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Виды судебных актов в гражданском процессе. Обязательность судебных
постановлений.

При разрешении споров особо важную роль играют юридические формы
разбирательства дел и виды судебных актов, которыми завершается это
разбирательство в судах первой инстанции. Российское законодательство
предусматривает различные формы рассмотрения споров, на практике
применяемых с различной интенсивностью. В любом случае социальная,
юридическая, политическая значимость судебных актов, завершающих процесс,
выходит далеко за рамки простого разрешения споров между отдельными
субъектами, поэтому процессуальная форма разрешения дела имеет важное
значение.

Наиболее распространенной формой в российском гражданском судопроизводстве
является процессуальная форма. В связи с действием принципа состязательности в
процессе стороны всегда активны. Проявляется состязательность в гражданском
процессе в первую очередь через реализацию правила доказывания, в
соответствии с которым каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений. Завершается состязательный процесс судебным решением.

Судебные решения как акты судебной власти содержат фактические и
юридические мотивы относительно спорных правоотношений.

«Судебное решение по гражданскому делу – это постановление суда, которым
подтверждается наличие или отсутствие спорного права, спорного
правоотношения, в результате которого оно из спорного превращается в
бесспорное, подлежащее в необходимых случаях принудительному исполнению».

Пункт первый ст. 198 ГПК РФ устанавливает: «Решение суда состоит из вводной,
описательной, мотивировочной и резолютивной частей». Таким образом, закон
достаточно четко определил структуру судебного решения.

Сущность же судебного решения можно лучше понять, уяснив, что посредством
него суд превращает спорные материально-правовые отношения в бесспорные и
предписывает субъектам этих отношений оптимальный вариант индивидуального
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поведения по установленным им правоотношениям, обязательный к исполнению.

Помимо общих черт, отличающих акт судебной власти, судебное решение обладает
следующими свойствами:

1. решение завершает деятельность суда по существу разрешаемого
гражданско-правового спора и установлению юридических фактов, устраняя
неопределенность в отношениях сторон;

2. решение может вынести лицо или орган, наделенный государством правом
осуществлять правосудие; судебное решение не может выноситься вне рамок
процесса;

3. выносится решение от имени государства; решение подлежит обязательному
исполнению после вступления в законную силу.

Таково краткое описание классического, или традиционного, судебного решения,
являющегося результатом полного состязательного процесса.

К нетрадиционным, выносимым в результате «усеченного» гражданского процесса,
можно отнести заочное решение.

Заочное решение, хотя и содержит выводы суда первой инстанции по спорному
правоотношению, имеет специфику, чем отличается от традиционного решения.
Его можно отнести к исключительным видам решений судов. Отличие заложено в
самом наименовании этого акта. Именно оно несет в себе значение, определяющее
процессуальную форму достижения конечных результатов. Закон установил
возможность рассмотрения дела и вынесение решения в отсутствие ответчика,
надлежаще извещенного о времени судебного заседания. В заочном производстве
процессуальный факт неявки ответчика в судебное заседание играет
определяющую роль, так как в процессе принятия заочного решения в отсутствие
ответчика суд опирается только на объяснения одной стороны.

Своеобразен акт судебной власти, выдаваемый судом в порядке ведения
приказного производства, которое представляет собой документарное
рассмотрение заявленного кредитором (заявителем) требования.

Судебный приказ не имеет такой обстоятельно регламентированной,
состязательной процессуальной формы разрешения спора, какую можно,
например, проследить в исковом производстве. Вместе с тем законом установлен
перечень требований, по которым выдается судебный приказ (ст.122 ГПК РФ).



Как явствует из ст. 121 ГПК РФ, судебный приказ представляет собой судебное
постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о
взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от
должника по требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ. Судебный приказ
одновременно является исполнительным документом и приводится в исполнение в
порядке, установленном для исполнения судебных постановлений.

Инициатором возбуждения дела о выдаче судебного приказа является кредитор. В
его интересах может выступить его представитель, правопреемник, прокурор.

Перечень требований, по которым выдается судебный приказ, исчерпывающий. Он
содержится в ст. 122 ГПК РФ. Судебный приказ выдается, если:

1. требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
2. требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме;
3. требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя, в

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;
4. заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей,

не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства
(материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных
лиц;

5. заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и
другим обязательным платежам;

6. заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику
заработной платы;

7. заявлено органом внутренних дел, требование о взыскании расходов,
произведенных в связи с розыском ответчика, или должника, или ребенка,
отобранного у должника по решению суда.

Судебный приказ состоит из вводной и резолютивной частей, в приказе
отсутствует мотивировочная часть. Выносится судебный приказ судьей по
существу заявленного требования единолично в течение пяти дней со дня
поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд.

Для получения судебного приказа кредитор должен представить заявление о
вынесении судебного приказа и документы, бесспорно подтверждающие
обязательство лица, не выполняющего требования, заявленные лицом,
представившим заявление с приложением бесспорных документов.



В гражданском процессе есть еще одна категория актов судебной власти - это
определение суда. Судебное определение – судебное постановление суда первой
инстанции, которым дело не разрешается по существу. Определения суда
выносятся в совещательной комнате в порядке, предусмотренном частью первой
статьи 15 ГПК РФ.

При разрешении несложных вопросов суд или судья может выносить определения,
не удаляясь в совещательную комнату. Такие определения заносятся в протокол
судебного заседания.

Определения суда оглашаются немедленно после их вынесения (ст. 224 ГПК
РФ).Они содействуют осуществлению правосудия по конкретному делу и служат
рассмотрению различных процессуальных вопросов, возникающих в ходе
разрешения спора по существу.

Определениями суд дает ответ на то или иное ходатайство сторон, третьих лиц,
прокурора или совершает по своей инициативе действия, направленные на
возникновение, развитие или прекращение процесса.

Характерные отличия между судебными решениями и определением имеются.

1. Судебное решение - единственный акт суда, который дает ответ по существу
рассматриваемого дела.

Определение не дает ответа по существу рассматриваемого дела и своим
содержанием имеет разрешение различных вопросов, вставших перед судом при
рассмотрении дела.

1. Судебное решение является актом суда, всегда заканчивающим рассмотрение
дела по существу в суде первой инстанции.

Судебное определение, как правило, не заканчивает производство по делу в суде
первой инстанции и разрешает отдельные вопросы, вставшие перед судом в ходе
процесса.

1. Судебное решение есть тот процессуальный документ, на получение которого
направлено все производство по делу в суде первой инстанции.

Определений по каждому отдельному делу может постановляться несколько.

Выносится определение, как по просьбе сторон, так и по инициативе суда.



Частное определение по действующему процессуальному праву следует
рассматривать как акт применения норм процессуального права к определенной
группе общественных явлений, носящих негативный характер.

Согласно ст.226 ГПК РФ частные определения выносятся по вопросам, которые
находятся за пределами рассматриваемого гражданского спора по конкретному
делу.

Обнаружив при рассмотрении гражданского дела нарушения законности, суд
вправе вынести определение, которое направляет соответствующим организациям,
должностным лицам для принятия мер. Организация или должностное лицо
обязаны сообщать в суд о мерах, принятых ими по частному определению, в
месячный срок.

Властная деятельность арбитражного суда по рассмотрению и разрешению споров
выражается в виде различных судебных актов арбитражного суда.

Суды, выступающие в качестве судов первой инстанции, могут выносить решения и
определения. Суды, пересматривающие дела в апелляционном и кассационном
порядке, а также в порядке надзора, выносят постановления. Важнейшим актом
суда первой инстанции является решение.

Решение арбитражного суда принимается в результате разрешения
экономического спора и рассмотрения иных дел, отнесенных к его компетенции
Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» (АПК РФ), другими федеральными законами.
Решение арбитражного суда выносится при соблюдении принципа
состязательности, равноправия сторон.

Решение арбитражного суда - это постановление суда первой инстанции, которое
разрешает материально-правовое требование истца к ответчику по существу,
является актом защиты нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом
интересов сторон арбитражного процесса.

Решение арбитражного суда по конкретному делу – это, прежде всего судебный
акт, которым властно подтверждается наличие или отсутствие спорного
правоотношения, его конкретное содержание, и, таким образом, спорное
правоотношение превращается в бесспорное, подлежащее принудительному
осуществлению.



Решение арбитражного суда должно состоять из четырёх частей – вводной,
описательной, мотивировочной и резолютивной.

Вводная часть решения арбитражного суда начинается с провозглашения решения
именем Российской Федерации. Далее содержится указание на наименование
арбитражного суда, принявшего решение; сообщается состав суда, фамилия лица,
которое вело протокол судебного заседания; номер дела, дату и место принятия
решения; предмет спора; наименование лиц, участвующих в деле фамилии лиц,
присутствующих в судебном заседании с указанием их полномочий.

В описательной части судебного решения должно содержаться краткое изложение
заявленных истцом исковых требований, а также содержание возражений
ответчика, объяснений, заявлений и ходатайств других лиц, участвующих в деле;
информация о действиях, совершенных судьей арбитражного суда, например,
осмотр вещественных доказательств, выход на место их нахождения.

В мотивировочной части содержится обстоятельственная мотивация решения, как
с фактической, так и с правовой стороны.

Резолютивная часть решения арбитражного суда должна содержать выводы об
удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из
заявленных требований, указание на распределение между сторонами судебных
расходов, срок и порядок обжалования решения (п. 5 ст. 170 АПК РФ).

В тех случаях, когда спор сторон не разрешается по существу, арбитражный суд
первой инстанции выносит определение.

Определения арбитражного суда разрешают отдельные вопросы, возникающие в
процессе рассмотрения спора, например, приостановлении, оставление иска без
рассмотрения, прекращения (ст. 140 АПК РФ, п.2 ст. 184 АПК РФ).

Судебные постановления: понятие и виды

Правосудие по гражданским делам осуществляется путем рассмотрения и
разрешения их в судебном заседании. Рассмотрение дела представляет собой
установление обстоятельств дела, юридических фактов, обосновывающих прежде
всего требования и возражения сторон, фактов, имеющих значение для
правильного разрешения гражданского дела. Рассматривая дела, суд обязан
определить юридические взаимоотношения сторон, закон, которым следует
руководствоваться, норму права, которая подлежит применению. Разрешение



гражданского дела выражается в волеизъявлениях, суждениях суда по фактам,
устанавливаемым в судебном заседании, по действиям, совершаемым участниками
процесса, по мерам, принимаемым в отношении участников процесса, и т.д. Эти
суждения или волеизъявления высказываются в форме постановлений — властных
волевых актов суда, обязательных для исполнения всеми участниками процесса,
обеспеченными государственным принуждением.

Под постановлениями суда первой инстанции понимаются все выраженные в
письменной форме волеизъявления суда как органа государственной власти. Суды
принимают судебные постановления в (форме судебных приказов, решений суда,
определений суда (ч. 1 ст. 13 ГПК).

Судебный приказ представляет собой постановление судьи, вынесенное по
заявлению кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого
имущества от должника (ч. 1 ст. 121 ГПК). Судебный приказ является
одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке,
установленном для исполнения судебных постановлений. Он выносится только в
порядке приказного производства (глава II ГПК) и направлен на принудительное
исполнение строго определенных требований без разрешения дела по существу.

По всем остальным делам искового производства выносятся решения и
определения.

Судебное решение. Вынесение решения — самый ответственный момент в
деятельности суда. В решении подводится итог всему судебному разбирательству.

Судебное решение — выносимое именем государства постановление относительно
существа спора сторон в исковом производстве, а также относительно объекта
процесса в деле особого производства или в деле, возникшем из административно-
правовых отношений. Постановление суда первой инстанции, которым дело
разрешается по существу, принимается именем Российской Федерации в форме
решения суда (ч. 1 ст. 194 ГПК).

Решение суда, провозглашенное именем Российской Федерации, придает выводу
суда по делу властный, бесспорный и общеобязательный характер. Суд
принуждает стороны к определенному поведению. Нарушение предписания суда
может повлечь за собой определенные юридические последствия: принудительное
исполнение, административное или уголовное наказание, взыскание убытков.
Решение обязательно не только для сторон, но и для всех граждан, должностных
лиц, органов государства. Решение — акт правосудия, и в этом его суть.



Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к
суду влекут за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом (ч.
3 ст. 13 ГПК).

Гражданское процессуальное законодательство выделяют три вида решений:
решения мирового судьи, федерального суда первой инстанции и апелляционное
решение.

В науке гражданского процесса и гражданском процессуальном законодательстве
различают следующие виды решений: обычные, заочные, промежуточные,
дополнительные, частичные и условные.

Обычное (основное) или окончательное решение представляет собой нормальный
вид судебного решения, выносимого с соблюдением всех правил рассмотрения
дела в суде первой инстанции и полностью разрешающее дело по существу.

Заочное решение представляет собой решение, выносимое в отсутствие хотя бы
одной стороны. В случаях, указанных в законе, суд может вынести заочно обычное
(окончательное) решение. Например, если сторона просила суд рассмотреть дело в
ее отсутствие, а суд считает это возможным по имеющимся в его распоряжении
материалам. Однако в гражданском процессе это понятие употребляется в более
узком смысле. Под заочным или состязательным решением понимается решение,
вынесенное судом в отсутствие ответчика, извещенного судом о времени и месте
рассмотрении дела, но не явившегося и не заявившего в письменной форме
просьбы о рассмотрении дела в его отсутствие.

Промежуточным считается решение, которое разрешает иск в принципе, т.е.
вопрос о праве, но вопрос о размере оставляется открытым и устанавливается
отдельным решением. Для вынесения такого решения в некоторых случаях
предусматривалось использование особой процедуры, которая в дореволюционном
гражданском процессуальном праве России носила название расчетного или
исполнительного производства. В действующем гражданском процессуальном
праве такого решения нет. Отсутствие в решении сведений о размере
присужденного считается его недостатком, который устраняется путем вынесения
дополнительного решения. Некоторую аналогию представляет приговор суда по
уголовному делу в части гражданского иска, когда суд признает за потерпевшим
право на удовлетворение иска и передает дело в соответствующий суд для
определения в порядке гражданского судопроизводства размера удовлетворения.



Дополнительным именуется решение, выносимое судом для восполнения пробелов
основного решения. Наличие дополнительного решения не означает, что основное
решение рассматривается в качестве промежуточного.

Частичным называется решение, которое постановляется в отношении части
исковых требований, считающихся достаточно полно и всесторонне
исследованными для разрешения. В этих случаях вопрос об остальных требованиях
откладывается до выяснения необходимых обстоятельств, представления,
исследования и оценки соответствующих доказательств по делу. Частичным
называется решение, которое выносится судом в отношении части требований
истца, признаваемых ответчиком. Это решение выносится немедленно, а в
отношении оспариваемых требований процесс продолжается. Частичное решение
допускается также выносить и в отношении встречного иска. При таких
обстоятельствах по одному делу в первой инстанции может быть вынесено
несколько решений. В ГПК РФ нет института, сходного с частичным решением.

Условным решение может называться тогда, когда оно выносится в отношении
права истца, зависящего от наступления либо ненаступления определенного
обстоятельства либо зависящего от совершения либо несовершения одной из
сторон каких-либо действии. Условным считается также решение, исполнение
которого зависит от этих обстоятельств. В гражданском процессуальном праве
России не допускается вынесение условных решений. Однако по делу о взыскании
алиментов, например, суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов
до вступления решения суда о взыскании алиментов в законную силу; при
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей — до вынесения судом
решения о взыскании алиментов (п. 1 ст. 108 СК). В последнем случае определение
суда представляет собой своеобразное сочетание судебного приказа, определения
об обеспечении иска и предварительного (условного) решения. Оно выносится в
расчете на то, что решение суда подтвердит право истца на взыскание алиментов
с ответчика, однако это совсем не исключает и вынесения решения об отказе в
иске, если будет удовлетворено встречное требование ответчика об
аннулировании записи об отцовстве.

Кроме того, по делу о возмещении вреда, причиненному увечьем
несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет, суд, вынося решение об
удовлетворении иска, как бы признает тем самым за ним право на удовлетворение
требований о возмещении вреда, причиненного утратой трудоспособности, по
достижении 14-летнего возраста. Новое решение в этом случае может быть
вынесено заочно, поскольку факты, указанные в первом решении, оспорить уже



будет нельзя, а размер присуждения (исходя из пятикратного установленного
минимального размера оплаты труда) точно определен в законе.

Определения суда. Определениями суда первой инстанции называются
постановления, которые не разрешают дела по существу, а относятся к вопросам,
возникающим при рассмотрении и разрешении гражданского дела, а также при
исполнении решения суда.

От решений как актов правосудия следует отличать определения, которыми дело
разрешается по существу. К таким определениям относятся определения
кассационной и надзорной инстанций, которым предоставлено право выносить
новое решение, если не требуется исследования и оценки доказательств, все
обстоятельства установлены полно и правильно, но судом неверно применен закон.
По существу такие определения ничем не отличаются от решений, однако по
форме они представляют собой акты проверки действий участников процесса, и
прежде всего нижестоящих судов, чьи постановления обжалуются (оспариваются),
выносятся не именем республики, а именем суда и именуются определениями. Эти
определения представляют собой акты исправления ошибок в применении судами
норм материального права.

ГПК РФ Статья 13. Обязательность судебных постановлений

""1. Суды принимают судебные постановления в форме судебных приказов,
решений суда, определений суда, постановлений президиума суда надзорной
инстанции.

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 94-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

""Судебное постановление, за исключением постановления, содержащего
сведения, составляющие охраняемую законом тайну, может быть выполнено в
форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной
квалифицированной электронной подписью. В случае, если постановление принято
судом коллегиально, оно подписывается всеми судьями, рассматривавшими дело,
усиленной квалифицированной электронной подписью.

(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ)

При выполнении судебного постановления в форме электронного документа
дополнительно выполняется экземпляр данного судебного постановления на



бумажном носителе.

(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ)

""2. Вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные
распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются
обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц,
граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей
территории Российской Федерации.

""3. Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения
к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным
"законом".

""4. Обязательность судебных постановлений не лишает права заинтересованных
лиц, не участвовавших в деле, обратиться в суд, если принятым судебным
постановлением нарушаются их права и законные интересы.

5. Признание и исполнение на территории Российской Федерации решений
иностранных судов, иностранных третейских судов (арбитражей) определяются
международными договорами Российской Федерации и настоящим Кодексом.
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