представление ранее подавались в суд кас-

сационной инстанции, в них должно быть указано на принятое по жалобе, 

представлению решение. 

Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жало-

бу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагает-

ся доверенность или другой документ, удостоверяющие полномочия пред-

ставителя. Представление должно быть подписано прокурором, указанным 

в части третьей статьи 377 ГПК. 

К кассационным жалобе, представлению прилагаются заверенные со-

ответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу. 

Кассационные жалоба, представление подаются с копиями, количество 

которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле. 

К кассационной жалобе должны быть приложены документ, подтвер-

ждающий уплату государственной пошлины в установлен-

ных законом случаях, порядке и размере или право на получение льготы по 

уплате государственной пошлины, либо судебное постановление о предо-

ставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера госу-

дарственной пошлины. 

Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения 

по существу, если: 

1) кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям, 

предусмотренным пунктами 1 - 5 и 7 части первой, частями третьей - седьмой статьи 

378 ГПК; 

2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим 

права на обращение в суд кассационной инстанции; 

3) пропущен срок обжалования судебного постановления в кассацион-

ном порядке и к кассационным жалобе, представлению не приложено всту-

пившее в законную силу определение суда о восстановлении этого срока; 

4) поступила просьба о возвращении или об отзыве кассационных жа-

лобы, представления; 

5) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил 

подсудности, установленных статьей 377 ГПК. 

Кассационные жалоба, представление должны быть возвращены без 

рассмотрения по существу в течение десяти дней со дня их поступления в 

суд кассационной инстанции. 

Кассационные жалоба, представление, поданные в соответствии с пра-

вилами, установленными статьями 376 - 378 ГПК, изучаются: 
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1) в президиуме верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автоном-

ного округа, окружного (флотского) военного суда - председателем или заме-

стителем председателя соответствующего суда либо судьей данного суда; 

2) в Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации, Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации, Военной коллегии Верховного Суда Рос-

сийской Федерации - судьей Верховного Суда Российской Федерации. 

Судьи, указанные в статье 380.1 ГПК, изучают кассационные жалобу, 

представление по материалам, приложенным к ним, либо по материалам ис-

требованного дела. В случае истребования дела судья вправе вынести опре-

деление о приостановлении исполнения решения суда до окончания произ-

водства в суде кассационной инстанции при наличии просьбы об этом в кас-

сационных жалобе, представлении или ином ходатайстве. 

По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья 

выносит определение: 

1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рас-

смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсут-

ствуют основания для пересмотра судебных постановлений в кассационном 

порядке. При этом кассационные жалоба, представление, а также копии обжа-

луемых судебных постановлений остаются в суде кассационной инстанции; 

2) о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рас-

смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его замести-

тель вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда Россий-

ской Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы, представления 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и вы-

нести определение о его отмене и передаче кассационных жалобы, представ-

ления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. 

Кассационные жалоба, представление, поданные в Судебную коллегию 

по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судеб-

ную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-

ции или в Военную коллегию Верховного Суда Российской Федерации на су-

дебные постановления, указанные в пунктах 3 и 4 части второй статьи 377 ГПК, с де-

лом в случае передачи их для рассмотрения в судебном заседании суда касса-

ционной инстанции направляются соответственно в Судебную коллегию по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебную 

коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации или 

в Военную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. 

В суде кассационной инстанции, за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации, кассационные жалоба, представление рассматрива-

ются в срок, не превышающий одного месяца, если дело не было истребова-

но, и в срок, не превышающий двух месяцев, если дело было истребовано, не 
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считая времени со дня истребования дела до дня его поступления в суд кас-

сационной инстанции. 

В Верховном Суде Российской Федерации кассационные жалоба, пред-

ставление рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев, если де-

ло не было истребовано, и в срок, не превышающий трех месяцев, если дело 

было истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня его 

поступления в Верховный Суд Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его замести-

тель в случае истребования дела с учетом его сложности могут продлить срок 

рассмотрения кассационных жалобы, представления, но не более чем на два 

месяца. 

Определение судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, пред-

ставления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной ин-

станции должно содержать: 

1) дату и место вынесения определения; 

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение; 

3) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление; 

4) указание на судебные постановления, которые обжалуются; 

5) мотивы, по которым отказано в передаче кассационных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. 

Определение судьи о передаче кассационных жалобы, представления с 

делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции 

должно содержать: 

1) дату и место вынесения определения; 

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение; 

3) наименование суда кассационной инстанции, в который передается 

дело для рассмотрения по существу; 

4) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление; 

5) указание на судебные постановления, которые обжалуются; 

6) изложение содержания дела, по которому приняты судебные поста-

новления; 

7) мотивированное изложение оснований для передачи кассационных 

жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции; 

8) предложения судьи, вынесшего определение. 

Судья вместе с вынесенным им определением направляет кассацион-

ные жалобу, представление и дело в суд кассационной инстанции. 

Суд кассационной инстанции направляет лицам, участвующим в деле, 

копии определения о передаче кассационных жалобы, представления с делом 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и ко-

пии кассационных жалобы, представления. Время рассмотрения кассацион-

ных жалобы, представления с делом в судебном заседании суда кассацион-

ной инстанции назначается с учетом того, чтобы лица, участвующие в деле, 

имели возможность явиться на заседание. 
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Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотре-

ния кассационных жалобы, представления с делом, однако неявка указанных 

лиц не препятствует их рассмотрению. 

Кассационные жалоба, представление с делом рассматриваются судом 

кассационной инстанции в судебном заседании не более чем месяц, а в Вер-

ховном Суде Российской Федерации не более чем два месяца со дня вынесе-

ния судьей определения. 

Кассационные жалоба, представление с делом, рассматриваемые в кас-

сационном порядке в президиуме соответствующего суда, докладываются 

председателем суда, его заместителем или по их поручению иным членом 

президиума либо ранее не участвовавшим в рассмотрении дела другим судь-

ей этого суда. 

В Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации, Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации, Военной коллегии Верховного Суда Рос-

сийской Федерации кассационные жалоба, представление с делом доклады-

ваются одним из судей соответствующей коллегии. 

В судебном заседании принимают участие лица, участвующие в деле, 

их представители, иные лица, подавшие кассационные жалобу, представле-

ние, если их права и законные интересы непосредственно затрагиваются об-

жалуемым судебным постановлением. Указанные лица могут допускаться к 

участию в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-

связи в порядке, установленном статьей 155.1 ГПК. 

В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении 

дела, в судебном заседании принимает участие: 

1) прокурор республики, края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа, военного округа (флота) или его 

заместитель - в президиуме верховного суда республики, краевого, областно-

го суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа, окружного (флотского) военного суда; 

2) должностное лицо органов прокуратуры по поручению Генерального 

прокурора Российской Федерации - в Судебной коллегии по административ-

ным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и Военной кол-

легии Верховного Суда Российской Федерации. 

Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных 

постановлений, принятых по делу, доводы кассационных жалобы, представ-

ления, послужившие основаниями для передачи кассационных жалобы, 

представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда касса-

ционной инстанции. 

Лица, указанные в части третьей ст. 386 ГПК, если они явились в судебное 

заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснение лицо, 

подавшее кассационные жалобу, представление. 

По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления с 

делом президиум суда кассационной инстанции принимает постановление, а 
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Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации и Военная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации выносят определения. 

При рассмотрении кассационных жалобы, представления с делом в 

кассационном порядке все вопросы решаются большинством голосов. При 

равном количестве голосов, поданных за пересмотр дела и против его пере-

смотра, кассационные жалоба, представление считаются отклоненными. 

Вынесение кассационных постановления, определения и их объявление 

происходят по правилам, предусмотренным соответственно статьями 

194 и 193 ГПК. 

О принятых судом кассационной инстанции постановлении или опре-

делении сообщается лицам, участвующим в деле. 

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в 

кассационном порядке являются существенные нарушения норм материаль-

ного права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела 

и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных 

прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом 

публичных интересов. 

В постановлении или определении суда кассационной инстанции 

должны быть указаны: 

1) наименование и состав суда, принявшего постановление или опреде-

ление; 

2) дата и место принятия постановления или определения; 

3) дело, по которому принято постановление или определение; 

4) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представле-

ние о пересмотре дела в кассационном порядке; 

5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче кас-

сационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном за-

седании суда кассационной инстанции; 

6) содержание обжалуемых судебных постановлений; 

7) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных жалобы, 

представления; 

8) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на зако-

ны, которыми суд руководствовался. 

При оставлении кассационных жалобы, представления без удовлетво-

рения суд обязан указать мотивы, по которым доводы жалобы, представле-

ния отклоняются. 

Постановление президиума соответствующего суда подписывается его 

председательствующим, определение судебной коллегии - судьями, рассмат-

ривавшими дело в кассационном порядке. 

Суд кассационной инстанции, рассмотрев кассационные жалобу, пред-

ставление с делом, вправе: 

1) оставить постановление суда первой, апелляционной или кассацион-

ной инстанции без изменения, кассационные жалобу, представление без удо-
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влетворения; 

2) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассаци-

онной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рас-

смотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое рассмот-

рение суд может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе 

судей; 

3) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассаци-

онной инстанции полностью либо в части и оставить заявление без рассмот-

рения либо прекратить производство по делу; 

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 

5) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной 

или кассационной инстанции и принять новое судебное постановление, не 

передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении 

и (или) толковании норм материального права; 

6) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения по 

существу при наличии оснований, предусмотренных статьей 379.1 ГПК. 

При рассмотрении дела в кассационном порядке суд проверяет пра-

вильность применения и толкования норм материального права и норм про-

цессуального права судами, рассматривавшими дело, в пределах доводов 

кассационных жалобы, представления. В интересах законности суд кассаци-

онной инстанции вправе выйти за пределы доводов кассационных жалобы, 

представления. При этом суд кассационной инстанции не вправе проверять 

законность судебных постановлений в той части, в которой они не обжалу-

ются, а также законность судебных постановлений, которые не обжалуются. 

Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать до-

казанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отверг-

нуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о 

достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преиму-

ществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное по-

становление должно быть принято при новом рассмотрении дела. 

Указания вышестоящего суда о толковании закона являются обяза-

тельными для суда, вновь рассматривающего дело. 

Постановление или определение суда кассационной инстанции вступа-

ет в законную силу со дня его принятия. 
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Раздел 14 

ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ, ВСТУПИВШИХ  

В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

 

Тема 14.1. Производство в надзорной инстанции 

 

Вступившие в законную силу судебные постановления, указанные 

в части второй ст. 391.1 ГПК, могут быть пересмотрены в порядке надзора Пре-

зидиумом Верховного Суда Российской Федерации по жалобам лиц, участ-

вующих в деле, и других лиц, если их права, свободы и законные интересы 

нарушены этими судебными постановлениями. 

В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются: 

1) вступившие в законную силу решения верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда авто-

номной области, судов автономных округов, принятые ими по первой ин-

станции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмот-

рения в Верховном Суде Российской Федерации; 

2) вступившие в законную силу решения окружных (флотских) воен-

ных судов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения бы-

ли предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской 

Федерации; 

3) вступившие в законную силу решения и определения Верховного Суда 

Российской Федерации, принятые им по первой инстанции, если указанные ре-

шения и определения были предметом апелляционного рассмотрения; 

4) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации; 

5) определения Судебной коллегии по административным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации, определения Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и определения 

Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими 

в апелляционном порядке; 

6) определения Судебной коллегии по административным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации, определения Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и определения 

Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими 

в кассационном порядке. 

Право на обращение в Президиум Верховного Суда Российской Феде-

рации с представлением о пересмотре судебных постановлений, указанных 

в части второй ст. 391.1 ГПК, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, 

имеют Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители. 

Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Вер-

ховный Суд Российской Федерации. 

Судебные постановления, указанные в части второй статьи 391.1 ГПК, могут 

быть обжалованы в порядке надзора в течение трех месяцев со дня их вступ-

ления в законную силу. 
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Надзорные жалоба, представление должны содержать: 

1) наименование суда, в который они подаются; 

2) наименование лица, подающего жалобу или представление, его ме-

сто жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле; 

3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства 

или место нахождения; 

4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной 

или кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений; 

5) указание на судебные постановления, которые обжалуются; 

6) указание на основания для пересмотра судебного постановления в 

порядке надзора с приведением доводов, свидетельствующих о наличии та-

ких оснований; 

7) просьбу лица, подающего жалобу или представление. 

В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно 

быть указано, какие права, свободы или законные интересы этого лица нару-

шены вступившим в законную силу судебным постановлением. 

Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, 

или его представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается 

доверенность или другой документ, удостоверяющие полномочия представи-

теля. Надзорное представление должно быть подписано Генеральным проку-

рором Российской Федерации или его заместителем. 

К надзорным жалобе, представлению прилагаются заверенные соответ-

ствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу. 

Надзорные жалоба, представление подаются с копиями, количество ко-

торых соответствует количеству лиц, участвующих в деле. 

К надзорной жалобе должны быть приложены документ, подтвержда-

ющий уплату государственной пошлины в установленных законом случаях, 

порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной 

пошлины, либо судебное постановление о предоставлении отсрочки, рас-

срочки ее уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины. 

Надзорные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по 

существу, если: 

1) надзорные жалоба, представление не отвечают требованиям, преду-

смотренным пунктами 1 - 5 и 7 части первой, частями третьей - шестой статьи 391.3 ГПК; 

2) надзорные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права 

на обращение в суд надзорной инстанции; 

3) пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке 

надзора и к надзорным жалобе, представлению не приложено вступившее в 

законную силу определение суда о восстановлении этого срока; 

4) поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорных жалобы, 

представления; 

5) надзорные жалоба, представление поданы с нарушением правил 

подсудности, установленных частью второй статьи 391.1 ГПК. 

Надзорные жалоба, представление без рассмотрения по существу 

должны быть возвращены в течение десяти дней со дня их поступления в суд 
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надзорной инстанции. 

Надзорные жалоба, представление, поданные в соответствии с прави-

лами, установленными статьями 391.1 - 391.3 ГПК, изучаются судьей Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает надзорные жа-

лобу, представление по материалам, приложенным к жалобе, представлению, 

либо по материалам истребованного дела. В случае истребования дела им 

может быть вынесено определение о приостановлении исполнения решения 

суда до окончания производства в суде надзорной инстанции при наличии 

просьбы об этом в надзорных жалобе, представлении прокурора или ином 

ходатайстве. 

По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья 

Верховного Суда Российской Федерации выносит определение: 

1) об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмот-

рения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Феде-

рации, если отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений 

в порядке надзора. При этом надзорные жалоба, представление, а также ко-

пии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде надзорной ин-

станции; 

2) о передаче надзорных жалобы, представления с делом для рассмот-

рения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Феде-

рации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться 

с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в 

передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном за-

седании Президиума Верховного Суда Российской Федерации и вынести 

определение о его отмене и передаче надзорных жалобы, представления с де-

лом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Надзорные жалоба, представление рассматриваются в Верховном Суде 

Российской Федерации не более чем два месяца, если дело не было истребо-

вано, и не более чем три месяца, если дело было истребовано, не считая вре-

мени со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации в случае истребова-

ния дела с учетом его сложности могут продлить срок рассмотрения надзор-

ных жалобы, представления, но не более чем на два месяца. 

Определение об отказе в передаче надзорных жалобы, представления 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации должно содержать: 

1) дату и место вынесения определения; 

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение; 

3) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, представление; 
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4) указание на судебные постановления, которые обжалуются; 

5) мотивы, по которым отказано в передаче надзорных жалобы, пред-

ставления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Определение о передаче надзорных жалобы, представления с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Россий-

ской Федерации должно содержать: 

1) дату и место вынесения определения; 

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение; 

3) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, представление; 

4) указание на судебные постановления, которые обжалуются; 

5) изложение содержания дела, по которому приняты судебные поста-

новления; 

6) мотивированное изложение оснований для передачи надзорных жа-

лобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Прези-

диума Верховного Суда Российской Федерации; 

7) предложения судьи, вынесшего определение. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации вместе с вынесенным 

им определением передает надзорные жалобу, представление и дело в Пре-

зидиум Верховного Суда Российской Федерации. 

Судебные постановления, указанные в части второй статьи 391.1 ГПК, под-

лежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации установит, что соответ-

ствующее обжалуемое судебное постановление нарушает: 

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конститу-

цией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права, международными договорами Российской Федерации; 

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные 

публичные интересы; 

3) единообразие в толковании и применении судами норм права. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации принимает дело к 

рассмотрению на основании определения судьи Верховного Суда Российской 

Федерации о передаче надзорных жалобы, представления с делом для рас-

смотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации направляет лицам, 

участвующим в деле, копии определения о передаче надзорных жалобы, 

представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации и копии надзорных жалобы, пред-

ставления. 

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотре-

ния дела Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по прави-

лам, предусмотренным главой 10 ГПК. Неявка лиц, участвующих в деле и из-

вещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела Пре-
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зидиумом Верховного Суда Российской Федерации, не препятствует рас-

смотрению дела в порядке надзора. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации или заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, вынесший определе-

ние о передаче надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, не 

может участвовать в рассмотрении Президиумом Верховного Суда Россий-

ской Федерации данных надзорных жалобы, представления с делом. 

Надзорные жалоба, представление с делом рассматриваются Президи-

умом Верховного Суда Российской Федерации в судебном заседании не бо-

лее чем два месяца со дня вынесения судьей определения. 

В судебном заседании могут принимать участие лица, участвующие в 

деле, их представители, иные лица, подавшие надзорные жалобу, представ-

ление, если их права и законные интересы непосредственно затрагиваются 

обжалуемым судебным постановлением. Указанные лица могут допускаться 

к участию в судебном заседании путем использования систем видеоконфе-

ренц-связи в порядке, установленном статьей 155.1 ГПК. 

В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении 

дела, в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Феде-

рации принимает участие Генеральный прокурор Российской Федерации или 

его заместитель. 

Надзорные жалоба, представление с делом, рассматриваемые в порядке 

надзора в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации, докладыва-

ются судьей Верховного Суда Российской Федерации. 

Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных 

постановлений, принятых по делу, доводы надзорных жалобы, представле-

ния, послужившие основаниями для передачи надзорных жалобы, представ-

ления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верхов-

ного Суда Российской Федерации. 

Лица, указанные в части четвертой 391.10 ГПК, если они явились в судеб-

ное заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснения ли-

цо, подавшее надзорные жалобу, представление. 

По результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления с де-

лом Президиум Верховного Суда Российской Федерации принимает поста-

новление. 

При рассмотрении надзорных жалобы, представления с делом в 

надзорном порядке все вопросы решаются большинством голосов. При рав-

ном количестве голосов, поданных за пересмотр дела и против его пересмот-

ра, надзорные жалоба, представление считаются отклоненными. 

О принятом Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по-

становлении сообщается лицам, участвующим в деле. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации или замести-

тель Председателя Верховного Суда Российской Федерации по жалобе заин-

тересованных лиц или по представлению прокурора вправе внести в Прези-

диум Верховного Суда Российской Федерации представление о пересмотре 
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судебных постановлений в порядке надзора в целях устранения фундамен-

тальных нарушений норм материального права или норм процессуального 

права, которые повлияли на законность обжалуемых судебных постановле-

ний и лишили участников спорных материальных или процессуальных пра-

воотношений возможности осуществления прав, гарантированных настоя-

щим Кодексом, в том числе права на доступ к правосудию, права на справед-

ливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и рав-

ноправия сторон, либо существенно ограничили эти права. 

Жалоба или представление прокурора, указанные в части первой ст. 

391.11 ГПК, могут быть поданы в течение шести месяцев со дня вступления 

обжалуемых судебных постановлений в законную силу. 

Дело по представлению Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации или заместителя Председателя Верховного Суда Российской Фе-

дерации рассматривается Президиумом Верховного Суда Российской Феде-

рации в порядке, предусмотренном статьей 391.10 ГПК. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации или замести-

тель Председателя Верховного Суда Российской Федерации, внесший пред-

ставление, не может участвовать в рассмотрении Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации дела, о пересмотре которого им внесено пред-

ставление. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 

надзорные жалобу, представление с делом в порядке надзора, вправе: 

1) оставить постановление суда первой, апелляционной или кассацион-

ной инстанции без изменения, надзорные жалобу, представление без удовле-

творения; 

2) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассаци-

онной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рас-

смотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое рассмот-

рение Президиум Верховного Суда Российской Федерации может указать на 

необходимость рассмотрения дела в ином составе судей; 

3) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассаци-

онной инстанции полностью либо в части и оставить заявление без рассмот-

рения либо прекратить производство по делу; 

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 

5) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной 

или кассационной инстанции и принять новое судебное постановление, не 

передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении 

и толковании норм материального права; 

6) оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по су-

ществу при наличии оснований, предусмотренных статьей 391.4 ГПК. 

При рассмотрении дела в надзорном порядке Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации проверяет правильность применения и толкова-

ния норм материального права и норм процессуального права судами, рас-

сматривавшими дело, в пределах доводов надзорных жалобы, представления. 

В интересах законности Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
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вправе выйти за пределы доводов надзорных жалобы, представления. При 

этом Президиум Верховного Суда Российской Федерации не вправе проверять 

законность судебных постановлений в той части, в которой они не обжалуют-

ся, а также законность судебных постановлений, которые не обжалуются. 

При рассмотрении дела в надзорном порядке Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации не вправе устанавливать или считать доказан-

ными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты 

судом первой или апелляционной инстанции, либо предрешать вопросы о до-

стоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуще-

стве одних доказательств перед другими и определять, какое судебное поста-

новление должно быть принято при новом рассмотрении дела. 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

подписывается председательствующим в заседании Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Указания Президиума Верховного Суда Российской Федерации о толко-

вании закона являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело. 

В постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

должны быть указаны: 

1) наименование и состав суда, принявшего постановление; 

2) дата и место принятия постановления; 

3) дело, по которому принято постановление; 

4) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, представление; 

5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче 

надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном за-

седании Президиума Верховного Суда Российской Федерации; 

6) содержание обжалуемых судебных постановлений; 

7) выводы Президиума Верховного Суда Российской Федерации по ре-

зультатам рассмотрения надзорных жалобы, представления; 

8) мотивы, по которым Президиум Верховного Суда Российской Феде-

рации пришел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми он руковод-

ствовался. 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит. 

 

Тема 14.2. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по 

вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть 

пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных 

постановлений являются: 

1) вновь открывшиеся обстоятельства - указанные в части третьей ст. 392 

ГПК и существовавшие на момент принятия судебного постановления суще-

ственные для дела обстоятельства; 
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2) новые обстоятельства - указанные в части четвертой ст. 392 ГПК, воз-

никшие после принятия судебного постановления и имеющие существенное 

значение для правильного разрешения дела обстоятельства. 

К вновь открывшимся обстоятельствам относятся: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли 

быть известны заявителю; 

2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение 

эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, по-

влекшие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного поста-

новления и установленные вступившим в законную силу приговором суда; 

3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представи-

телей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении дан-

ного дела и установленные вступившим в законную силу приговором суда. 

К новым обстоятельствам относятся: 

1) отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или ар-

битражного суда либо постановления государственного органа или органа 

местного самоуправления, послуживших основанием для принятия судебно-

го постановления по данному делу; 

2) признание вступившим в законную силу судебным постановлением 

суда общей юрисдикции или арбитражного суда недействительной сделки, 

повлекшей за собой принятие незаконного или необоснованного судебного 

постановления по данному делу; 

3) признание Конституционным Судом Российской Федерации не со-

ответствующим Конституции Российской Федерации закона, примененного в 

конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обра-

щался в Конституционный Суд Российской Федерации; 

4) установление Европейским Судом по правам человека нарушения 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмот-

рении судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому за-

явитель обращался в Европейский Суд по правам человека; 

5) определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации практики применения правовой нормы, приме-

ненной судом в конкретном деле, в связи с принятием судебного постановле-

ния, по которому подано заявление о пересмотре дела в порядке надзора, или 

в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации, вы-

несенном по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора, или 

в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступившее в законную силу судебное постановление пересматривает-

ся по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судом, принявшим это 

постановление. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам постановлений судов апелляционной, кассационной или надзорной ин-

станции, которыми изменено или принято новое судебное постановление, 

производится судом, изменившим судебное постановление или принявшим 

новое судебное постановление. 

Заявление, представление о пересмотре судебных постановлений по 
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вновь открывшимся или новым обстоятельствам подаются сторонами, про-

курором, другими лицами, участвующими в деле, в суд, принявший эти по-

становления. Указанные заявление, представление могут быть поданы в те-

чение трех месяцев со дня установления оснований для пересмотра. 

Срок подачи заявления, представления о пересмотре судебных поста-

новлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам исчисляется в 

случаях, предусмотренных: 

1) пунктом 1 части третьей статьи 392 ГПК, - со дня открытия существенных 

для дела обстоятельств; 

2) пунктами 2 и 3 части третьей статьи 392 ГПК, - со дня вступления в закон-

ную силу приговора по уголовному делу; 

3) пунктом 1 части четвертой статьи 392 ГПК, - со дня вступления в законную 

силу судебного постановления, которое отменяет ранее вынесенное судебное 

постановление либо постановление государственного органа или органа 

местного самоуправления, на которых было основано пересматриваемое су-

дебное постановление, либо со дня принятия государственным органом или 

органом местного самоуправления нового постановления, на котором было 

основано пересматриваемое судебное постановление; 

4) пунктом 2 части четвертой статьи 392 ГПК, - со дня вступления в законную 

силу судебного постановления; 

5) пунктом 3 части четвертой статьи 392 ГПК, - со дня вступления в силу соот-

ветствующего решения Конституционного Суда Российской Федерации; 

6) пунктом 4 части четвертой статьи 392 ГПК, - со дня вступления в силу соот-

ветствующего постановления Европейского Суда по правам человека; 

7) пунктом 5 части четвертой статьи 392 ГПК, - со дня вступления в законную силу 

постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации, со дня 

опубликования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Суд рассматривает заявление, представление о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в судеб-

ном заседании. Стороны, прокурор, другие лица, участвующие в деле, изве-

щаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не препят-

ствует рассмотрению указанных заявления, представления. Указанные лица 

могут допускаться к участию в судебном заседании путем использования си-

стем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 155.1 ГПК. 

Суд, рассмотрев заявление, представление о пересмотре судебных поста-

новлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, удовлетворяет 

заявление и отменяет судебные постановления или отказывает в их пересмотре. 

На определения суда первой инстанции об удовлетворении заявления, 

представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам, а также об отказе в удовлетворении заявления, 

представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам может быть подана частная жалоба, принесено 

представление прокурора. 

В случае отмены судебного постановления дело рассматривается судом 

по правилам, установленным ГПК. 
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Раздел 15 

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ И АКТОВ ИНЫХ ОРГАНОВ 

 

Тема 15.1. Исполнение судебных актов и актов иных органов 

 

Исполнительное производство представляет собой деятельность суда, 

судебного пристава-исполнителя, сторон и других лиц по принудительному 

осуществлению требований судебных актов или актов других юрисдикцион-

ных органов. 

Самостоятельной целью исполнительного производства является пра-

вильное и своевременное исполнение исполнительного документа, а также 

охрана авторитета судебного решения. 

Вместе с тем представляется, что исполнительное производство в це-

лом является завершающей стадией гражданского процесса, поскольку пра-

восудие без принудительного исполнения, без реального восстановления 

установленного судебным решением права немыслимо и является незакон-

ченным. 

В исполнительном производстве в целом продолжают действовать 

принципы гражданского процессуального права (законность, диспозитив-

ность, равноправие сторон, равенство всех граждан перед законом и т. д.).  

Кроме судебных актов суда общей юрисдикции и арбитражного суда в 

исполнительном производстве осуществляется принудительное исполнение 

актов иных юрисдикционных органов.  

Принудительное исполнение этих актов осуществляется по общим пра-

вилам исполнительного производства в соответствии с принципами граждан-

ского процессуального права и под общим контролем суда. 

Общие правила исполнения делятся на следующие группы: 

1) правила, связанные с возбуждением производства. Судебный при-

став-исполнитель обязан принять к исполнению исполнительный документ и 

возбудить исполнительное производство, если не истек срок предъявления 

исполнительного документа к исполнению и данный документ соответствует 

требованиям, предъявляемым к форме и содержанию. Он обязан в 3-дневный 

срок с момента поступления исполнительного документа вынести постанов-

ление о возбуждении исполнительного производства, которое может быть 

обжаловано в суд. Копии постановления о возбуждении исполнительного 

производства не позднее следующего дня после вынесения направляются су-

дебным приставом-исполнителем взыскателю, должнику, в суд или орган, 

выдавший исполнительный документ. В постановлении, указывается предо-

ставляемый должнику срок для добровольного исполнения, который начина-

ет течь с момента вынесения постановления. Этот срок определяется судеб-

ным приставом-исполнителем самостоятельно, но не может превышать пяти 

дней. Срок для добровольного исполнения должен предоставляться должни-

ку в любом случае, в том числе и тогда, когда решение обращено к немед-

ленному исполнению. 
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Время для производства исполнительных действий установлено в ра-

бочие дни с 6 до 22 часов по местному времени, причем стороны могут пред-

ложить судебному приставу-исполнителю удобное для них время соверше-

ния исполнительных действий. 

Совершение исполнительных действий в иное время возможно только 

в случаях, прямо предусмотренных законом, и с предварительного письмен-

ного разрешения старшего судебного пристава. 

Место совершения исполнительных действий определяется в зависи-

мости от вида исполнения и от того, является ли должником физическое или 

юридическое лицо. 

Меры принудительного исполнения - это предусмотренные законом и 

применяемые судебным приставом-исполнителем способы и приемы осу-

ществления требований исполнительного документа без согласия- должника.  

Все меры принудительного исполнения можно разделить на две боль-

шие группы. 

Первая — это меры по обращению взыскания на доходы или имуще-

ство должника: 

а) обращение взыскания на имущество должника путем наложения аре-

ста на имущество и его реализации; 

б) обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и 

иные виды доходов должника; 

в) обращение взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника, находящиеся у других лиц. 

Ко второй группе относятся меры принудительного исполнения, свя-

занные с изъятием у должника и передачей взыскателю определенных пред-

метов, указанных в исполнительном документе: 

а) изъятие у должника и передача взыскателю определенных предме-

тов, указанных в решении суда; 

б) иные меры, указанные в решении (штрафы за неисполнение реше-

ния, обращение взыскания на денежные средства организаций, находящиеся 

в кредитных учреждениях, и др.). 

Расходами по совершению исполнительных действий являются сред-

ства, затраченные на их организацию и проведение: средства, затраченные на 

перевозку, хранение и реализацию имущества должника; оплату работы пере-

водчиков, понятых, специалистов и иных лиц, привлеченных в установленном 

порядке к совершению исполнительных действий; а также иные средства, за-

траченные на совершение необходимых исполнительных действий. 

Расходы по совершению исполнительных действий оплачиваются за 

счет средств внебюджетного фонда развития исполнительного производства. 

Однако взыскателю предоставлено право авансировать производство расхо-

дов для совершения исполнительных действий. Обязанность авансирования 

расходов по исполнению ложится на взыскателя лишь в случаях, когда он 

требует объявить розыск должника или его имущества. По завершении ис-

полнительных действий авансовый взнос возвращается взыскателю. Сами же 

расходы по совершению исполнительных действий взыскиваются с должни-
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ка, за исключением случаев прекращения исполнительного производства 

ввиду отмены подлежавшего исполнению акта, поскольку в этом случае рас-

ходы по исполнению относятся на счет федерального бюджета. 

Помимо расходов на совершения исполнительных действий в случае 

неисполнения без уважительных причин в срок, установленный для добро-

вольного исполнения, исполнительного документа с должника взыскивается 

исполнительский сбор: при уклонении должника от исполнения в отведен-

ный в решении срок с него взыскиваются 7% от взыскиваемой суммы или 

отыскиваемого имущества; по делам неимущественного характера – 500 руб., 

а с организации-должника – 5000 руб. 

2) исполнительная документация.  

Судебные постановления и акты иных юрисдикционных органов, кото-

рые в соответствии с прямым указанием закона подлежат принудительному 

исполнению в порядке исполнительного производства, называются основа-

ниями исполнения. 

В рамках исполнительного производства происходит исполнение не 

только судебных актов, непосредственно разрешающих дело по существу, но 

и различных определений суда, например об утверждении мирового согла-

шения, о наложении штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние участниками процесса своих процессуальных обязанностей. Помимо по-

становлений судов общей юрисдикции и арбитражных судов основаниями 

исполнения также являются решения третейских судов, постановления орга-

нов и должностных лиц о наложении административных взысканий, поста-

новления налоговых органов о взыскании недоимки по налогам и сборам и 

пени за несвоевременную уплату налога или сбора, решения комиссий по 

трудовым спорам и т. д. Основанием исполнения являются также нотариаль-

но удостоверенные соглашения об уплате алиментов и исполнительные 

надписи нотариусов. 

Необходимо различать такие понятия, как основание исполнения и ис-

полнительный документ. В ряде случаев для возбуждения исполнительного 

производства судебному приставу-исполнителю необходимо предъявить не 

само судебное постановление, не акт юрисдикционного органа, а выдавае-

мый на их основании исполнительный документ. 

Исполнительный документ — это выданный в соответствии с актом 

уполномоченного органа или должностного лица документ, составленный по 

строго определенной форме, на основании которого органы принудительного 

исполнения непосредственно осуществляют принудительное исполнение 

(взыскивают денежные средства, имущество, принуждают должника совер-

шить определенные действия или воздержаться от их совершения). 

Исполнительными документами являются: 

-исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и ар-

битражными судами на основании принимаемых ими судебных актов, реше-

ний третейских судов, решений иностранных судов; 

-судебные приказы; 

-нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; 
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-удостоверения комиссий по трудовым спорам; 

-оформленные в установленном порядке требования органов, осу-

ществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств с от-

меткой банка или иной кредитной организации о полном или частичном не-

исполнении взыскания в связи с отсутствием на счетах должника денежных 

средств, достаточных для удовлетворения требований взыскателя; 

-постановления органов (должностных лиц), уполномоченных рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях; 

-постановления судебного пристава-исполнителя, например постанов-

ление о взыскании исполнительского сбора или о наложении штрафа за не-

исполнение исполнительного документа. 

Таким образом, некоторые акты, которые представляют собой основа-

ния исполнения, являются одновременно и исполнительными документами. 

К ним, в частности, относятся судебный приказ, нотариально удостоверен-

ные соглашения об уплате алиментов, постановления органов (должностных 

лиц) по делам об административных правонарушениях, постановления су-

дебного пристава-исполнителя. 

Перечень исполнительных документов нельзя считать исчерпывающим. 

Все исполнительные документы по своей форме и содержанию должны 

отвечать определенным требованиям. Общие требования, предъявляемые к 

форме и содержанию исполнительных документов, закреплены в ст. 8 Закона 

об исполнительном производстве. Так, в исполнительном документе обяза-

тельно должны быть указаны: наименование органа, выдавшего исполни-

тельный документ; дело или материалы, по которым выдан исполнительный 

документ, и их номера; дата акта, подлежащего исполнению; наименования 

взыскателя-организации и должника-организации, их адреса; фамилия, имя, 

отчество взыскателя-гражданина и должника-гражданина, их место житель-

ства, дата и место рождения должника-гражданина и место его работы; резо-

лютивная часть акта, подлежащего принудительному исполнению и дата 

вступления его в силу; дата выдачи исполнительного документа и срок 

предъявления его к исполнению. Исполнительный документ, подписывается 

должностным лицом выдавшего его органа и заверяется печатью. 

В случае несоблюдения указанных требований исполнительный доку-

мент возвращается судебным приставом-исполнителем взыскателю или в ор-

ган, выдавший исполнительный документ. При этом в постановлении судеб-

ного пристава-исполнителя обязательно указывается основание, по которому 

возвращается исполнительный документ, и устанавливается срок для исправ-

ления недостатков. 

Для возбуждения исполнительного производства судебному приставу-

исполнителю обязательно должен быть предъявлен подлинник исполнитель-

ного документа, а в случае его утраты — дубликат. 

Наиболее распространенным исполнительным документом является 

исполнительный лист, выдаваемый судами общей юрисдикции и арбитраж-

ными судами на основании принимаемых ими судебных актов. 
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Исполнительный лист представляет собой предписание суда органам 

принудительного исполнения реализовать соответствующее судебное поста-

новление в порядке исполнительного производства. 

Содержание исполнительного листа: 

наименование суда, выдавшего исполнительный лист; 

дело, по которому выдан исполнительный лист, и его номер; 

дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению; 

наименование взыскателя и должника, их адреса; 

резолютивная часть судебного акта; 

дата вступления судебного акта в законную силу; 

дата выдачи исполнительного листа и срок его действия. 

Если до выдачи исполнительного листа арбитражным судом предостав-

лена отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, в нем указывается, с 

какого времени начинается течение срока действия исполнительного листа. 

Исполнительный лист подписывается судьей и заверяется гербовой пе-

чатью суда. 

В случае утраты подлинника исполнительного листа может быть выдан его 

дубликат. Дубликат исполнительного листа выдается по заявлению взыскателя 

судом, вынесшим соответствующий акт и выдавшим исполнительный лист. 

На должностное лицо, виновное в утрате исполнительного документа, су-

дебным приставом-исполнителем может быть наложен штраф (ст. 431 ГПК).  

Действующим законодательством предусмотрены определенные сроки, 

в течение которых исполнительный документ может быть предъявлен к при-

нудительному исполнению. Эти сроки называются сроками исполнительной 

давности.  

Срок исполнительной давности — это установленный законом период 

времени, в течение которого исполнительный документ может быть предъяв-

лен к принудительному исполнению. 

Исполнительные листы, выдаваемые на основании решений судов об-

щей юрисдикции, судебные приказы подлежат принудительному исполне-

нию в течение трех лет. Исполнительные листы, выдаваемые судами на ос-

новании решений третейских судов, могут быть обращены к принудительно-

му исполнению в течение шести месяцев. Также в течение шести месяцев 

могут быть предъявлены к исполнению оформленные в установленном по-

рядке требования органов, осуществляющих контрольные функции, о взыс-

кании денежных средств. Срок давности для предъявления к исполнению 

удостоверений комиссии по трудовым спорам и постановлений органов 

(должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях, составляет три месяца.  

Субъектами исполнительного производства являются: суд, судебный 

пристав-исполнитель, стороны (взыскатель и должник) и лица, содействую-

щие совершению исполнительных действий. 

1) Суд является не просто субъектом исполнительного производства, 

он властный, решающий субъект правоотношений в исполнительном произ-

водстве, в которых он принимает участие. При этом к компетенции суда от-
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несены наиболее важные, основные вопросы, связанные с возбуждением, 

развитием и окончанием исполнительного производства. Суд выдает испол-

нительный лист и дубликат исполнительного листа как на основании соб-

ственных актов, так и на основании решений иностранных судов и третей-

ских судов. Исключительно суд рассматривает вопросы о перерыве и восста-

новлении срока исполнительной давности, о разъяснении судебного акта, от-

срочке, рассрочке исполнения, изменении способа и порядка исполнения, 

индексации присужденных денежных сумм, приостановления, возобновле-

ния и прекращения исполнительного производства, в том числе ввиду заклю-

чения мирового соглашения между взыскателем и должником, а также пово-

рота исполнения решения. Кроме того, суд также может рассматривать во-

просы отложения совершения исполнительных действий. В суд может быть 

обжаловано любое действие или бездействие судебного пристава-

исполнителя. 

2) Судебные приставы-исполнители 

Принудительное исполнение постановлений судов и актов иных юрис-

дикционных органов на территории РФ осуществляется службой судебных 

приставов, входящей в систему органов Минюста. 

Структура службы судебных приставов состоит из следующих звеньев: 

первое звено — районные, межрайонные или соответствующие им со-

гласно административно-территориальному делению субъектов РФ службы 

судебных приставов, возглавляемые старшими судебными приставами, — 

территориальные службы судебных приставов; 

второе звено — службы судебных приставов субъектов РФ, возглавля-

емые главными судебными приставами субъектов РФ, которые одновремен-

но являются заместителями начальников управлений юстиции субъектов РФ; 

третье звено — департамент судебных приставов Минюста РФ, воз-

главляемый заместителем главного судебного пристава РФ. В эту структуру 

входит и служба судебных приставов Управления военных судов Минюста, 

возглавляемая заместителем начальника Управления военных судов — глав-

ным военным судебным приставом. 

Права судебных приставов: 

получать при совершении исполнительных действий необходимую ин-

формацию, объяснения, справки; 

проводить у работодателей проверку исполнения исполнительных до-

кументов на работающих у них должников и ведения финансовой докумен-

тации по исполнению указанных документов; 

давать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном 

производстве, поручения по вопросам совершения конкретных исполнитель-

ных действий; 

налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, нахо-

дящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных 

организациях, в размере, указанном в исполнительных документах; 

арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать аре-

стованное имущество, за исключением имущества, изъятого из оборота в со-



242 

ответствии с законом; 

объявлять розыск должника, его имущества или розыск ребенка; 

совершать иные действия, предусмотренные законом. 

Судебный пристав-исполнитель обязан: 

1) принимать все предусмотренные законом меры по своевременному, 

полному и правильному исполнению исполнительных документов; 

2) предоставлять сторонам исполнительного производства или их пред-

ставителям возможность знакомиться с материалами исполнительного про-

изводства, делать из них выписки, снимать копии; 

рассматривать заявления и ходатайства сторон по поводу исполнитель-

ного производства, выносить постановления, разъяснять сроки и порядок их 

обжалования; 

заявить самоотвод в случае, если он прямо заинтересован в ходе ис-

полнительного производства или имеются иные обстоятельства, вызываю-

щие сомнение в его беспристрастности. 

В правоотношениях, которые возникают с участием суда, судебный 

пристав-исполнитель занимает положение лица, участвующего в деле, и об-

ладает соответствующими процессуальными правами и обязанностями (ст. 

35 ГПК). 

3) Стороны 

Сторонами в исполнительном производстве являются взыскатель и 

должник  

Взыскатель — лицо, в пользу или в интересах которого вынесено ре-

шение и выдан исполнительный документ. 

Должник — лицо, обязанное по исполнительному документу совер-

шить определенные действия или воздержаться от их совершения в пользу 

взыскателя. 

В случае удовлетворения иска взыскателем является истец, а должни-

ком — ответчик.  

В силу принципа равноправия сторон должник и взыскатель обладают 

равными процессуальными правами и обязанностями. Они имеют право зна-

комиться с материалами исполнительного производства, делать из них вы-

писки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заяв-

лять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных : действий, да-

вать устные и письменные объяснения, высказывать свои доводы и сообра-

жения по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производ-

ства, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, 

участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать 

действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя, банка, иного кре-

дитного, учреждения, должностного лица, которому предъявлен исполни-

тельный лист для исполнения. 

Стороны обязаны при совершении исполнительных действий соблю-

дать действующее законодательство, исполнять законные требования судеб-

ного пристава-исполнителя, сообщать ему об изменении места жительства 

или места работы.  
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Стороны обязаны добросовестно использовать свои права и исполнять 

обязанности. Должник обязан возместить расходы по совершению исполни-

тельных действий. 

Стороны могут участвовать в исполнительном производстве лично или 

через представителей. Личное участие стороны в исполнительном производ-

стве не лишает ее права иметь представителя. Однако необходимо учиты-

вать, что если на должника возложены обязанности, которые он может ис-

полнить только лично, то при их исполнении должник не вправе действовать 

через представителя.  

В соответствии с действующим в исполнительном производстве прин-

ципом диспозитивности стороны обладают правами, влияющими на возник-

новение, развитие и завершение исполнительного производства. Взыскатель 

вправе предъявить исполнительный лист к исполнению, отказаться от взыс-

кания полностью или в части, потребовать возврата исполнительного листа. 

Стороны могут заключить мировое соглашение. Должник же обязан испол-

нить требования исполнительного документа, однако ему предоставляется 

срок для добровольного исполнения. Он также вправе указать на имущество, 

на которое в первую очередь должно быть обращено взыскание. 

В случае выбытия одной из сторон в исполнительном производстве 

возможно правопреемство, если установленное решением суда правоотно-

шение допускает правопреемство. Вопрос о правопреемстве в исполнитель-

ном производстве рассматривается судом в судебном заседании, по итогам 

которого выносится определение, которое может быть обжаловано. 

В исполнительном производстве возможно соучастие как на стороне 

должника, на стороне взыскателя, так и на обеих сторонах одновременно. 

Каждый из соучастников участвует в исполнительном производстве самосто-

ятельно или может поручить участие одному из соучастников. 

Действующее законодательство закрепляет несколько способов защиты 

прав взыскателя, должника и иных лиц в исполнительном производстве. 

Способами защиты прав сторон (взыскателя и должника) являются: 

а) обжалование действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя; 

б) подача должником заявления об отмене ареста имущества; 

в) поворот исполнения судебного акта; 

г) предъявление взыскателем иска к организации, не удержавшей  

должника суммы, подлежащей взысканию; 

д) предъявление должником регрессного иска к должностному лицу, 

виновному неисполнении исполнительного документа. 

4) лица, содействующие совершению исполнительных действий: пере-

водчики, понятые, специалисты. 

Решение суда приводится в исполнение после вступления его в закон-

ную силу, за исключением случаев немедленного исполнения. 

Немедленному исполнению подлежит судебный приказ или решение 

суда о: 

- взыскании алиментов; 
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- выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев; 

- восстановлении на работе; 

- включении гражданина РФ в список избирателей, участников рефе-

рендума. 

Суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению 

решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения 

может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение 

может оказаться невозможным. 

В ходе исполнения судебного или иного акта могут возникнуть обстоя-

тельства, препятствующие или затрудняющие принудительное исполнение, 

свидетельствующие о том, что имущественное положение должника не поз-

воляет исполнить решение суда в установленные сроки или имеются способ 

и порядок исполнения, более приемлемые в конкретном случае. Такими об-

стоятельствами могут быть болезнь должника или членов его семьи, времен-

ное отсутствие заработка при наличии данных о предполагаемом получении 

должником доходов в конкретный период времени, отсутствие присужденно-

го имущества в натуре, стихийное бедствие, изменение условий жизни, пере-

езд на другое место жительства и другие заслуживающие внимания обстоя-

тельства. Во всех подобных случаях может возникнуть вопрос об отсрочке, 

рассрочке исполнения или изменении способа и порядка исполнения. 

Отсрочка исполнения представляет собой перенесение срока исполне-

ния решения. Рассрочка — установление периода, в течение которого долг 

возмещается частичными платежами. Изменение способа и порядка исполне-

ния решения заключается в замене одной меры принудительного исполнения 

на другую. Необходимость в изменении способа и порядка исполнения воз-

никает, как правило, тогда, когда при исполнении решения, которым при-

суждены определенные вещи, выявляется невозможность исполнения ввиду 

отсутствия присужденного имущества вследствие его уничтожения, порчи, 

подмены.  

Вопрос об отсрочке и рассрочке исполнения решения, изменении по-

рядка и способа исполнения решения рассматривается судом, выдавшим ис-

полнительный документ, или судом по месту исполнения в открытом судеб-

ном заседании по инициативе сторон исполнительного производства или по 

представлению судебного пристава исполнителя. О времени и месте судеб-

ного заседания извещаются взыскатель, должник, судебный пристав-

исполнитель, однако их неявка не препятствует рассмотрению дела. На опре-

деление суда по вопросу об отсрочке или рассрочке исполнения решения, а 

также об изменении способа и порядка его исполнения может быть подана 

частная жалоба или принесен протест. 

При удовлетворении заявления в определении должен быть указан срок 

отсрочки (рассрочки), а при рассрочке, кроме того, и размер (в рублях или 

процентах) периодических платежей, подлежащих взысканию в счет погаше-

ния присужденной суммы. Пределы действия отсрочки (рассрочки) могут 

быть определены не только датой, но и наступлением какого-либо события 

(изменением материального положения ответчика, выздоровлением и т. п.). 
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Суд по заявлению заинтересованного лица либо судебного пристава-

исполнителя может рассмотреть вопрос о прекращении действия отсрочки 

(рассрочки), если обстоятельства, в силу которых она была предоставлена, 

отпали ранее, чем указано в определении. 

Приостановление исполнительного производства. Отложение исполни-

тельных действий 

Приостановление исполнительного производства — прекращение со-

вершения исполнительных действий на неопределенный срок в связи с 

наступлением обстоятельств, препятствующих дальнейшему ходу исполнения. 

Основания приостановления исполнительного производства закрепле-

ны в ст. 436, 437 ГПК. Их перечень является исчерпывающим.  

Закон предусматривает два вида приостановления исполнительного 

производства: обязательное и факультативное.  

Основаниями обязательного приостановления являются: 

смерть должника, объявление его умершим или признание безвестно 

отсутствующим, если установленное судом правоотношение допускает пра-

вопреемство, а также возбуждения арбитражным судом производства по делу 

о несостоятельности (банкротстве) должника; 

утрата должником дееспособности. Факт утраты дееспособности уста-

навливается вступившим в законную силу решением суда. При этом имеется 

в виду как признание гражданина полностью недееспособным, так и ограни-

чение его дееспособности; 

участие должника в боевых действиях, выполнение задач в условиях 

чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных кон-

фликтов или просьба взыскателя, участвующего в боевых действиях либо в 

выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а 

также в условиях военных конфликтов;  

предъявление иска об освобождении имущества от ареста (исключении 

из описи), на которое обращено взыскание по исполнительному документу; 

5) оспаривание должником исполнительного документа в судебном  

порядке, если такое оспаривание допускается федеральным законом. Напри-

мер, может быть оспорена исполнительная надпись нотариуса; 

6) подача жалобы в суд на действия органов или должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушени-

ях. Данное основание, как правило, может возникнуть при исполнении по-

становлений административных органов и должностных лиц о наложении 

административных взысканий. 

7) вынесение определения судьей, которому федеральным законом 

предоставлено право приостанавливать исполнение судебного постановления.  

Факультативными основаниями приостановления исполнительного 

производства являются следующие обстоятельства: 

1) реорганизация организации, являющейся должником; 

просьба должника, проходящего военную службу по призыву или по 

контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формирова-

ниях и органах, созданных в соответствии с законодательством РФ; 
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нахождение должника в длительной служебной командировке; 

нахождение должника на лечении в стационарном лечебном учреждении; 

розыск должника, его имущества или розыск отобранного у должника 

ребенка. Основанием приостановления является вынесение судебным при-

ставом-исполнителем постановления о розыске должника, имущества долж-

ника или ребенка; 

обращение судебного пристава-исполнителя в суд, выдавший исполни-

тельный документ, с заявлением о разъяснении принятого им судебного по-

становления, подлежащего исполнению. Приостановление исполнительного 

производства в данном случае возможно как по заявлению сторон, так и по 

заявлению судебного пристава-исполнителя. Оно связано с тем, что до мо-

мента разъяснения судебного акта исполнение, как правило, невозможно; 

подача жалобы на действия судебного пристава-исполнителя или на 

его отказ в совершении исполнительных действий, а также на отказ в отводе 

судебного пристава-исполнителя. 

В отличие от приостановления, отложение исполнительных действий — 

это перенос совершения конкретного исполнительного действия (наложения 

ареста на имущество, выселения должника) на другое время. Такая необходи-

мость может возникнуть в случае наличия обстоятельств, которые препят-

ствуют совершению конкретных исполнительных действий и отсутствия ос-

нований для приостановления исполнительного производства.  Например, от-

сутствие должника и иных совместно проживающих с ним лиц в квартире, где 

предполагается проведение описи имущества  или вселение взыскателя и т. д. 

Вопрос об отложении исполнительных действий может быть решен как 

определением суда, так и судебным приставом-исполнителем самостоятель-

но. В любом случае об отложении исполнительных действий судебный при-

став-исполнитель выносит постановление. Самостоятельно судебный при-

став-исполнитель может отложить совершение исполнительных действий на 

срок не более 10 дней. Однако законодательство не предусматривает, сколько 

раз может быть допущено отложение исполнительных действий. Постанов-

ление судебного пристава-исполнителя об отложении исполнительных дей-

ствий может быть обжаловано. 

Окончание исполнительного производства. Возвращение исполнитель-

ного документа. Прекращение исполнительного производства 

Окончание исполнительного производства — это завершение всех про-

цессуальных  действий по принудительному исполнению судебного акта или 

акта иного юрисдикционного органа в подразделении службы судебных при-

ставов, возбудившем исполнительное производство. Логическим итогом 

окончания исполнительного производства является реальное исполнение ис-

полнительного документа. Ввиду этого, как правило, исполнительное произ-

водство оканчивается при фактическом исполнении требований документа. 

Однако достижение данного результата по различным причинам не всегда 

возможно. Поэтому предусматриваются иные основания окончания исполни-

тельного производства, а именно: 1) возвращение исполнительного докумен-

та; 2) направление исполнительного документа для исполнения в другое под-
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разделение службы судебных приставов или организацию; 3) прекращение 

исполнительного производства. 

Возвращение исполнительного документа — это окончание исполни-

тельного производства без фактического исполнения требований исполни-

тельного документа, которое не препятствует повторному предъявлению его 

ко взысканию и возбуждению исполнительного производства в случае устра-

нения обстоятельств, послуживших основаниями для его возвращения.  

Основаниями возвращения являются: 

подача взыскателем заявления о возвращении исполнительного доку-

мента; 

нарушение срока предъявления исполнительного документа к исполне-

нию. В этом случае повторное возбуждение исполнительного производства 

возможно при условии восстановления срока исполнительной давности; 

невозможность установления места жительства (нахождения) должника 

и получения сведений о принадлежащем ему имуществе; 

отсутствие у должника имущества или доходов, на которые может 

быть обращено взыскание; 

отказ взыскателя оставить за собой имущество должника, не проданное 

при исполнении; 

воспрепятствование взыскателем своими действиями (бездействием) 

фактическому исполнению. 

По возвращении документа взыскатель может вновь предъявить испол-

нительный документ к исполнению в пределах установленных сроков испол-

нительной давности. 

Прекращение исполнительного производства — это окончание испол-

нительного производства без фактического исполнения ввиду отсутствия у 

взыскателя права требовать принудительного исполнения или урегулирова-

ния спора между сторонами. В случае прекращения исполнительного произ-

водства повторное предъявление исполнительного документа ко взысканию 

невозможно. 

Основания прекращения исполнительного производства закреплены в 

ст. 439 ГПК. 

Исполнительное производство прекращается в случаях, если: 

взыскатель отказался от взыскания или от получения предметов, изъ-

ятых у должника при исполнении судебного постановления для передачи их 

взыскателю; 

заключение сторонами мирового соглашения или отказ взыскателя от 

взыскания, утвержденные судом; 

смерть гражданина, являвшегося взыскателем или должником, либо 

объявление его умершим или признание безвестно отсутствующим, если 

установленные судебным постановлением требования или обязанности не 

могут перейти к правопреемнику умершего или объявленного умершим лица 

либо к управляющему имуществом безвестно отсутствующего лица; 

имущества ликвидируемой организации недостаточно для удовлетво-

рения требований взыскателя. В этом случае судебном приставом-
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исполнителем составляется акт о невозможности исполнения ввиду отсут-

ствия или недостаточности имущества должника; 

для данного вида взыскания истек установленный федеральным зако-

ном срок давности; 

судебное постановление или акт иного органа, на основании которых 

выдан исполнительный документ, отменены. 

Перечень оснований прекращения исполнительного производства яв-

ляется исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. По 

прекращенному исполнительному производству совершение исполнитель-

ных действий не допускается. Все назначенные судебным приставом-

исполнителем меры по исполнению отменяются. Исполнительный документ 

возвращается судебным приставом-исполнителем в суд либо иной орган, вы-

давший этот документ. 

Определения об окончании исполнительного производства могут быть 

обжалованы в 10-дневный срок. 

Одним из способов защиты прав должника в исполнительном произ-

водстве является поворот исполнения.  

Поворот исполнения - это возвращение должнику всего, что с него бы-

ло взыскано в пользу взыскателя по отмененному судебному акту. 

Вопрос о повороте исполнения отнесен к исключительной компетен-

ции суда.  

Поворот исполнения решения производится при наличии следующих 

условий: 

решение суда было исполнено; 

после этого оно отменено; 

вынесено новое решение, которым в иске отказано, либо определение о 

прекращении производства по делу или оставлении иска без рассмотрения. 

Как правило, суд сам решает вопрос о повороте исполнения решения. 

Однако если судом этот вопрос не был решен, ответчик вправе обратиться в 

этот суд с заявлением о повороте (ст. 444 ГПК РФ).  

Поворот исполнения решения не допускается (ст. 445 ГПК РФ): 

по делам о взыскании алиментов независимо от того, в каком порядке 

было отменено решение - кассационном или надзорном; 

по делам о взыскании денежных сумм по требованиям, вытекающим из 

трудовых правоотношений, о взыскании доходов за труд в колхозе, о взыска-

нии возмещения вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здо-

ровья, а также смертью кормильца; о взыскании вознаграждения за исполь-

зование авторского права, права на открытие, изобретение, на которое выда-

но авторское свидетельство, и рационализаторское предложение. По указан-

ным категориям дел поворот исполнения решения не допускается, если было 

отменено решение, уже вступившее в законную силу. 

Правила о недопущении поворота исполнения решения не действуют в 

случаях недобросовестности истца. 

При наличии нескольких взыскателей и невозможности удовлетворить 

все их имущественные требования ввиду нехватки средств у должника уста-
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навливается очередность требований, предусмотренная ГК РФ: 

• в первую очередь - удовлетворяются требования граждан, перед кото-

рыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоро-

вью, а также требования о взыскании алиментов; 

во вторую очередь - производятся расчеты по выплате выходных посо-

бий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том 

числе по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам; 

в третью очередь - удовлетворяются требования кредиторов, обеспе-

ченные залогом принадлежащего должнику имущества; 

в четвертую очередь - погашается задолженность по обязательным пла-

тежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

• в пятую очередь - производятся расчеты с другими кредиторами. 

При недостаточности средств для удовлетворения всех требований од-

ной очереди эти требования удовлетворяются пропорционально причитаю-

щейся каждому взыскателю сумме. Расчет распределения денег между взыс-

кателями составляется судебным исполнителем и утверждается судьей. 

Судебным решением должник может быть присужден к совершению 

действий, не связанных с передачей денег или иного имущества: 

- восстановление на работе; 

перепланировка жилой площади; 

снос незаконно возведенных построек; 

принесение публичного извинения и т. д. 

Статья 446 ГПК содержит перечень имущества, принадлежащее граж-

данину — должнику на праве собственности, на которое не может быть об-

ращено взыскание по исполнительным документам: 

-жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и чле-

нов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания помещени-

ем, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно яв-

ляется предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипо-

теке может быть обращено взыскание; 

-земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в 

абзаце втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем аб-

заце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответ-

ствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; 

-предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивиду-

ального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценно-

стей и других предметов роскоши; 

-имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-

должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 100 

МРОТ; 

используемые для целей, не связанных с осуществлением предприни-

мательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кро-

лики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на 
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пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, 

необходимые для их содержания; 

-семена, необходимые для очередного посева; 

-продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной 

величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находя-

щихся на его иждивении; 

-топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления 

своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего 

жилого помещения; 

-средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в 

связи с его инвалидностью имущество; 

-призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, кото-

рыми награжден гражданин-должник. 

Перечень имущества организаций, на которое не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам, определяется федеральным законом. 
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