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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Настоящее учебное пособие составлено с целью оказания 

помощи студентам специальности «юриспруденция» в аудитор-
ном и самостоятельном изучении объемного и сложного курса 
«Гражданское процессуальное право». Оно способно заменить 
собой лекции и практические занятия по курсу и стать основой 
для самостоятельной  подготовки студентов Томского межвузов-
ского центра дистанционного образования. 

Необходимость написания учебного пособия вызвана, пре-
жде всего, дефицитом учебной литературы в данной области, а 
также сложностью изучения многообразного нормативного мате-
риала, его постоянного изменения и корректирования. 

Данное учебное пособие предполагает в процессе изучения 
курса дополнительное использование справочного материала по 
рассматриваемым вопросам, в частности, различного рода ком-
ментарии к различным статьям гражданского процессуального 
кодекса, анализ судебной практики в этой области. 

В основу настоящего пособия положен официальный текст 
Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации 
(далее – ГПК или ГПК РФ) от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с из-
менениями от 30 июня 2003 г., 7 июня, 28 июля 2004 г.). 

Все замечания и предложения по улучшению настоящего 
пособия просим направлять по адресу: 634050, Томск, пр. Лени-
на, 30. Томский политехнический университет. Кафедра социоло-
гии, психологии и права.  

Тел.: 8-3822-563466, 563545 (факс). 
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Тема 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Глава 1. Основные положения 
 
Порядок гражданского судопроизводства в судах общей 

юрисдикции и у мировых судей, далее «суды», регулируется: 
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 года, Феде-
ральным конституционным законом от 31.12.1996 года № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации», Гражданско-
процессуальным Кодексом, далее «ГПК РФ», и принимаемыми в 
соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами 
другими федеральными законами. Кроме этого, порядок граж-
данского судопроизводства у мирового судьи регулируется Фе-
деральным законом от 17.12.1998 года № 188-ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации». 

Наряду с вышеуказанным положением в российском граж-
данском процессуальном праве установлен принцип приоритет-
ности норм международного права над нормами отечественного 
законодательства, так как ГПК РФ устанавливает, что «если меж-
дународным договором Российской Федерации установлены 
иные правила гражданского судопроизводства, чем те, которые 
предусмотрены законом, применяются правила» именно «между-
народного договора». Существует два вида международных до-
говоров, содержащих нормы процессуального права: 1) для их 
применения не требуется принятие специального внутригосудар-
ственного акта, то есть такие договоры применяются непосредст-
венно; 2) для их применения требуется принятие специального 
внутригосударственного правового акта. 

Также в гражданско-процессуальном праве действует прин-
цип, в соответствии с которым гражданское судопроизводство 
ведется в соответствии с нормативно-правовыми актами, дейст-
вующими во время рассмотрения и разрешения гражданского де-
ла (совершения отдельных процессуальных действий или испол-
нения судебных постановлений, постановлений других органов). 
Из этого следует, что если в процессе рассмотрения какого-либо 
дела гражданско-процессуальное законодательство изменилось, 
то применяться должны новые законодательные нормы и при 
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этом неважно, когда началось рассмотрение дела. 
При пробеле в законодательстве, то есть в случае отсутст-

вия нормы процессуального права, регулирующей отношения, 
возникшие в ходе гражданского судопроизводства, суды приме-
няют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия зако-
на), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принци-
пов осуществления правосудия в РФ (аналогия права). Например, 
ГПК РФ определяет, что порядок проведения судебных прений в 
кассационной инстанции осуществляется по тем же правилам, 
что и в суде первой инстанции, то есть в данном случае применя-
ется аналогия закона. 

ГПК РФ определяет те задачи (или иначе – цели), которые 
стоят перед гражданским судопроизводством: 

1) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и 
интересов РФ, субъектов России, муниципальных образований, 
других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или 
иных правоотношений; 

2) укрепление законности и правопорядка, предупреждение 
правонарушений, формирование уважительного отношения к за-
кону и суду. 

Правом на участие в гражданском судопроизводстве обла-
дает любое заинтересованное лицо (как физическое, так и юри-
дическое, органы государственной власти и т.д.). Такое лицо 
вправе в установленном законодательством порядке обратиться в 
суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или 
законных интересов.  

 При этом в ГПК РФ провозглашается принцип, в соответст-
вии с которым отказ от права, указанного в предыдущем абзаце, 
недействителен. Из этого следует, что если, например, в каком-
либо документе (договоре) содержится отказ определённого ли-
ца, в случае нарушения его прав, на обращение в суд – такой от-
каз является ничтожным. 

По соглашению сторон спор, подведомственный суду и воз-
никший из гражданских правоотношений, до принятия судом 
первой инстанции судебного постановления, которым заканчива-
ется рассмотрение гражданского дела по существу (например, 
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решения), может быть передан сторонами на рассмотрение тре-
тейского суда. Однако это возможно только в случае, если иное 
не установлено федеральным законом. В настоящее время такая 
возможность специально оговаривается в Законе РФ «О третей-
ских судах». Вообще, третейский суд отнесен к числу органов, 
разрешающих споры юридического характера, но, в отличие от 
суда общей юрисдикции, обладает своей спецификой. Это связа-
но с тем, что третейский суд не является государственным орга-
ном и поэтому ряд процессуальных вопросов может регулиро-
ваться спорящими сторонами. 

По общему правилу возбуждение гражданского дела в суде 
возможно только по заявлению, которое может быть подано: 

либо лицом, обращающимся за защитой своих прав, свобод 
и законных интересов; 

либо лицом, выступающим от своего имени, но в защиту 
прав, свобод и законных интересов других лиц, неопределенного 
круга лиц или в защиту интересов РФ, субъектов РФ, муници-
пальных образований. Однако такое обращение может происхо-
дить лишь в особо оговоренных в ГПК РФ, а также других феде-
ральных законах случаях. 

Фактически этим правилом закон закрепляет принцип дис-
позитивности в гражданском процессе, который заключается в 
том, что граждане по своему усмотрению распоряжаются при-
надлежащими им правами – каждый гражданин может восполь-
зоваться правом на обращение в суд или не воспользоваться та-
кой возможностью. 

Следующим принципом гражданского процесса является 
указание на то, что правосудие по гражданским делам, подве-
домственным судам общей юрисдикции, осуществляется только 
этими судами в соответствии с правилами, установленными зако-
нодательством о гражданском судопроизводстве. Как мы можем 
видеть, здесь говорится лишь о «судах общей юрисдикции». Од-
нако Законом РФ «О судебной системе» к ним относятся: район-
ные суды, верховные суды республики, краевые (областные) су-
ды, суды города федерального значения, суды автономной облас-
ти, автономного округа, Верховный Суд РФ, а также военные и 
специализированные суды. Мировые судьи являются судьями 
общей юрисдикции субъектов РФ. 
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Правосудие по гражданским делам осуществляется на сле-
дующих началах – принципах: 

 равенства перед законом и судом всех граждан независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущест-
венного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям и других обстоятельств; 

 равенства перед законом и судом всех организаций незави-
симо от их организационно-правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения, подчиненности и других обстоятельств. 

Все гражданские дела в судах первой инстанции рассматри-
ваются судьями этих судов либо:  

единолично (одним судьей);  
коллегиально (несколькими судьями). Коллегиальное рас-

смотрение возможно только в особо предусмотренных законом 
случаях.  

При этом закон особо оговаривает состав суда в нескольких 
случаях: 

дела по жалобам на судебные постановления мировых су-
дей, не вступившие в законную силу, рассматриваются в апелля-
ционном порядке судьей единолично; 

дела в судах кассационной и надзорной инстанций – колле-
гиально. 

Судья, который действует единолично, действует от имени 
суда. 

Еще одним принципом гражданского процесса является 
принцип независимости судей и их подчинения только Консти-
туции РФ и федеральному закону. Судья должны рассматривать 
и разрешать гражданские дела в условиях, исключающих посто-
роннее на них воздействие, а любое вмешательство в их деятель-
ность по осуществлению правосудия запрещается и влечет за со-
бой установленную законом ответственность. 

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей» гарантиями 
их независимости, например, являются:  

личность судьи неприкосновенна. Неприкосновенность су-
дьи распространяется также на его жилище и служебное помеще-
ние, используемые им транспорт и средства связи, его коррес-
понденцию, принадлежащие ему имущество и документы; 
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судья не может быть привлечен к административной и дис-
циплинарной ответственности. Судья не может быть привлечен к 
какой-либо ответственности за выраженное им при осуществле-
нии правосудия мнение и принятое решение, если вступившим в 
законную силу приговором суда не будет установлена его винов-
ность в преступном злоупотреблении и т.д. 

Гражданское судопроизводство может вестись как на рус-
ском языке (государственном языке РФ), так и на государствен-
ном языке республики, которая входит в состав РФ и на террито-
рии которой находится соответствующий суд. В военных же су-
дах гражданское судопроизводство ведется только на русском 
языке. В связи с этим судья обязан разъяснить всем лицам, участ-
вующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется гра-
жданское судопроизводство, право давать объяснения, заключе-
ния, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на род-
ном языке или на любом свободно избранном языке общения, а 
также право пользоваться услугами переводчика. Указанные пра-
ва не только должны быть разъяснены, но они также должны 
быть обеспечены. Именно в этих целях лица, участвующие в де-
ле, вправе пользоваться услугами переводчика. 

Следующий принцип – разбирательство дел во всех судах 
является открытым. Это означает, что любой человек имеет 
право присутствовать на любом судебном процессе. Кроме этого, 
лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в откры-
том судебном заседании, имеют право в письменной форме (с 
помощью средств аудиозаписи) фиксировать ход судебного раз-
бирательства. А вот для проведения фотосъемки, видеозаписи, 
трансляции судебного заседания по радио и телевидению необ-
ходимо разрешение суда. 

Наряду с открытыми судебными заседаниями ГПК устанав-
ливает определенный перечень дел, разбирательство которых 
осуществляется в закрытых судебных заседаниях. Такие дела де-
лятся на две категории: первая категории – это дела, которые мо-
гут рассматриваться только в закрытых судебных заседаниях: 

дела, содержащие сведения, составляющие государствен-
ную тайну;  

дела, содержащие сведения, составляющие тайну усыновле-
ния (удочерения) ребенка; 
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другие дела, если это прямо предусмотрено федеральным 
законом. 

Вторая категория – это дела, которые могут рассматриваться 
в закрытом судебном заседании при удовлетворении ходатайства 
лица, участвующего в деле и ссылающегося на: 

необходимость сохранения коммерческой или иной охра-
няемой законом тайны; 

неприкосновенность частной жизни граждан; 
иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно 

помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за со-
бой разглашение указанных тайн или нарушение прав и законных 
интересов гражданина. 

При этом закрытым может быть как все судебное заседание 
в целом, так и его часть. В любом случае о разбирательстве дела в 
закрытом судебном заседании суд выносит мотивированное оп-
ределение, то есть указывает причины (основанные на нормах за-
кона), побудившие его закрыть заседание. 

При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании 
присутствуют не только лица, участвующие в деле, и их предста-
вители, но и в необходимых случаях также свидетели, эксперты, 
специалисты, переводчики. Суд в обязательном порядке преду-
преждает всех этих лиц об ответственности за разглашение вы-
шеуказанных сведений. 

Несмотря на то, что дела могут рассматриваться в закрытом 
судебном заседании, оно должно быть разрешено с соблюдением 
всех правил гражданского судопроизводства. 

Решения судов объявляются публично, даже если рассмот-
рение дела проходило в закрытом заседании. Законодательно ус-
тановлено только одно исключение из этого правила – если объ-
явление решения затрагивает права и законные интересы несо-
вершеннолетних. 

Так как одним из принципов правосудия является соблюде-
ние законности, ГПК РФ определяет примерный перечень норма-
тивно-правовых актов, на основании которых суд обязан разре-
шать гражданские дела. Итак, разрешение дел должно произво-
диться на основании Конституции РФ, международных догово-
ров РФ, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента РФ, норма-
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тивных правовых актов Правительства РФ, нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти, консти-
туций (уставов), законов, иных нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления. 

Если при разрешении гражданского дела суд установит, что 
нормативный правовой акт не соответствует нормативному пра-
вовому акту, имеющему большую юридическую силу, то у него 
возникает обязанность применить нормы акта, имеющего наи-
большую юридическую силу. 

Кроме указанных актов суд разрешает гражданские дела, 
исходя из обычаев делового оборота, но только в случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми актами. 

Как было сказано выше, в случае отсутствия норм права, ре-
гулирующих спорное отношение, суд может применить нормы 
права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а 
при отсутствии таких норм разрешает дело, исходя из общих на-
чал и смысла законодательства (аналогия права). 

Все вышесказанное действует с учетом следующего поло-
жения – если международным договором РФ установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены законом, суд при раз-
решении гражданского дела применяет правила именно между-
народного договора. 

Применение норм иностранного права также предусмотрено 
ГПК РФ, но такое применение может происходить только в соот-
ветствии с федеральным законом или международным договором 
РФ. 

Принципом правосудия по гражданским делам является 
принцип его осуществления на основе состязательности и равно-
правия сторон. Суд в процессе сохраняет независимость, объек-
тивность и беспристрастность, он:  

осуществляет руководство процессом,  
разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязан-

ности, 
предупреждает о последствиях совершения или несоверше-

ния процессуальных действий,  
оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реали-

зации их прав,  
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создает условия для всестороннего и полного исследования 
доказательств, установления фактических обстоятельств и пра-
вильного применения законодательства при рассмотрении и раз-
решении гражданских дел. 

Все судебные постановления имеют определенную форму. 
Они могут приниматься только в следующих перечисленных 
формах: судебный приказ, решение суда, определение суда, по-
становление президиума суда надзорной инстанции. 

Вступившие в законную силу судебные постановления, а 
также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и 
обращения судов являются обязательными для всех без исключе-
ния органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, должностных лиц, гра-
ждан, организаций. Они подлежат неукоснительному исполне-
нию на всей территории РФ. 

Неисполнение судебных постановлений, так же как и иное 
проявление неуважения к суду, влечет за собой ответственность, 
предусмотренную федеральным законом. 

При этом обязательность судебных постановлений не лиша-
ет права заинтересованных лиц, не участвовавших в деле, обра-
титься в суд, если принятым судебным постановлением наруша-
ются их права и законные интересы. 

Признание и исполнение на территории РФ решений ино-
странных судов, иностранных третейских судов (арбитражей) оп-
ределяются как международными договорами России, так и ГПК 
РФ. 

 
Глава 2. Состав суда. Отводы 
 
Дела рассматриваются: 
в судах первой инстанции – судьями единолично;  
в судах первой инстанции, но в предусмотренных федераль-

ным законом случаях – коллегиально в составе трех профессио-
нальных судей; 

в кассационном порядке – коллегиально, то есть в составе 
судьи-председательствующего и двух судей;  

в порядке судебного надзора – коллегиально, то есть в со-
ставе судьи-председательствующего и не менее двух судей. 
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Все вопросы, которые возникают при рассмотрении дела 
судом в коллегиальном составе, разрешаются судьями большин-
ством голосов. Никто из судей не вправе воздержаться от голосо-
вания, а председательствующий голосует последним. При этом 
судья, не согласный с мнением большинства, может изложить в 
письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к 
делу. Однако при объявлении принятого по делу решения суда 
оно не оглашается. 

ГПК РФ устанавливаются случаи, когда судья (мировой су-
дья) не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отво-
ду – если он: 

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал 
в нем в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, пред-
ставителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика; 

2) является родственником или свойственником кого-либо 
из лиц, участвующих в деле, либо их представителей; 

3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 
либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 
объективности и беспристрастности. 

Вышеуказанные основания для отвода судьи распространя-
ются также на прокурора, секретаря судебного заседания, экспер-
та, специалиста, переводчика. Что касается эксперта (специали-
ста), то, кроме этого, он не может участвовать в рассмотрении 
дела, если находился либо находится в служебной или иной зави-
симости от кого-либо из лиц, участвующих в деле, их представи-
телей. 

Кроме этого, в состав суда, рассматривающего дело, не мо-
гут входить лица, состоящие в родстве между собой. 

Также закон не допускает повторное участие судьи в рас-
смотрении одного и того же дела: 

1) мировой судья, рассматривавший дело, не может участ-
вовать в рассмотрении этого дела в суде апелляционной, касса-
ционной или надзорной инстанции; 

2) судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде 
первой инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого 
дела в суде кассационной или надзорной инстанции; 

3) судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде 
кассационной инстанции, не может участвовать в рассмотрении 
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этого дела в судах первой и надзорной инстанций; 
4) судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде 

надзорной инстанции, не может участвовать в рассмотрении это-
го дела в судах первой и кассационной инстанций. 

Для участия прокурора, секретаря судебного заседания, экс-
перта, специалиста, переводчика установлено еще одно правило – 
если они участвовали в предыдущем рассмотрении данного дела 
в качестве соответственно прокурора, секретаря судебного засе-
дания, эксперта, специалиста, переводчика – данное обстоятель-
ство не является основанием для их отвода. 

При наличии вышеуказанных оснований для отвода миро-
вой судья, судья, прокурор, секретарь судебного заседания, экс-
перт, специалист, переводчик сами обязаны заявить самоотвод. 
По этим же основаниям отвод может быть заявлен лицами, уча-
ствующими в деле, или рассмотрен по инициативе суда. 

В любом случае самоотвод (отвод) должен быть мотивиро-
ван и заявлен до начала рассмотрения дела по существу. Заявле-
ние же самоотвода (отвода) в ходе дальнейшего рассмотрения 
дела допускается только в случае, если основание для самоотвода 
(отвода) стало известно лицу, заявляющему самоотвод (отвод), 
либо суду после начала рассмотрения дела по существу. 

Порядок разрешения заявления о самоотводе и последствия 
его удовлетворения являются следующими: 

1) в случае заявления отвода суд заслушивает мнение лиц, 
участвующих в деле, а также лица, которому заявлен отвод, если 
отводимый желает дать объяснения. Вопрос об отводе разреша-
ется определением суда, вынесенным в совещательной комнате; 

2) вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему 
дело единолично, разрешается тем же судьей; 

3) при рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об от-
воде судьи разрешается этим же составом суда в отсутствие от-
водимого судьи. При равном количестве голосов, поданных за 
отвод и против отвода, судья считается отведенным. Вопрос об 
отводе, заявленном нескольким судьям или всему составу суда, 
разрешается этим же судом в полном составе простым большин-
ством голосов; 

4) вопрос об отводе прокурора, секретаря судебного заседа-
ния, эксперта, специалиста, переводчика разрешается судом, рас-



 17

сматривающим дело; 
5) в случае отвода мирового судьи, рассматривающего дело, 

оно передается районным судом другому мировому судье, дейст-
вующему на территории того же судебного района, или, если та-
кая передача невозможна, оно передается вышестоящим судом 
мировому судье другого района; 

6) в случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при 
рассмотрении дела в районном суде дело рассматривается в том 
же суде другим судьей или другим составом суда либо передает-
ся на рассмотрение в другой районный суд вышестоящим судом, 
если в районном суде, в котором рассматривается дело, замена 
судьи становится невозможной; 

7) в случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при 
рассмотрении дела в верховном суде республики, краевом, обла-
стном суде, суде города федерального значения, суде автономной 
области, суде автономного округа, Верховном Суде РФ дело рас-
сматривается в том же суде другим судьей или другим составом 
суда; 

8) дело должно быть передано в Верховный Суд РФ для оп-
ределения суда, в котором оно будет рассматриваться, если в 
верховном суде республики, краевом, областном суде, суде горо-
да федерального значения, суде автономной области или суде ав-
тономного округа после удовлетворения заявлений об отводах 
либо по причине недопустимости повторного участия судьи в 
рассмотрении дела, когда невозможно образовать новый состав 
суда для рассмотрения данного дела. 

 
Глава 3. Подведомственность и подсудность 
 
Огромное значение в гражданско-процессуальном праве 

имеют такие понятия, как «подведомственность» и «подсуд-
ность». 

Подведомственность означает отнесение какого-либо спора 
или вопроса на разрешение того или иного органа, в нашем слу-
чае – суда общей юрисдикции. 

В РФ гражданские споры рассматривают не только суды 
общей юрисдикции, а также и третейские, и арбитражные суды.  

ГПК РФ определяет перечень тех дел, которые рассматри-
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ваются именно в судах общей юрисдикции. Они разделены на 
шесть больших групп: 

1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о за-
щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных право-
отношений; 

2) дела, разрешаемые в порядке приказного производства, 
указанные в соответствующей главе; 

3) дела, возникающие из публичных правоотношений и ука-
занные в статье 245 ГПК; 

4) дела особого производства, указанные в соответствующей 
главе; 

5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выда-
че исполнительных листов на принудительное исполнение реше-
ний третейских судов; 

6) дела о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

Суды рассматривают и разрешают дела не только с участи-
ем граждан РФ, но также с участием иностранных граждан, лиц 
без гражданства, иностранных организаций, организаций с ино-
странными инвестициями, международных организаций. 

Не все дела по вышеуказанному перечню и с участием вы-
шеуказанных лиц попадают в сферу разрешения судом общей 
юрисдикции. Ст. 22 ГПК РФ содержит правило, согласно кото-
рому суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают гра-
жданские дела, за исключением экономических споров и других 
дел, отнесенных федеральным конституционным законом и фе-
деральным законом к ведению арбитражных судов, и фактически 
является отсылочной нормой. В соответствии со ст. 27 Арбит-
ражно-процессуального кодекса, далее «АПК РФ», арбитражным 
судам подведомственны «дела по экономическим спорам и дру-
гие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности», «арбитражные суды разре-
шают экономические споры и рассматривают иные дела с уча-
стием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
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зования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом по-
рядке, далее «индивидуальные предприниматели», и т.д. К при-
меру, если в суд обращается индивидуальный предприниматель 
по вопросу нарушения его прав при исполнении договора постав-
ки, суд должен посмотреть: возник данный спор из деятельности 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или 
просто потребителя (покупателя продукции). Если спор связан с 
предпринимательской деятельностью обратившегося в суд лица, 
то спор подведомственен арбитражному суду, если же спор не 
связан с предпринимательской деятельностью гражданина – суду 
общей юрисдикции. 

В практике иногда возникают ситуации, когда поданное в 
суд заявление содержит несколько связанных между собой тре-
бований, из которых одни подведомственны суду общей юрис-
дикции, другие – арбитражному суду, и при этом разделение ука-
занных требований невозможно. В таком случае дело подлежит 
рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. В случае 
когда разделение требований возможно – судья выносит опреде-
ление о принятии требований, подведомственных суду общей 
юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомствен-
ных арбитражному суду. 

Подсудность – это отнесение конкретных дел к компетен-
ции определенного судьи. 

В соответствии с правилами о подсудности: 
Мировой судья рассматривает в качестве суда первой ин-

станции: 
1) дела о выдаче судебного приказа; 
2) дела о расторжении брака, если между супругами отсут-

ствует спор о детях; 
3) дела о разделе между супругами совместно нажитого 

имущества независимо от цены иска; 
4) иные возникающие из семейно-правовых отношений де-

ла, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), 
об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об 
усыновлении (удочерении) ребенка; 

5) дела по имущественным спорам при цене иска, не пре-
вышающей пятисот минимальных размеров оплаты труда, уста-
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новленных федеральным законом на день подачи заявления; 
6) дела, возникающие из трудовых отношений, за исключе-

нием дел о восстановлении на работе и дел о разрешении коллек-
тивных трудовых споров; 

7) дела об определении порядка пользования имуществом; 
8) другие дела, отнесенные к подсудности мирового судьи 

федеральными законами. 
Районный суд в качестве суда первой инстанции рассматри-

вает гражданские дела, подведомственные суду, за исключением 
дел, относящихся к компетенции (подсудных) мировому судье; 
военным и иным специализированным судам; верховным судам 
республики, краевым, областным судам, судам города федераль-
ного значения, судам автономной области и судам автономного 
округа; Верховному Суду РФ. 

Кроме этого, при объединении нескольких связанных между 
собой требований, изменении предмета иска или предъявлении 
встречного иска, если новые требования становятся подсудными 
районному суду, а другие остаются подсудными мировому судье, 
все требования подлежат рассмотрению в районном суде. В этом 
случае, если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотре-
ния у мирового судьи, мировой судья выносит определение о пе-
редаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в 
районный суд. 

Споры между мировым судьей и районным судом о подсуд-
ности не допускаются. 

ГПК РФ не содержит перечень гражданских дел, рассматри-
ваемых военными и иными специализированными судами. Случаи 
рассмотрения дел в вышеуказанных судах предусмотрены феде-
ральным конституционным законом «О военных судах в Россий-
ской Федерации», а именно ст. 7 данного закона, в соответствии с 
которой военными судами рассматриваются «гражданские … де-
ла о защите нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и 
охраняемых законом интересов военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов, далее «военнослужащие», граждан, проходящих 
военные сборы, от действий (бездействий) органов военного 
управления, воинских должностных лиц и принятых ими реше-
ний». 
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Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд го-
рода федерального значения, суд автономной области и суд ав-
тономного округа рассматривают в качестве суда первой инстан-
ции гражданские дела: 

1) связанные с государственной тайной; 
2) об оспаривании нормативных правовых актов органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, затраги-
вающих права, свободы и законные интересы граждан и органи-
заций; 

3) о приостановлении деятельности или ликвидации регио-
нального отделения либо иного структурного подразделения по-
литической партии, межрегиональных и региональных общест-
венных объединений; о ликвидации местных религиозных орга-
низаций, централизованных религиозных организаций, состоя-
щих из местных религиозных организаций, находящихся в пре-
делах одного субъекта Российской Федерации; о запрете дея-
тельности не являющихся юридическими лицами межрегиональ-
ных и региональных общественных объединений и местных ре-
лигиозных организаций, централизованных религиозных органи-
заций, состоящих из местных религиозных организаций, находя-
щихся в пределах одного субъекта Российской Федерации; о 
приостановлении или прекращении деятельности средств массо-
вой информации, распространяемых преимущественно на терри-
тории одного субъекта Российской Федерации; 

4) об оспаривании решений (уклонения от принятия реше-
ний) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 
окружных избирательных комиссий по выборам в федеральные 
органы государственной власти, окружных избирательных ко-
миссий по выборам в законодательные (представительные) орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, 
соответствующих комиссий референдума, за исключением реше-
ний, оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных 
комиссий или соответствующих комиссий референдума; 

5) другие дела, отнесенные к подсудности верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области и суда автономного округа 
федеральными законами. 

Верховный Суд РФ рассматривает в качестве суда первой 
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инстанции гражданские дела: 
1) об оспаривании ненормативных правовых актов Прези-

дента РФ, ненормативных правовых актов палат Федерального 
Собрания, ненормативных правовых актов Правительства РФ; 

2) об оспаривании нормативных правовых актов Президента 
РФ, нормативных правовых актов Правительства РФ и норматив-
ных правовых актов иных федеральных органов государственной 
власти, затрагивающих права, свободы и законные интересы гра-
ждан и организаций; 

3) об оспаривании постановлений о приостановлении или 
прекращении полномочий судей либо о прекращении их отставки; 

4) о приостановлении деятельности или ликвидации поли-
тических партий, общероссийских и международных обществен-
ных объединений, о ликвидации централизованных религиозных 
организаций, имеющих местные религиозные организации на 
территориях двух и более субъектов России; 

5) об обжаловании решений (уклонения от принятия реше-
ний) Центральной избирательной комиссии РФ, за исключением 
решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избира-
тельных комиссий или соответствующих комиссий референдума; 

6) по разрешению споров между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти 
субъектов РФ, между органами государственной власти субъек-
тов РФ, переданных на рассмотрение в Верховный Суд России 
Президентом РФ в соответствии со ст. 85 Конституции РФ; 

7) другие дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда 
РФ федеральными законами. 

По общему правилу в соответствии с территориальной под-
судностью исковые заявления (иски) предъявляется в суд: 

1) если ответчиком является физическое лицо – по его месту 
жительства.  

В случае, если место жительства ответчика неизвестно (или 
он не имеет места жительства в РФ), по выбору истца иск может 
подаваться в суд: 

а) по месту нахождения имущества ответчика; 
б) по последнему известному месту жительства ответчика в 

РФ; 
2) если ответчиком является организация – по месту ее на-
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хождения. 
Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиа-

ла или представительства, может быть предъявлен также в суд по 
месту нахождения ее филиала или представительства. 

Кроме этого, существуют случаи, когда истец имеет воз-
можность выбрать подсудность – альтернативная подсудность:  

1) либо по месту жительства ответчика, либо по своему мес-
ту жительства подаются: 

а) иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства; 
б) иски о расторжении брака, если при истце находится не-

совершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к 
месту жительства ответчика представляется для него затрудни-
тельным; 

в) иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 
повреждением здоровья или в результате смерти кормильца; 

г) иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищ-
ных прав, возврате имущества или его стоимости, связанные с 
возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным 
осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответствен-
ности, незаконным применением в качестве меры пресечения за-
ключения под стражу, подписки о невыезде либо незаконным на-
ложением административного наказания в виде ареста; 

д) иски о защите прав потребителей; 
е) иски о возмещении убытков, причиненных столкновени-

ем судов, взыскании вознаграждения за оказание помощи и спа-
сание на море; 

2) либо по месту жительства ответчика, либо по своему мес-
ту жительства, либо по месту причинения вреда подаются: 

а) иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 
повреждением здоровья или в результате смерти кормильца; 

3) либо по месту жительства ответчика, либо по своему мес-
ту жительства или месту пребывания либо по месту заключения 
или месту исполнения договора подаются: 

а) иски о защите прав потребителей; 
4) либо по месту жительства ответчика, либо в суд по месту 

нахождения судна ответчика или порта приписки судна подаются: 
а) иски о возмещении убытков, причиненных столкновени-

ем судов, взыскании вознаграждения за оказание помощи и спа-
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сание на море; 
5) либо по месту жительства ответчика, либо в суд по месту 

исполнения договора подаются: 
а) иски, вытекающие из договоров, в которых указано место 

их исполнения. 
Наряду с альтернативной территориальной подсудностью 

существует исключительная территориальная подсудность, или 
иначе – рассмотрение дел только в специально указанных судах: 

1) в судах по месту нахождения нижеуказанных объектов 
или арестованного имущества: 

иски о правах на земельные участки, участки недр, обособ-
ленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, в 
том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, 
другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобож-
дении имущества от ареста; 

2) по месту открытия наследства: 
иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до приня-

тия наследства наследниками; 
3) в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в ус-

тановленном порядке была предъявлена претензия: 
иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки. 
Иски по нескольким связанным между собой делам также 

имеют особую подсудность: 
1) иск к нескольким ответчикам, проживающим или находя-

щимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства 
или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца; 

2) встречный иск может предъявляться только в суд по мес-
ту рассмотрения первоначального иска; 

3) гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если 
он не был предъявлен или не был разрешен при производстве 
уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гра-
жданского судопроизводства по всем правилам подсудности: ис-
ключительной, альтернативной и т.д. 

В гражданско-процессуальном законодательстве существует 
правило о договорной подсудности, в соответствии с которым 
стороны спора могут по соглашению между собой изменить тер-
риториальную подсудность дела. Однако произойти это может 
только до принятия судом иска к своему производству. А вот что 
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касается подсудности верховного суда республики, краевого, об-
ластного суда, суда города федерального значения, суда авто-
номной области и суда автономного округа; подсудности Вер-
ховного суда РФ; исключительной территориальной подсудно-
сти, то они изменены соглашением сторон быть не могут. 

В связи с разнообразием ситуаций, возникающих при рас-
смотрении гражданских дел в судах, в случае принятия дела су-
дом к своему производству с соблюдением правил подсудности, 
должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем 
оно станет подсудным другому суду.  

Однако существует четыре случая, при наступлении кото-
рых суд должен передать дело на рассмотрение другого суда: 

1) ответчик, место жительства или место нахождения кото-
рого не было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела 
в суд по месту его жительства или месту его нахождения; 

2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по 
месту нахождения большинства доказательств; 

3) при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно 
было принято к производству с нарушением правил подсудности; 

4) после отвода одного или нескольких судей либо по дру-
гим причинам замена судей или рассмотрение дела в данном суде 
становятся невозможными. Передача дела в этом случае осуще-
ствляется вышестоящим судом. 

Документом, которым дело передается в другой суд или ко-
торым отказывается в передаче дела в другой суд, является опре-
деление суда, на которое может быть подана частная жалоба. Со-
ответственно, передача дела в другой суд осуществляется не сра-
зу, а только: 

а) в случае если жалобы не поступило – по истечении срока 
обжалования; 

б) в случае подачи жалобы – после вынесения определения 
суда об оставлении жалобы без удовлетворения. 

Чтобы между судами в РФ не возникали споры о подсудно-
сти, существует положение о том, что дело, направленное из од-
ного суда в другой, должно быть принято к рассмотрению судом, 
в который оно направлено. 
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Глава 4. Лица, участвующие в деле 
 
Под лицами, участвующими в деле, понимаются лица, кото-

рые своими действиями имеют возможность влиять на ход про-
цесса. Такие лица перечислены в ст. 34 ГПК РФ – ими являются: 

1) стороны;  
2) третьи лица;  
3) прокурор; 
4) лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и за-

конных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях 
дачи заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 
46 и 47 ГПК; 

5) заявители и другие заинтересованные лица по делам осо-
бого производства и по делам, возникающим из публичных пра-
воотношений. 

Вне зависимости от процессуального положения в деле все 
лица наряду со специальными имеют общие права и обязанности: 

права – знакомиться с материалами дела, делать выписки из 
них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательст-
ва и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим ли-
цам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специали-
стам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказа-
тельств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; 
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 
разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и 
доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные 
постановления и использовать предоставленные законодательст-
вом о гражданском судопроизводстве другие процессуальные 
права. Данный перечень не является исчерпывающим и лица, 
участвующие в деле, могут пользоваться и иными правами, кото-
рые содержатся в ГПК РФ или иных федеральных законах. 

В отличие от прав, часть которых сведена в одну статью 
ГПК РФ, обязанности лиц, участвующих в деле, содержатся в 
разных частях кодекса, а также могут быть установлены и иными 
федеральными законами.  При этом в ГПК РФ содержится специ-
альная норма, которая предусматривает, что при  неисполнении 
процессуальных обязанностей наступают последствия, преду-
смотренные законодательством о гражданском судопроизводстве. 
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Для того, чтобы лицо могло участвовать в гражданском 
процессе, оно должно обладать гражданской процессуальной 
правоспособностью, то есть способностью иметь гражданские 
процессуальные права и обязанности. В соответствии с законом 
гражданская процессуальная правоспособность признается в рав-
ной мере за всеми гражданами и организациями, обладающими 
согласно законодательству России правом на судебную защиту 
прав, свобод и законных интересов. 

Что касается граждан, то их гражданская процессуальная 
правоспособность возникает в момент рождения и действует до 
смерти. У юридических же лиц  – возникает со дня создания и 
исчезает со дня ликвидации организации. 

Кроме граждан и организаций гражданской процессуальной 
правоспособностью обладают органы исполнительной власти и 
органы государственного управления, иностранные граждане и 
организации, лица без гражданства. 

Наряду с понятием правоспособности в гражданско-процес-
суальном праве существует понятие гражданской процессуаль-
ной дееспособности, которая означает «способность своими дей-
ствиями осуществлять процессуальные права, выполнять процес-
суальные обязанности и поручать ведение дела в суде представи-
телю».  

Организации обладают дееспособностью с момента своего 
создания и до момента своей ликвидации, то есть фактически она 
совпадает с гражданской процессуальной правоспособностью. 

А вот гражданам такая способность в полном объеме при-
надлежит лишь с момента достижения возраста восемнадцати 
лет. При этом в ГПК РФ указаны случаи, когда несовершенно-
летний все-таки имеет возможность лично осуществлять свои 
права и выполнять принадлежащие ему обязанности: 

1) со времени вступления несовершеннолетнего в брак или 
объявления его полностью дееспособным (эмансипации); 

2) несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет в случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудо-
вых, публичных и иных правоотношений. При этом суд вправе 
привлечь к участию в таких делах законных представителей не-
совершеннолетних. 
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Несмотря на вышесказанное, общим правилом является то, 
что  права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, 
ограниченных в дееспособности, защищают в процессе их закон-
ные представители. Но суд обязан привлекать к участию в таких 
делах самих несовершеннолетних, а также граждан, ограничен-
ных в дееспособности. 

По Гражданскому кодексу РФ, далее «ГК РФ», законными 
представителями несовершеннолетнего в возрасте от четырна-
дцати до восемнадцати лет и ограниченного в дееспособности 
гражданина являются его родители, усыновители и попечители. 

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, 
не достигших возраста четырнадцати лет, а также граждан, при-
знанных недееспособными, защищают в процессе только их за-
конные представители – родители, усыновители, опекуны, попе-
чители или иные лица, которым это право предоставлено феде-
ральным законом.  

Итак, сторонами в гражданском судопроизводстве являются 
истец и ответчик. В силу закона они пользуются равными про-
цессуальными правами и несут равные процессуальные обязан-
ности.  

Истцом является лицо, в интересах которого дело начато по 
заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и 
законных интересов других лиц. Обратиться в суд истец может 
сам, а также за него это могут сделать и иные лица, например, 
прокурор (в особо оговоренных в законе случаях). 

Ответчиком же является  лицо, привлеченное судом к ответу. 
В соответствии с ГПК РФ у истца есть специальные права, 

которые может осуществлять только он: изменение основания 
или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых 
требований либо отказ от иска. Также специальные права есть и у 
ответчика – он вправе признать иск. Кроме этого, стороны могут 
окончить дело мировым соглашением. 

Вопросы отказа истца от иска, признания ответчиком иска и 
утверждения мирового соглашения регулируются в ГПК РФ осо-
бо. Так, суд не принимает отказ истца от иска, признание иска 
ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если 
это противоречит закону или нарушает права и законные интере-
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сы других лиц. 
При изменении основания или предмета иска, увеличении 

размера исковых требований течение срока рассмотрения дела, 
предусмотренного законом, начинается со дня совершения соот-
ветствующего действия. 

В указанных в ГПК РФ случаях истцами и ответчиками в 
гражданском процессе могут быть несколько лиц (процессуаль-
ное соучастие): 

1) если предметом спора являются общие права или обязан-
ности нескольких истцов или ответчиков; 

2) если права и обязанности нескольких истцов или ответ-
чиков имеют одно основание; 

3) если предметом спора являются однородные права и обя-
занности. 

При процессуальном соучастии каждый из истцов или от-
ветчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе 
самостоятельно, однако соучастники имеют право поручить ве-
дение дела одному или нескольким из них. 

В гражданском процессуальном законодательстве существу-
ет случай, когда суд привлекает соответчика (соответчиков) по 
своей инициативе: 

в случае невозможности рассмотрения дела без их участия в 
связи с характером спорного правоотношения. 

Вышеуказанное правило касается только соответчиков, но 
не соистцов, которых нельзя ни привлечь, ни заменить без их со-
гласия. Такое правило существует из-за того, что участие либо не 
участие в процессе является правом, а не обязанностью истца. 

После привлечения соответчика или соответчиков подго-
товка и рассмотрение дела производятся с самого начала. 

При возникновении ситуации, когда суд (сторона дела) при-
ходит к выводу, что иск предъявлен к ненадлежащему истцу, он 
(при подготовке дела или во время его разбирательства в суде 
первой инстанции) может допустить по ходатайству или с согла-
сия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После 
этого подготовка и рассмотрение дела производятся с самого на-
чала. Тогда же, когда истец не согласен на замену ненадлежащего 
ответчика другим лицом, суд рассматривает дело по предъявлен-
ному иску. 
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При возникновении ситуации, когда в спорном или установ-
ленном решением суда правоотношении выбывает одна из сторон – 
смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка 
требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обя-
зательствах – суд допускает замену этой стороны ее правопреем-
ником.  

Правопреемство возможно на любой стадии гражданского 
судопроизводства. Все действия, совершенные до вступления 
правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в 
какой они были бы обязательны для лица, которое правопреем-
ник заменил. 

Определение суда о замене или об отказе в замене право-
преемника может быть обжаловано. 

Следующей категорией лиц, участвующих в деле, являются 
третьи лица. Третьи лица делятся на две группы: 

1) третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 
относительно предмета спора. 

Указанные лица могут вступить в дело до принятия судеб-
ного постановления судом первой инстанции, здесь имеется в ви-
ду решение суда (мирового судьи). Они пользуются всеми права-
ми и несут все обязанности истца. 

Лица, заявляющие самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора, вступают в дело только после вынесения 
судьей определения о признании их третьими лицами или об от-
казе в признании их третьими лицами. На такое определение мо-
жет быть подана частная жалоба. 

В данном случае – при вступлении в дело третьего лица, за-
являющего самостоятельные требования относительно предмета 
спора, – рассмотрение дела производится с самого начала; 

2) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требова-
ний относительно предмета спора. 

Такие лица могут вступить в дело на стороне истца либо от-
ветчика и также до принятия судом первой инстанции судебного 
постановления по делу. Лицо может стать третьим лицом, не за-
являющим самостоятельные требования относительно предмета 
спора, если вышеуказанное решение может повлиять на их права 
или обязанности по отношению к одной из сторон.  

Вышеуказанные лица могут быть привлечены к участию в 
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деле как по ходатайству лиц, участвующих в деле, так и по ини-
циативе суда.  

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, пользуются процессуальными пра-
вами и несут процессуальные обязанности стороны (в зависимо-
сти от того, на стороне истца или ответчика его привлекают), за 
исключением прав на изменение основания или предмета иска, 
увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ 
от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, а 
также на предъявление встречного иска и требование принуди-
тельного исполнения решения суда. 

Вступление в дело происходит только на основании выне-
сенного определения суда. 

При вступлении в процесс такого лица рассмотрение дела в 
суде производится с самого начала. 

Одним из лиц, участвующих в деле, является прокурор, ко-
торый может участвовать в нем в двух формах: 

а) возбуждая дело в суде.  
Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов: 
граждан; 
неопределенного круга лиц; 
интересов России, субъектов РФ, муниципальных образова-

ний.  
Однако заявление в защиту прав, свобод и законных интере-

сов гражданина может быть подано прокурором только в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособ-
ности и другим уважительным причинам не может сам обратить-
ся в суд. Например, проживание гражданина далеко от места на-
хождения (места жительства) ответчика, если иск может быть 
предъявлен только по месту нахождения (жительства) ответчика, 
не является уважительной причиной, и поэтому в интересах тако-
го гражданина иск прокурором не может быть подан. 

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессу-
альными правами и несет все процессуальные обязанности истца, 
за исключением: 

права на заключение мирового соглашения; 
обязанности по уплате судебных расходов.  
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При отказе прокурора от заявления, поданного в защиту за-
конных интересов другого лица, рассмотрение дела продолжает-
ся. Прекратиться оно может только в одном случае – если это ли-
цо или его законный представитель заявит об отказе от иска, но, 
как было сказано ранее, такой отказ не должен противоречить 
действующему законодательству. 

б) путем дачи заключения по следующим категориям дел: 
о выселении;  
о восстановлении на работе;  
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 
в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими феде-

ральными законами. 
При этом неявка прокурора, извещенного о времени и месте 

рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству 
дела. Однако данное правило действует только в случае, если 
прокурор не представил сведения о причинах неявки или суд 
признает причины его неявки неуважительными. 

Органы государственной власти, органы местного само-
управления, организации или граждане, действующие в интересах 
других лиц, могут участвовать в деле в двух формах: 

1) путем возбуждения дела. 
Вышеуказанные лица вправе обратиться в суд с заявлением 

в защиту: 
а) прав, свобод и законных интересов других лиц по их 

просьбе. 
При этом заявление в защиту законных интересов недееспо-

собного или несовершеннолетнего гражданина в таких случаях 
может быть подано независимо от просьбы заинтересованного 
лица или его законного представителя; 

б) в защиту прав, свобод и законных интересов неопреде-
ленного круга лиц.  

Вышеуказанные лица пользуются в деле всеми процессу-
альными правами и несут все процессуальные обязанности истца, 
но за исключением права на заключение мирового соглашения и 
обязанности по уплате судебных расходов. В случае же их отказа 
поддерживать требование, заявленное в интересах другого лица, 
а также отказа истца от иска, наступают такие же процессуальные 
последствия, как и в случае отказа от требований прокурора; 
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2) государственные органы и органы местного самоуправ-
ления могут участвовать в деле также путем дачи заключения по 
делу. 

Осуществление прав в данной форме возможно только в 
случаях, предусмотренных федеральным законом, и до принятая 
решения судом первой инстанции. Вышеуказанные органы име-
ют право вступить в дело: 

по собственной инициативе,  
по инициативе лиц, участвующих в деле, 
по инициативе суда – в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом, и в иных необходимых случаях. 
 
Глава 5. Представительство в суде 
 
В гражданско-процессуальном праве существует такой ин-

ститут, как «судебное представительство», который означает, что 
дела в судах могут вестись через представителей.  

Граждане вправе вести свои дела в суде: 
лично; 
через представителей.  
Личное участие в деле гражданина не лишает его права 

иметь по этому делу представителя. 
Организации вправе вести свои дела в суде: 
1) через их органы, действующие в пределах полномочий, 

предоставленных им федеральным законом, иными правовыми 
актами или учредительными документами. 

Полномочия указанных органов подтверждаются докумен-
тами, удостоверяющими служебное положение их представите-
лей, а при необходимости − учредительными документами; 

2) через представителей; 
3) через уполномоченного представителя ликвидационной 

комиссии – от имени ликвидируемой организации. 
Ко всем представителям, будь это представитель организации 

или физического лица, предъявляется ряд обязательных требований 
– представителями могут быть лишь дееспособные лица, имеющие 
надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в 
суде. При этом законным представителям оформлять свои полномо-
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чия не нужно, так как они ими обладают в силу закона.  
Не могут быть представителями лица, перечисленные в ст. 

51 ГПК РФ, то есть: 
судьи, следователи, прокуроры. 
Однако в случае, если они участвуют в процессе в качестве 

представителей соответствующих органов или законных пред-
ставителей, такие лица могут быть представителями. 

В ГПК РФ прямо прописан один случай, когда суд обязан 
назначить лицу в качестве представителя адвоката: 

 в случае отсутствия представителя у ответчика, место жи-
тельства которого неизвестно. 

Кроме того, существует отсылочная к другим федеральным 
законам норма, согласно которой могут существовать и иные 
случаи. 

Если в деле участвуют недееспособные (не обладающие 
полной дееспособностью граждане, например, несовершеннолет-
ние или ограниченно дееспособные), их интересы в суде пред-
ставляют родители, усыновители, опекуны, попечители или иные 
лица, которым это право предоставлено федеральным законом; а 
интересы гражданина, признанного в установленном порядке (то 
есть судом) безвестно отсутствующим, представляет лицо, кото-
рому передано в доверительное управление имущество безвестно 
отсутствующего. При этом законные представители имеют право 
поручить ведение дела в суде другому представителю. Все ука-
занные в данном абзаце представители называются «законными 
представителями». 

Законные представители совершают от имени представляе-
мых лиц все процессуальные действия, право совершения кото-
рых принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмот-
ренными законом. 

Полномочия представителя на ведение дела в суде прописы-
ваются в доверенности, выданной и оформленной в соответствии 
с законом. Основные положения о «доверенностях» можно найти 
в ГК РФ, в ст. ст. 185 – 189 ГК РФ. 

ГК РФ не закрепляет за гражданами (организациями) обя-
занности нотариального заверения доверенностей. Как видно из 
текста ст. 53 ГПК РФ, в данной части она полностью соответст-
вует ГК РФ и устанавливает правило, на основании которого 
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гражданину предоставляется право нотариального заверения до-
веренностей своих представителей. Кроме этого, доверенности 
могут быть заверены: 

организацией, в которой работает или учится доверитель; 
жилищно-эксплуатационной организацией по месту житель-

ства доверителя; 
администрацией учреждения социальной защиты населения, 

в котором находится доверитель, а также стационарного лечебно-
го учреждения, в котором доверитель находится на излечении; 

командиром (начальником) соответствующих воинских час-
ти, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, если 
доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих 
части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения или 
членами их семей; 

начальником места лишения свободы, если лицо находится 
в месте лишения свободы. 

Выданная от имени организации доверенность должна отве-
чать следующим требованиям: 

быть за подписью ее руководителя или иного уполномочен-
ного на это ее учредительными документами лица. Необходимо 
обратить внимание, что в ГПК РФ говорится именно об учреди-
тельных документах организации (то есть уставе, учредительном 
договоре и т.д.), 

должна быть скреплена печатью выдавшей доверенность 
организации. 

Законными представителями в суд предъявляются докумен-
ты, удостоверяющие их статус и полномочия (то есть для родите-
лей – паспорт, для опекунов – решение органа местного само-
управления о назначении данного лица опекуном и т.д.). 

Право адвоката на выступление в суде в качестве предста-
вителя удостоверяется ордером, выданным соответствующим ад-
вокатским образованием. 

Кроме вышеуказанных способов удостоверения полномочий 
представителя, они также могут определяться: 

в устном заявлении представляемого, которое заносится в 
протокол судебного заседания,  

в письменном заявлении доверителя в суде. 
В этом случае право на представление интересов представ-
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ляемого появляется у представителя только после совершения 
устного заявления или подачи соответствующего заявления. 

Представитель вправе совершать от имени представляемого 
все процессуальные действия. Однако представляемый должен 
специально оговорить права на: 

подписание искового заявления,  
предъявление его в суд,  
передачу 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,  
передачу полномочий другому лицу (передоверие),  
обжалование судебного постановления,  
предъявление исполнительного документа к взысканию,  
получение присужденного имущества или денег. 
Если указанные полномочия в доверенности не оговорены, 

представитель лишается права на их совершение и, соответствен-
но, все эти действия сможет совершать исключительно представ-
ляемый. 

 
Глава 6. Доказательства и доказывание 
 
Основное значение для всестороннего рассмотрения дела, а 

также для вынесения законного и обоснованного решения имеют 
доказательства. В соответствии с ГПК РФ доказательствами по 
делу являются «полученные в предусмотренном законом порядке 
сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих зна-
чение для правильного рассмотрения и разрешения дела». 

Такие сведения могут быть получены: 
 1) из объяснений сторон и третьих лиц; 
 2) показаний свидетелей; 
 3) письменных и вещественных доказательств;  
4) аудио- и видеозаписей; 
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5) заключений экспертов. 
При этом не все доказательства могут быть использованы в 

процессе – доказательства, полученные с нарушением закона, не 
имеют юридической силы и не могут быть положены в основу 
решения суда. 

Определение обстоятельств, имеющих значение для дела, 
какой стороне надлежит их доказывать, вынесение обстоятельств 
на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссы-
лались, входит в компетенцию суда. 

Так как одним из принципов гражданского процесса являет-
ся состязательность, а также равноправие сторон, обязанность 
доказывания (то есть доказывание обстоятельств, на которые 
ссылается сторона как на основания своих требований и возраже-
ний) лежит на той стороне, которая на них ссылается, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. Примером указанного 
исключения может быть ст. 249 ГПК РФ, в соответствии с кото-
рой обязанность доказывания законности оспариваемых решений 
органов государственной власти возлагается на орган, принявший 
оспариваемое решение. 

Доказательства в суд могут представляться не только сторо-
нами, но и иными лицами, участвующими в деле. Суд имеет пра-
во предложить им представить дополнительные доказательства.  

В ходе процесса может сложиться ситуация, когда по тем 
или иным причинам представление необходимых доказательств 
для лиц, участвующих в деле, является затруднительным.  В та-
ком случае они имеют возможность заявить в суд ходатайство об 
истребовании доказательства, а суд оказывает таким лицам со-
действие в собирании и истребовании доказательств. 

В указанном ходатайстве обязательно должно указываться: 
доказательство, которое лицо просит истребовать,  
обстоятельство, имеющее значение для правильного рас-

смотрения и разрешения дела, которое может быть подтверждено 
или опровергнуто этим доказательством,  

причины, препятствующие получению доказательства само-
стоятельно, 

место нахождения доказательства.  
В случае удовлетворения ходатайства суд может либо вы-

дать обратившейся стороне запрос для получения доказательства, 
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либо запросить доказательство непосредственно. Соответственно 
лицо, у которого находится истребуемое доказательство, может 
либо направить его непосредственно в суд, либо передать на руки 
лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в 
суд. 

Если должностные лица (граждане) не имеют возможности 
представить истребуемое доказательство или не могут его пред-
ставить в установленный судом срок, то им дается пять дней (со 
дня получения запроса) на то, чтобы поставить об этом в извест-
ность суд с указанием причин. В случае неизвещения суда, а так-
же в случае невыполнения требования суда о представлении до-
казательства по причинам, признанным судом неуважительными, 
на виновных должностных лиц (граждан), не являющихся лица-
ми, участвующими в деле, налагается штраф – на должностных 
лиц в размере до десяти установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда, на граждан – до пяти уста-
новленных федеральным законом минимальных размеров оплаты 
труда. Но при этом наложение штрафа не освобождает лиц от 
обязанности представления доказательства суду. 

Если доказательства, необходимые для рассмотрения дела, 
находятся в другом городе или районе, суд поручает соответст-
вующему суду произвести определенные процессуальные дейст-
вия по их получению и дальнейшей их передаче в суд. Для со-
вершения данного процессуального действия суд выносит опре-
деление о судебном поручении, в котором: 

кратко излагается содержание рассматриваемого дела и ука-
зываются сведения о сторонах, месте их проживания или месте 
их нахождения;  

обстоятельства, подлежащие выяснению;  
доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий 

поручение.  
Указанное определение обязательно для суда, которому оно 

адресовано, и должно быть выполнено в течение месяца со дня 
его получения. 

На время выполнения судебного поручения суд имеет право 
приостановить производство по делу. 

Выполнение судебного поручения производится в судебном 
заседании, о времени и месте которого извещаются лица, участ-
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вующие в деле, однако их неявка не является препятствием к вы-
полнению поручения. Все собранные при выполнении поручения 
доказательства (включая протоколы судебного заседания и иные) 
немедленно пересылаются в суд, рассматривающий дело. 

В случае, если лица, участвующие в деле, свидетели или 
эксперты, давшие объяснения, показания, заключения суду, вы-
полнявшему судебное поручение, явятся в суд, рассматривающий 
дело, они снова дают свои объяснения, показания, заключения. 

При возникновении ситуации, когда лица, участвующие в 
деле, имеют основания опасаться, что представление необходи-
мых для них доказательств окажется впоследствии невозможным 
или затруднительным, они могут просить суд об обеспечении 
этих доказательств. Перечень причин (даже примерный), по ко-
торым представление доказательств в последующем может стать 
невозможным, в ГПК РФ не содержится, поэтому они могут быть 
как объективными, так и субъективными. Например, к субъек-
тивным причинам может относиться возможность приведения 
доказательства в негодность одной из сторон. 

Обеспечение доказательств возможно только по заявлению 
лица, участвующего в деле. Подача заявления возможна либо в 
суд, рассматривающий дело, либо в суд, в районе деятельности 
которого должны быть произведены процессуальные действия по 
обеспечению доказательств.  

В заявлении указываются: 
содержание рассматриваемого дела;  
сведения о сторонах и месте их проживания или месте их 

нахождения;  
доказательства, которые необходимо обеспечить;  
обстоятельства, для подтверждения которых необходимы 

эти доказательства;  
причины, побудившие заявителя обратиться с просьбой об 

обеспечении доказательств. 
При неудовлетворении указанного заявления выносится оп-

ределение об отказе в обеспечении доказательств, на которое 
может быть подана частная жалоба. 

Обеспечение доказательств производится судьей по прави-
лам, установленным ГПК РФ. Протоколы и все собранные в по-
рядке обеспечения доказательств материалы передаются в суд, 
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рассматривающий дело, с уведомлением об этом лиц, участвую-
щих в деле. В случае, если обеспечение доказательств имело ме-
сто не в суде, в котором рассматривается дело, применяются пра-
вила, применяемые при выдаче судебных поручений. 

При возникновении ситуации, когда письменные или веще-
ственные доказательства невозможно или затруднительно доста-
вить в суд, суд может произвести их осмотр и исследование по 
месту их хранения или нахождения. Такие осмотр и исследова-
ние производятся с извещением лиц, участвующих в деле, однако 
их неявка не препятствует совершению указанных действий. В 
случае необходимости суд имеет право вызвать для участия в ос-
мотре и исследовании доказательств экспертов, специалистов и 
свидетелей. При осмотре и исследовании доказательств по месту 
их нахождения обязательно составляется протокол. 

Как было сказано выше, в компетенцию суда входит опре-
деление круга обстоятельств, подлежащих доказыванию. При 
этом суд принимает не любые доказательства, а только те, кото-
рые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. То 
есть в процессе действует принцип относимости доказательств. 

Кроме относимости доказательств, существует принцип до-
пустимости, означающий, что «обстоятельства дела, которые в 
соответствии с законом должны быть подтверждены определен-
ными средствами доказывания, не могут подтверждаться ника-
кими другими доказательствами». Например, в соответствии с ГК 
РФ факт передачи лицу денежных средств может подтверждаться 
любыми доказательствами, кроме свидетельских.  

Наряду с возможностью перераспределения бремени дока-
зывания (определение судом стороны, которая должна доказать 
то или иное обстоятельство), в гражданском процессе существует 
освобождение от доказывания, то есть перечень обстоятельств, 
которые не подлежат доказыванию вовсе. Такими обстоятельст-
вами являются: 

признанные судом общеизвестными; 
установленные вступившим в законную силу судебным по-

становлением (или, например, установленные вступившим в за-
конную силу решением арбитражного суда) по ранее рассмот-
ренному делу. Такие обстоятельства не доказываются вновь и не 
подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в кото-
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ром участвуют те же лица; 
вступивший в законную силу приговор суда по уголовному 

делу, если настоящее дело о гражданско-правовых последствиях 
действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по 
вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они дан-
ным лицом. 

Все представленные доказательства суд оценивает по сво-
ему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном исследовании имею-
щихся в деле доказательств. То есть в судебном заседании долж-
ны быть исследованы все доказательства, имеющиеся в деле. При 
необходимости сторонам предлагается предоставить дополни-
тельные доказательства. Кроме того, доказательства должны 
быть исследованы непосредственно в ходе судебного заседания. 

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установ-
ленной силы. 

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 
взаимную связь доказательств в их совокупности. Из этого следу-
ет, что суду надлежит проверить имеет ли конкретное доказа-
тельство отношение к рассматриваемому делу, могло ли то или 
иное обстоятельство подтверждаться данным доказательством, а 
кроме того, суд должен установить факт действительного суще-
ствования определенного доказательства. 

Результаты указанной оценки доказательств суд не может, а 
обязан отразить в решении. Также в решении в обязательном по-
рядке указываются: 

мотивы, по которым одни доказательства приняты в качест-
ве обоснования выводов суда, а другие доказательства отвергну-
ты судом, 

основания, по которым одним доказательствам отдано 
предпочтение перед другими. 

При оценке документов или иных письменных доказа-
тельств суд обязан с учетом других доказательств убедиться в 
том, что такие документ или иное письменное доказательство: 

исходят от органа, уполномоченного представлять данный 
вид доказательств,  

подписаны лицом, имеющим право скреплять документ 
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подписью, 
содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида 

доказательств. В отношении документов такими реквизитами, 
например, могут быть дата и исходящий номер. 

Если в суд была представлена копия документа или иного 
письменного доказательства суд обязан проверить: 

не произошло ли при копировании изменение содержания 
копии документа по сравнению с его оригиналом, 

с помощью какого технического приема выполнено копиро-
вание, 

гарантирует ли копирование тождественность копии доку-
мента и его оригинала,  

каким образом сохранялась копия документа. 
Суд не может считать доказанными обстоятельства в случае 

одновременного существования следующих фактов: 
обстоятельство подтверждается только копией документа 

или иного письменного доказательства,  
утрачен и не передан суду оригинал документа,  
представленные каждой из спорящих сторон копии указан-

ного документа не тождественны между собой, 
с помощью других доказательств подлинное содержание 

оригинала документа узнать невозможно. 
Объяснения сторон и третьих лиц об известных им обстоя-

тельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения де-
ла, являются одним из видов доказательств по делу. В связи с 
тем, что для суда никакие доказательства не имеют заранее уста-
новленной силы, такие объяснения подлежат проверке и оценке 
наряду с другими доказательствами. При этом в случае, если сто-
рона, обязанная доказывать свои требования или возражения, 
удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет 
их суду, суд вправе обосновать свои выводы только объяснения-
ми другой стороны. 

В процессе производства по делу одна из сторон может при-
знать обстоятельства, на которых другая сторона основывает 
свои требования или возражения. Такой поворот событий осво-
бождает последнюю сторону от необходимости дальнейшего до-
казывания этих обстоятельств. Признание заносится в протокол 
судебного заседания, а если оно было изложено в письменном за-
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явлении – приобщается к материалам дела. Однако если у суда 
имеются основания полагать, что признание совершено в целях 
сокрытия действительных обстоятельств дела или под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, добросовестного заблуждения, суд не 
принимает признание, о чем судом выносится определение. В та-
ком случае признанные обстоятельства подлежат доказыванию на 
общих основаниях. 

Немаловажную роль в гражданском процессе играют свиде-
тельские показания. По ГПК РФ свидетелем является «лицо, ко-
торому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятель-
ствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела». 
Однако если свидетель сообщает какие-либо сведения, но при 
этом не может указать источник своей осведомленности, то такие 
сведения доказательствами являться не могут. 

Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано ука-
зать: 

имя, отчество, фамилию и место жительства свидетеля, 
какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения 

и разрешения дела, может подтвердить свидетель. 
Не любое лицо может быть допрошено в качестве свидете-

ля. Не подлежат допросу: 
1) представители по гражданскому делу или защитники по 

уголовному делу, делу об административном правонарушении – 
об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с испол-
нением обязанностей представителя или защитника; 

2) судьи, присяжные, народные или арбитражные заседатели – 
о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи с об-
суждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или 
приговора; 

3) священнослужители религиозных организаций, прошед-
ших государственную регистрацию, – об обстоятельствах, кото-
рые стали им известны из исповеди. 

Кроме того, в ГПК РФ содержится перечень лиц, которые 
вправе отказаться от дачи свидетельских показаний: 

1) гражданин против самого себя; 
2) супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, 

против родителей, усыновителей, родители, усыновители против 
детей, в том числе усыновленных; 
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3) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка про-
тив внуков и внуки против дедушки, бабушки; 

4) депутаты законодательных органов – в отношении сведе-
ний, ставших им известными в связи с исполнением депутатских 
полномочий; 

5) Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-
дерации – в отношении сведений, ставших ему известными в свя-
зи с выполнением своих обязанностей. 

Однако это не означает, что вышеуказанные лица не могут 
быть вызваны в суд в качестве свидетелей – они могут быть вы-
званы, но в любое время вправе отказаться от дачи свидетельских 
показаний. 

Свидетель по гражданскому делу имеет в процессе права и 
обязанности. Свидетель обязан: 

явиться в суд в назначенное время. При наличии уважитель-
ных причин (включая старость, болезнь, инвалидность и иные), 
если он не в состоянии явиться по вызову суда, свидетель может 
быть допрошен судом в месте своего пребывания. 

дать правдивые показания. За дачу заведомо ложных пока-
заний и за отказ от дачи показаний по мотивам, не предусмот-
ренным федеральным законом, свидетель несет ответственность, 
предусмотренную УК РФ (ст. ст. 307 – 308 УК РФ). 

Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных 
с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с 
потерей времени. 

Письменными доказательствами по ГПК РФ являются «со-
держащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая 
корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в 
форме цифровой, графической записи, в том числе полученные по-
средством факсимильной, электронной или другой связи либо 
иным позволяющим установить достоверность документа спосо-
бом». Кроме этого, к письменным доказательствам относятся: 

приговоры и решения суда, иные судебные постановления, 
протоколы совершения процессуальных действий, протоко-

лы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения 
процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи). 

По выбору лица, участвующего в деле, письменные доказа-
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тельства могут представляться в подлиннике или в форме надле-
жащим образом заверенной копии. При этом, что понимается под 
«надлежащим образом заверенной копией» – не уточнено. 

Подлинные документы представляются тогда, когда:  
обстоятельства дела в соответствии с законами или иными 

нормативными правовыми актами подлежат подтверждению 
только такими документами; 

когда дело невозможно разрешить без подлинных докумен-
тов; 

когда представленные копии документа различны по своему 
содержанию. 

Копии любых письменных доказательств направляются 
всем лицам, участвующим в деле. 

Письменным доказательством, кроме того, признается до-
кумент, полученный в иностранном государстве, но только если 
не опровергается его подлинность и он легализован в установ-
ленном порядке. Иностранные официальные документы могут 
быть признаны в суде письменными доказательствами и без их 
легализации, но только в случаях, предусмотренных междуна-
родным договором Российской Федерации. 

Лицо, предоставившее в суд письменное доказательство, 
может подать заявление о его возврате. В общем случае возврат 
производится после вступления решения суда в законную силу, 
однако в деле обязательно оставляются засвидетельствованные 
судьей копии возвращенных доказательств. Письменные доказа-
тельства могут быть возвращены и до вступления решения суда в 
законную силу, но только если суд найдет это возможным. 

Вещественными доказательствами являются «предметы, 
которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения 
или по иным признакам могут служить средством установления 
обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разреше-
ния дела». Если в качестве письменных доказательств в основном 
рассматриваются документы, то вещественными доказательства-
ми являются предметы. 

По общему правилу вещественные доказательства хранятся 
в суде (кроме случаев, установленных федеральным законом). 

Однако в случае, когда вещественные доказательства не мо-
гут быть доставлены в суд (ГПК РФ не устанавливает перечень 
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причин, по которым это может произойти), они хранятся: 
либо по месту своего нахождения; 
либо в ином определенном судом месте.  
При этом такие вещественные доказательства подлежат ос-

мотру судом, подробному описанию, а в случае необходимости 
(то есть фактически на усмотрение суда) – сфотографированы и 
опечатаны.  

Меры по сохранению вещественных доказательств в неиз-
менном состоянии должны принимать как суд, так и хранитель. 

Расходы на хранение вещественных доказательств распре-
деляются между сторонами по правилам распределения судебных 
расходов между сторонами. 

Под вышеуказанный порядок хранения, осмотра и т.д. веще-
ственных доказательств не подпадают вещественные доказатель-
ства, подвергающиеся быстрой порче. Для них существует спе-
циальное правило, согласно которому они немедленно осматри-
ваются и исследуются судом по месту их нахождения или в ином 
определенном судом месте, после чего возвращаются лицу, пред-
ставившему их для осмотра и исследования, или передаются ор-
ганизациям, которые могут их использовать по назначению. В 
последнем случае владельцу вещественных доказательств могут 
быть возвращены предметы того же рода и качества или их стои-
мость. 

О времени и месте осмотра и исследования таких вещест-
венных доказательств извещаются лица, участвующие в деле. 
При этом неявка надлежащим образом извещенных лиц не пре-
пятствует осмотру и исследованию вещественных доказательств. 

Данные осмотра и исследования таких вещественных дока-
зательств, заносятся в протокол. 

После вступления в законную силу решения суда вещест-
венные доказательства: 

либо возвращаются лицам, от которых они были получены,  
либо передаются лицам, за которыми суд признал право на 

эти предметы,  
либо реализуются в порядке, определенном судом. 
Если вещественными доказательствами являются предметы, 

которые согласно федеральному закону не могут находиться в 
собственности или во владении граждан, то они передаются со-
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ответствующим организациям. 
Вещественные доказательства могут возвращаться как после 

вступления решения суда в законную силу, так и до окончания 
производства по делу, но только после их осмотра и исследова-
ния судом. В последнем случае возвращение доказательств воз-
можно, если лица, их предоставившие, ходатайствуют об этом и 
удовлетворение такого ходатайства не будет препятствовать пра-
вильному разрешению дела. В любом случае, распоряжение ве-
щественными доказательствами производится судом в соответст-
вии с  вынесенным им определением, на которое может быть по-
дана частная жалоба. 

Самостоятельным видом доказательств по ГПК РФ являют-
ся аудио- и видеозаписи, которые могут существовать «на элек-
тронном либо ином носителе». Если какое-либо лицо представля-
ет такие доказательства в суд (либо лицо ходатайствует об истре-
бовании указанных доказательств), оно обязано указать: 

когда, 
кем, 
в каких условиях осуществлялись указанные записи. 
Носители аудио- и видеозаписей хранятся в суде и, соответ-

ственно, именно суд принимает меры для их сохранения в неиз-
менном состоянии. 

Носители аудио- и видеозаписей могут быть возвращены 
лицу или организации, от которых они получены, только в ис-
ключительных случаях (перечня которых в законодательстве не 
существует) и только после вступления решения суда в законную 
силу.  

Если копии письменных доказательств подлежат обязатель-
ному направлению всем участвующим в деле лицам, то копии ау-
дио- и видеозаписей могут выдавать лицам только по их ходатай-
ству. Кроме того, изготовление таких копий производится также 
за счет указанных лиц. О возврате носителей аудио- и видеозапи-
сей суд выносит определение, на которое может быть подана ча-
стная жалоба. 

Одним из доказательств в гражданском процессе является 
экспертиза, которая назначается судом «при возникновении в 
процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных 
знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремес-
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ла». На усмотрение суда проведение экспертизы может быть по-
ручено либо: 

судебно-экспертному учреждению,  
конкретному эксперту, 
нескольким экспертам. 
Все лица, участвующие в деле, обладают правом предста-

вить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении 
экспертизы, но определение окончательного круга вопросов, по 
которым требуется заключение эксперта, определяется только 
судом. При этом отклонение предложенных вопросов судом 
должно быть мотивированным. 

Кроме указанного выше права представлять эксперту вопро-
сы, все лица, участвующие в деле, в процессе назначения и про-
ведения экспертизы имеют право: 

просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном 
судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному 
эксперту;  

заявлять отвод эксперту;  
знакомиться с определением суда о назначении экспертизы 

и со сформулированными в нем вопросами;  
знакомиться с заключением эксперта;  
ходатайствовать перед судом о назначении повторной, до-

полнительной, комплексной или комиссионной экспертизы. 
В процессе производства по гражданскому делу может воз-

никнуть случай, когда одна из сторон будет уклоняться от уча-
стия в экспертизе (не представлять экспертам необходимых мате-
риалов и документов для исследования и иные случаи уклоне-
ния), и при этом по обстоятельствам дела без участия этой сторо-
ны экспертизу провести невозможно. Суд, в зависимости от того, 
какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее 
она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения кото-
рого экспертиза была назначена, установленным или опровергну-
тым. 

Экспертиза назначается определением суда, в котором в 
обязательном порядке указываются: 

наименование суда;  
дата назначения экспертизы;  
наименование сторон по рассматриваемому делу;  
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наименование экспертизы;  
факты, для подтверждения или опровержения которых на-

значается экспертиза;  
вопросы, поставленные перед экспертом;  
фамилия, имя и отчество эксперта либо наименование экс-

пертного учреждения, которому поручается проведение экспер-
тизы;  

представленные эксперту материалы и документы для срав-
нительного исследования;  

особые условия обращения с ними при исследовании, если 
они необходимы;  

наименование стороны, которая производит оплату экспер-
тизы; 

а также указывается, что за дачу заведомо ложного заклю-
чения эксперт предупреждается судом (руководителем судебно-
экспертного учреждения, если экспертиза проводится специали-
стом этого учреждения) об ответственности, предусмотренной 
УК РФ. Ст. 307 УК РФ предусматривает, что заведомо ложное 
заключение эксперта в суде наказывается «штрафом в размере от 
100 до 200 МРОТ или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 1 до 2 месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок от 180 до 240 ч, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 3 месяцев». 

Если при производстве дела какое-либо лицо оспаривает 
подлинность своей подписи на документе или ином письменном 
доказательстве, суд вправе получить у данного лица образцы по-
черка для последующего сравнительного исследования. О необ-
ходимости получения образцов почерка выносится определение 
суда. 

Образцы почерка могут быть получены как судом самостоя-
тельно, так и с участием специалиста. 

О получении образцов почерка составляется протокол, в ко-
тором в обязательном порядке указываются: 

время,  
место, 
условия получения образцов почерка.  
Протокол подписывают судья, лицо, у которого были полу-

чены образцы почерка, а при участии в совершении данного про-
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цессуального действия специалиста – также и он. 
Существует много видов экспертизы, однако ГПК РФ осно-

вательно рассказывает только о четырех ее видах: 
1) комплексная экспертиза.   
Данный вид экспертизы назначается судом, «если установ-

ление обстоятельств по делу требует одновременного проведения 
исследований с использованием различных областей знания или с 
использованием различных научных направлений в пределах од-
ной области знания». 

Так как при проведении комплексной экспертизы необхо-
димы знания в различных областях (различных научных направ-
лениях), её проведение поручается нескольким экспертам, но по 
результатам проведенных исследований они формулируют об-
щий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении, ко-
торое подписывается всеми экспертами. В случае если эксперт не 
участвовал в формулировании общего вывода или не согласен с 
ним, то он подписывает только свою исследовательскую часть 
заключения; 

2) комиссионная экспертиза. 
Данный вид экспертизы назначается «для установления об-

стоятельств двумя или более экспертами в одной области зна-
ния». 

В этом случае эксперты совещаются между собой, и придя к 
общему выводу, формулируют его и подписывают заключение. 
При этом эксперт, не согласный с другим экспертом (другими 
экспертами), вправе дать отдельное заключение по всем (отдель-
ным) вопросам, вызвавшим разногласия; 

3) дополнительная экспертиза. 
Данный вид экспертизы назначается в случае «недостаточ-

ной ясности или неполноты заключения эксперта». В определе-
нии о назначении такой экспертизы суд указывает мотивы своего 
несогласия с ранее данным заключением эксперта (экспертов). 

Суд может поручить проведение указанной экспертизы тому 
же или другому эксперту; 

4) повторная экспертиза. 
Указанная экспертиза может быть назначена «в связи с воз-

никшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее 
данного заключения, наличием противоречий в заключениях не-
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скольких экспертов». 
В указанных в предыдущем абзаце случаях суд назначает 

экспертизу по тем же вопросам, однако ее проведение поручается 
другому (другим) эксперту (экспертам). 

Как и при назначении дополнительной экспертизы, в опре-
делении о назначении повторной экспертизы суд указывает мо-
тивы несогласия с предыдущим заключением эксперта (экспер-
тов). 

Проведение экспертизы – это довольно регламентирован-
ный процесс. 

Во-первых, любая экспертиза проводится: 
экспертами судебно-экспертных учреждений – по поруче-

нию руководителей этих учреждений, 
иными экспертами – по поручению суда. 
Во-вторых, экспертиза может проводиться: 
в судебном заседании, 
вне заседания – если это необходимо по характеру исследо-

ваний либо при невозможности или затруднении доставить мате-
риалы или документы для исследования в заседании. 

В-третьих, лица, участвующие в деле, имеют право присут-
ствовать при проведении экспертизы. Если же такое присутствие 
может помешать исследованию, совещанию экспертов и состав-
лению заключения, то их присутствие не допускается. 

Эксперт при проведении экспертизы обладает принадлежа-
щими только ему права и обязанностями. 

Обязанностями эксперта являются: 
принятие к производству порученной ему судом экспертизы 

и проведение полного исследования представленных материалов 
и документов;  

выдача обоснованного и объективного заключения по по-
ставленным перед ним вопросам и направление его в суд, назна-
чивший экспертизу;  

явка по вызову суда для личного участия в судебном заседа-
нии и предоставление ответов на вопросы, связанные с проведен-
ным исследованием и данным им заключением; 

направление в суд, назначивший экспертизу, мотивирован-
ного сообщения в письменной форме о невозможности дать за-
ключение – в случае, если поставленные вопросы выходят за 
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пределы специальных знаний эксперта либо материалы и доку-
менты непригодны или недостаточны для проведения исследова-
ний и дачи заключения; 

обеспечение сохранности представленных для исследования 
материалов и документов и возвращение их в суд (вместе с за-
ключением или сообщением о невозможности дать заключение). 

Если это необходимо для дачи заключения, эксперт имеет 
право: 

знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету 
экспертизы;  

просить суд о предоставлении ему дополнительных мате-
риалов и документов для исследования;  

задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвую-
щим в деле, и свидетелям;  

ходатайствовать о привлечении к проведению экспертизы 
других экспертов. 

Наряду с обязанностями и правами существует перечень 
действий, которые эксперт совершать не имеет права: 

самостоятельно собирать материалы для проведения экспер-
тизы; 

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;  

сообщать кому-либо о результатах экспертизы, за исключе-
нием суда, ее назначившего. 

Заключение эксперта выдается только в письменной форме. 
В обязательном порядке оно должно содержать: 

подробное описание проведенного исследования,  
сделанные в результате исследования выводы, 
ответы на поставленные судом вопросы.  
При этом если эксперт при проведении экспертизы устано-

вит имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела об-
стоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопро-
сы, он имеет право включить выводы об этих обстоятельствах в 
свое заключение. 

Так как заключение эксперта является одним из видом дока-
зательств, оно подлежит оценке судом таким же образом, как и 
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другие доказательства по делу (по внутреннему убеждению и 
т.д.), то есть является для суда необязательным. При этом в ре-
шении или определении суда его несогласие с заключением 
должно быть мотивировано. 

Суд обладает правом приостановить производство по делу 
на время проведения экспертизы. 

 
Глава 7. Судебные расходы 
 
Под понятие судебных расходов подпадают издержки сто-

рон, понесенные ими при рассмотрении дела. Фактически судеб-
ные расходы состоят из двух групп расходов: 

1) государственная пошлина, размер и порядок уплаты ко-
торой устанавливается федеральными законами о налогах и сбо-
рах (с 1 января 2005 года уплата государственной пошлины про-
изводится на основании Налогового кодекса РФ). 

В соответствии с действующим законодательством под го-
сударственной пошлиной понимается «установленный законом 
обязательный и действующий на всей территории РФ платеж, 
взимаемый за совершение юридически значимых действий либо 
выдачу документов». 

Плательщиками государственной пошлины являются все 
лица, обращающиеся за совершением юридически значимых дей-
ствий (выдачей документов). При этом ГПК РФ содержит пере-
чень лиц и дел, по которым производится освобождение от упла-
ты государственной пошлины: 

а) истцы – по искам о восстановлении на работе, взыскании 
заработной платы (денежного содержания) и иным требованиям, 
вытекающим из трудовых отношений; 

б) истцы – по спорам об авторстве; авторы – по искам, выте-
кающим из авторского права, из права на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, а также из других прав на ин-
теллектуальную собственность; 

в) истцы – по искам о взыскании алиментов; 
г) истцы – по искам о возмещении вреда, причиненного 

увечьем, иным повреждением здоровья или смертью кормильца; 
д) фонды государственного социального страхования – по 

регрессным искам о взыскании с причинителя вреда сумм посо-
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бий, выплаченных потерпевшему или членам его семьи; 
е) органы внутренних дел, подразделения судебных приста-

вов, налоговые, таможенные органы, органы государственных 
внебюджетных фондов – в соответствии с их компетенцией по 
искам о взыскании расходов, связанных с розыском лиц, укло-
няющихся от уплаты алиментов, возмещения вреда, причиненно-
го увечьем, иным повреждением здоровья или смертью кормиль-
ца, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней; расходов, связанных с розыском должни-
ка и его имущества или отобранного у должника по решению су-
да ребенка, а также расходов, связанных с хранением арестован-
ного имущества, изъятого у должника, и имущества должника, 
выселенного из занимаемого им жилого помещения; 

ж) истцы – по искам о возмещении материального ущерба, 
причиненного преступлением; 

з) истцы – по искам, связанным с нарушением прав потре-
бителей; 

и) истцы – по искам о взыскании пособий социальной защи-
ты; 

к) истцы – по искам о взыскании подлежащих удержанию с 
должника денежных сумм, но не удержанных по вине организа-
ции или гражданина-предпринимателя либо удержанных с долж-
ника, но не перечисленных по их вине взыскателю; 

л) стороны – по спорам, связанным с возмещением вреда, 
причиненного гражданину незаконным осуждением, незаконным 
привлечением к уголовной ответственности, незаконным приме-
нением в качестве меры пресечения заключения под стражу или 
подписки о невыезде либо незаконным наложением администра-
тивного наказания в виде ареста; 

м) несовершеннолетние – по заявлениям о защите своих прав; 
н) заявители – по заявлениям об усыновлении (удочерении); 
о) прокурор, государственные органы, органы местного са-

моуправления, организации и граждане – по заявлениям в защиту 
прав, свобод и законных интересов других лиц, интересов Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований; 

п) стороны – по заявлениям о пересмотре заочных решений 
суда; 
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р) граждане – по заявлениям о защите своих избирательных 
прав и права на участие в референдуме; 

с) лица, участвующие в деле, – по частным жалобам на оп-
ределения судов; 

т) стороны – по апелляционным и кассационным жалобам, 
по искам о расторжении брака; 

у) стороны – по заявлениям о пересмотре по вновь открыв-
шимся обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 
законную силу. 

При этом лица, участвующие в деле, получают (либо им вы-
сылаются) по их просьбе копии судебных постановлений без уп-
латы государственной пошлины. Государственная пошлина оп-
лачивается ими только в случае повторной выдачи копий указан-
ных постановлений. 

Право на судебную защиту принадлежит всем лицам в РФ, 
поэтому размер пошлины не может быть препятствием к пользо-
ванию этим правом. Несмотря на существование перечня лиц, ос-
вобожденных от уплаты государственной пошлины, суд по сво-
ему усмотрению может освободить любого гражданина от ее уп-
латы, учитывая его имущественное положение. Кроме этого, суд, 
также исходя из имущественного положения сторон, вправе од-
ной стороне или обеим сторонам: 

отсрочить уплату государственной пошлины, 
рассрочить уплату государственной пошлины, 
уменьшить размер государственной пошлины. 
Порядок предоставления отсрочки (рассрочки и т.п.) в ГПК 

РФ не прописан. 
Нормы, регулирующие определение размера и уплату госу-

дарственной пошлины, различают определение размера пошлины 
по искам неимущественного и имущественного характера. Размер 
государственной пошлины по искам имущественного характера 
определяется в процентном отношении к цене иска. Правила оп-
ределения цены иска содержатся в ГПК РФ и определяются: 

а) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взы-
скиваемой денежной суммы; 

б) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимо-
сти истребуемого имущества; 

в) по искам о взыскании алиментов, исходя из совокупности 
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платежей за год; 
г) по искам о срочных платежах и выдачах, исходя из сово-

купности всех платежей и выдач, но не более чем за три года; 
д) по искам о бессрочных или пожизненных платежах и вы-

дачах, исходя из совокупности платежей и выдач за три года; 
е) по искам об уменьшении или увеличении платежей и вы-

дач, исходя из суммы, на которую уменьшаются или увеличива-
ются платежи и выдачи, но не более чем за год; 

з) по искам о прекращении платежей и выдач, исходя из со-
вокупности оставшихся платежей и выдач, но не более чем за 
год; 

и) по искам о досрочном расторжении договора имущест-
венного найма, исходя из совокупности платежей за пользование 
имуществом в течение оставшегося срока действия договора, но 
не более чем за три года; 

к) по искам о праве собственности на объект недвижимого 
имущества, принадлежащий гражданину на праве собственности, 
исходя из стоимости объекта, но не ниже его инвентаризацион-
ной оценки или при отсутствии ее – не ниже оценки стоимости 
объекта по договору страхования, на объект недвижимого иму-
щества, принадлежащего организации, – не ниже балансовой 
оценки объекта; 

л) по искам, состоящим из нескольких самостоятельных 
требований, исходя из каждого требования в отдельности. 

По общему правилу цену иска указывает истец, и только в 
случае явного несоответствия указанной цены действительной 
стоимости истребуемого имущества цену иска определяет судья. 
Определение цены иска производится судьей при принятии иско-
вого заявления. Если же в момент предъявления иска его цену 
определить затруднительно, судья устанавливает предваритель-
ную цену с последующей доплатой государственной пошлины 
сообразно цене иска, которая в окончательном размере определя-
ется судом при разрешении дела. 

В случае, если в процессе производства по делу размер ис-
ковых требований увеличился, недостающая сумма государст-
венной пошлины доплачивается истцом в соответствии с увели-
ченной ценой иска – рассмотрение дела продолжается только по-
сле: 
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предоставления доказательств уплаты государственной по-
шлины, 

либо разрешения судом вопроса об отсрочке, о рассрочке уп-
латы государственной пошлины или об уменьшении ее размера. 

ГПК РФ предусматривает ряд случаев, когда уплаченная го-
сударственная пошлина подлежит возврату. Это происходит в 
случае: 

а) внесения пошлины в большем размере, чем предусмотре-
но законодательством о налогах и сборах. В этом случае пошлина 
возвращается не в полном объеме, а только в сумме, излишне 
внесенной; 

б) отказа в принятии заявления о вынесении судебного при-
каза по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 125 
ГПК РФ; 

в) отказа в принятии заявления к рассмотрению по основа-
ниям, предусмотренным частью первой статьи 134 ГПК РФ; 

г) возвращения заявления по основаниям, предусмотренным 
частью первой статьи 135 и частью второй статьи 136 ГПК РФ; 

д) прекращения производства по делу по основаниям, пре-
дусмотренным абзацами вторым, третьим и шестым статьи 220 
ГПК РФ; 

е) оставления заявления без рассмотрения по основаниям, 
предусмотренным абзацами вторым и третьим статьи 222 ГПК РФ; 

ж) возвращения апелляционной, кассационной, надзорной 
жалобы по основаниям, предусмотренным статьями 324, 342 и 
380 ГПК РФ; 

з) в иных предусмотренных федеральными законами о нало-
гах и сборах случаях. 

Возврат государственной пошлины производится не судами, 
а налоговыми органами, но только на основании определения су-
да о таком возврате. Государственная пошлина должна быть воз-
вращена в течение месяца со дня вынесения определения суда; 

2) второй группой судебных расходов являются издержки, 
связанные с рассмотрением дела. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела, отличаются от 
предыдущей группы расходов тем, что если государственную 
пошлину можно рассматривать как определенную компенсацию 
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затрат государства на ведение процесса по делу, то издержки − 
это компенсация затрат лиц, участвовавших в деле и понесших 
такие издержки. 

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 
а) суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, спе-

циалистам и переводчикам. 
Вышеуказанными суммами являются расходы, понесенные 

ими в связи с явкой в суд, на проезд и проживание. Кроме этого, 
им выплачиваются суточные. Конкретный размер и порядок воз-
мещения расходов определяется судами не произвольно, а в со-
ответствии с действующей в настоящий момент Инструкцией о 
порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграж-
дения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуру или в суд, утвержденной поста-
новлением Совета Министров РСФСР еще 14.07.90 № 245. 

За свидетелями, кроме этого, сохраняется средний заработок 
по месту работы за время отсутствия в связи с явкой в суд. Если 
же свидетель не состоит с кем-либо в трудовых отношениях, то за 
отвлечение его от обычных занятий он получает компенсацию за 
потерю времени исходя из фактических затрат времени и уста-
новленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда. В любом случае денежные суммы, причитающиеся свиде-
телям, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей 

Эксперты и специалисты получают вознаграждение за вы-
полненную ими по поручению суда работу, только если эта рабо-
та не входит в круг их служебных обязанностей в качестве работ-
ников государственного учреждения. При этом размер вознагра-
ждения определяется судом по согласованию со сторонами и по 
соглашению с экспертами и специалистами. 

Указанные  денежные суммы (другие связанные с рассмот-
рением дела расходы, признанные судом необходимыми), пред-
варительно вносятся на банковский счет управления (отдела) Су-
дебного департамента в субъектах Российской Федерации: 

стороной, заявившей соответствующую просьбу; 
сторонами в равных частях – в случае, если просьба заявле-

на обеими сторонами. 
Также вызов свидетелей, назначение экспертов и привлече-



 59

ние специалистов может осуществляться по инициативе: 
суда – соответствующие расходы возмещаются за счет 

средств федерального бюджета; 
мирового судьи – соответствующие расходы возмещаются 

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого действует мировой судья. 

Как и в случае с уплатой государственной пошлины, в случае 
с настоящими издержками суд (мировой судья) может освободить 
гражданина с учетом его имущественного положения от уплаты 
указанных расходов или уменьшить их размер. В таком случае рас-
ходы возмещаются за счет средств соответствующего бюджета; 

б) расходы на оплату услуг переводчика, понесенные ино-
странными гражданами и лицами без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Денежные суммы, причитающиеся переводчикам, выплачи-
ваются по выполнении ими своих обязанностей. Оплата их услуг 
и возмещение понесенных ими расходов в связи с явкой в суд 
производятся за счет средств соответствующего бюджета, а по-
рядок выплаты денежных сумм и их размеры устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, то есть вышеуказанной 
Инструкцией; 

в) расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, 
понесенные ими в связи с явкой в суд; 

г) расходы на оплату услуг представителей. 
Указанные расходы взыскиваются стороне, в пользу кото-

рой состоялось решение суда, не по собственной инициативе су-
да, а только по ее письменному ходатайству и только в разумных 
пределах. «Разумный предел» определяется судом также само-
стоятельно. 

В случае, если услуги адвоката были оказаны бесплатно 
стороне, в пользу которой состоялось решение суда, то расходы 
на оплату услуг адвоката взыскиваются с другой стороны в поль-
зу соответствующего адвокатского образования; 

д) расходы на производство осмотра на месте; 
е) компенсация за фактическую потерю времени в соответ-

ствии со статьей 99 ГПК; 
ж) связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, по-

несенные сторонами; 
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з) другие, признанные судом необходимыми, расходы. 
По общему правилу стороне, в пользу которой состоялось 

решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы, однако за исключением 
случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 ГПК РФ. В 
случае же, если иск удовлетворен частично, указанные расходы 
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных 
судом исковых требований, а ответчику − пропорционально той 
части исковых требований, в которой истцу отказано. Данные 
правила относятся не только к ведению дела в суде первой ин-
станции, но также и к расходам, понесенным сторонами в апел-
ляционной и кассационной инстанциях. 

В случае, если суд вышестоящей инстанции сам, не переда-
вая дело на новое рассмотрение, изменит состоявшееся решение 
суда нижестоящей инстанции или примет новое решение, он со-
ответственно изменяет распределение судебных расходов. Но в 
случае, если суд вышестоящей инстанции не изменил решение 
суда в части распределения судебных расходов, этот вопрос дол-
жен решать только суд первой инстанции и только по заявлению 
заинтересованного в решении данного вопроса лица. 

В ст. 99 ГПК РФ также содержится норма, которая влечет 
неблагоприятные последствия для стороны, недобросовестно зая-
вившей неосновательный иск или спор относительно иска либо 
систематически противодействовавшей правильному и своевре-
менному рассмотрению и разрешению дела. В соответствии с 
указанной нормой суд может взыскать в пользу другой стороны 
компенсацию за фактическую потерю времени. Размер компен-
сации законодательно никак не устанавливается. Он должен быть 
определен судом самостоятельно, но «в разумных пределах и с 
учетом конкретных обстоятельств дела». 

В случае отказа истца от иска установлено правило, в соот-
ветствии с которым понесенные им судебные расходы ответчи-
ком не возмещаются и при этом истец должен возместить ответ-
чику издержки, понесенные им в связи с ведением дела. Однако, 
если истец не поддерживает свои требования (отказывается от 
них) вследствие добровольного удовлетворения их ответчиком, 
но уже после предъявления иска, все понесенные истцом по делу 
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судебные расходы (в том числе расходы на оплату услуг предста-
вителя) по просьбе истца взыскиваются с ответчика. 

При заключении мирового соглашения стороны должны 
предусмотреть порядок распределения судебных расходов 
(включая расходы на оплату услуг представителей). В случае, ес-
ли стороны не предусмотрели такой порядок, суд решает этот во-
прос самостоятельно, применяя нормы о выплатах свидетелям, 
экспертам, специалистам и переводчикам, компенсации за поте-
рю рабочего времени и возмещение расходов на оплату услуг 
представителя.  

В ГПК РФ предусмотрены не только случаи, когда судебные 
расходы возмещаются за счет средств сторон, но и случаи воз-
мещения сторонам судебных расходов за счет средств соответст-
вующего бюджета. Таких случаев два: 

при отказе полностью или частично в иске лицу, обратив-
шемуся в суд в предусмотренных законом случаях с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов истца, ответчику воз-
мещаются за счет средств соответствующего бюджета – издерж-
ки, связанные с рассмотрением дела, возмещаются либо полно-
стью, либо пропорционально той части исковых требований, в 
удовлетворении которой истцу отказано; 

в случае удовлетворения иска об освобождении имущества от 
ареста – истцу возмещаются понесенные им судебные расходы. 

В случае возникновения издержек, понесенных судом в свя-
зи с рассмотрением дела, и государственной пошлины, от уплаты 
которых истец был освобожден, указанные судебные расходы 
взыскиваются с ответчика, не освобожденного от их уплаты. 
Взыскание производится в федеральный бюджет пропорциональ-
но удовлетворенной части исковых требований. 

Если суд отказывает истцу в иске, то издержки, понесенные 
судом в связи с рассмотрением дела, взыскиваются с истца, не 
освобожденного от уплаты судебных расходов. В случае, если 
иск удовлетворен частично, а ответчик освобожден от уплаты су-
дебных расходов, издержки, понесенные судом в связи с рас-
смотрением дела, взыскиваются с истца, не освобожденного от 
уплаты судебных расходов, пропорционально той части исковых 
требований, в удовлетворении которой ему отказано. Взыскание 
в этих случаях также производится в федеральный бюджет. В 
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случае, если обе стороны освобождены от уплаты судебных рас-
ходов, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением де-
ла, возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

Порядок и размер возмещения судебных расходов, понесен-
ных судом, устанавливаются Правительством РФ. 

На определение суда по вопросам, связанным с судебными 
расходами, может быть подана частная жалоба. 

 
Глава 8. Судебные штрафы 
 
Судебный штраф – это денежное взыскание, налагаемое су-

дом в порядке и размерах, предусмотренных ГПК РФ, в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением возложенных 
на определенных лиц процессуальных обязанностей. ГПК преду-
сматривает применение санкций в виде наложения судебных 
штрафов в следующих случаях: 

за невыполнение требования суда о представлении доказа-
тельств по причинам, признанным судом неуважительными; 

нарушение наложенного в рамках мер по обеспечению иска 
запрета совершать определенные действия; 

нарушение порядка в судебном заседании; уклонение пере-
водчика от явки в суд или от надлежащего исполнения своих обя-
занностей; 

неявку в судебное заседание по неуважительным причинам 
свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика; 

неисполнение обязанности сообщить о мерах, принятых по 
частному определению суда; 

неявку в судебное заседание, в котором рассматривается де-
ло, возникшее из публичных правоотношений, представителя ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления 
или должностного лица, явка которых была признана судом обя-
зательной; 

непредставление должностными лицами истребуемых судом 
доказательств по делам, возникающим из публичных правоотно-
шений. 

Судебные штрафы, наложенные судом на не участвующих в 
рассмотрении дела должностных лиц государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций за нарушение 
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предусмотренных федеральным законом обязанностей, взыски-
ваются из их личных средств. 

О наложении штрафа суд выносит определение, копия кото-
рого направляется лицу, на которое наложен штраф. В течение 
десяти дней со дня получения копии определения суда о наложе-
нии судебного штрафа лицо, на которое наложен штраф, может 
обратиться в суд, наложивший штраф, с заявлением о сложении 
(освобождении от наложения штрафа) или об уменьшении штра-
фа. 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 размера штрафа возможно в 
том случае, если он не соответствует тяжести совершенного дея-
ния или при наложении штрафа суд не учел каких-либо обстоя-
тельств. Указанное заявление должно быть рассмотрено в судеб-
ном заседании в течение десяти дней. Лицо, на которое наложен 
штраф, обязательно извещается о времени и месте судебного за-
седания, однако его неявка не является препятствием к рассмот-
рению заявления. 

В случае отказа суда сложить судебный штраф или умень-
шить его суд выносит определение, на которое может быть пода-
на частная жалоба. 

 
Глава 9. Процессуальные сроки 
 
Под процессуальными сроками в гражданском процессуаль-

ном праве понимаются определенные периоды времени, установ-
ленные для совершения различных процессуальных действий. 

Процессуальные сроки могут быть установлены как феде-
ральным законом, так и судом (но только в случаях, когда они не 
установлены федеральным законом). Судом сроки должны уста-
навливаться с учетом принципа разумности. 

Процессуальные сроки могут определяться: 
точной календарной датой;  
указанием на событие, которое должно неизбежно насту-

пить; 
периодом. (В этом случае процессуальное действие может 

быть совершено в течение всего периода.) 
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Течение процессуального срока, которое исчисляется года-
ми, месяцами или днями, начинается на следующий день после да-
ты или наступления события, которыми определено его начало. 
Например, если решение суда было вынесено в окончательной 
форме 11 мая, то срок для его обжалования начинает течь с 12 мая. 

Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в со-
ответствующие месяц и число последнего года срока. Срок, ис-
числяемый месяцами, истекает в соответствующее число послед-
него месяца срока. В случае, если окончание срока, исчисляемого 
месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующе-
го числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца. 

В случае, если последний день процессуального срока при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается сле-
дующий за ним рабочий день. 

Процессуальное действие, для совершения которого уста-
новлен процессуальный срок, может быть совершено до двадцати 
четырех часов последнего дня срока. В случае, если жалоба, доку-
менты или денежные суммы были сданы в организацию почтовой 
связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, срок не 
считается пропущенным. Однако в случае, если процессуальное 
действие должно быть совершено непосредственно в суде или 
другой организации, срок истекает в тот час, когда в этом суде или 
этой организации по установленным правилам заканчивается ра-
бочий день или прекращаются соответствующие операции. 

Право на совершение процессуальных действий погашается 
с истечением установленного федеральным законом или назна-
ченного судом процессуального срока.  

Основное правовое последствие пропуска процессуального 
срока – это лишение гражданина или организации права совер-
шить те процессуальные действия, для совершения которых такой 
срок был установлен. Поданные по истечении процессуальных 
сроков жалобы и документы, если не заявлено ходатайство о вос-
становлении пропущенных процессуальных сроков, судом не рас-
сматриваются и возвращаются лицу, которым они были поданы. 

В некоторых случаях (ст. ст. 215 и 216 ГПК РФ) возможно 
приостановление течения процессуальных сроков. Приостанов-
ление процессуального срока означает, что время, истекшее с 
момента приостановления производства до его возобновления, не 
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включается в общий срок рассмотрения дела. Течение всех неис-
текших процессуальных сроков приостанавливается одновремен-
но с приостановлением производства по делу. Течение процессу-
альных сроков продолжается со дня возобновления производства 
по делу. 

Суд обладает правом продлить назначенные им самим про-
цессуальные сроки. 

В случае же, когда лицо пропустило установленный феде-
ральным законом процессуальный срок, суд может восстано-
вить пропущенный срок только по причинам, признанным им 
уважительными. 

Заявление о восстановлении пропущенного процессуально-
го срока должно быть подано в суд, в котором надлежало совер-
шить процессуальное действие (из данного правила установлено 
одно исключение: заявление о восстановлении пропущенного 
процессуального срока, установленного частью второй статьи 
376 ГПК (право на обращение в суд надзорной инстанции), пода-
ется в суд, рассмотревший дело по первой инстанции.). Одновре-
менно с подачей заявления о восстановлении пропущенного про-
цессуального срока должно быть совершено необходимое про-
цессуальное действие (подана жалоба, представлены документы), 
в отношении которого пропущен срок.  

Вышеуказанное заявление рассматривается в судебном за-
седании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и 
месте судебного заседания, однако их неявка не является препят-
ствием к разрешению поставленного перед судом вопроса. 

На определение суда о восстановлении или об отказе в вос-
становлении пропущенного процессуального срока может быть 
подана частная жалоба. 

 
Глава 10. Судебные извещения и вызовы 
 
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, – являет-

ся необходимой предпосылкой вынесения судом законного и 
обоснованного решения.  

Лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, 
специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд: 

1) заказным письмом с уведомлением о вручении;  
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2) судебной повесткой с уведомлением о вручении;  
3) телефонограммой или телеграммой;  
4) по факсимильной связи;  
5) с использованием иных средств связи и доставки, обеспе-

чивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его 
вручение адресату. 

Вышеуказанные формы судебных извещений и вызовов 
применяются не только по отношению к российским, но также и 
по отношению к иностранным гражданам и иностранным юриди-
ческим лицам, если иной порядок не установлен международным 
договором Российской Федерации. 

Одной из форм судебных извещений и вызовов является су-
дебная повестка. Лица, участвующие в деле, а также свидетели, 
эксперты, специалисты и переводчики о времени и месте судеб-
ного заседания (совершения отдельных процессуальных дейст-
вий) извещаются судебными повестками.  

Если извещение лиц производится судебной повесткой или 
заказным письмом лицу, участвующему в деле, направляются 
вместе с ними также копии процессуальных документов. 

Все судебные извещения и вызовы должны быть вручены 
лицам, участвующим в деле, с таким расчетом, чтобы они могли 
не только своевременно явиться в суд, но и имели достаточный 
срок для подготовки к делу. 

Все судебные извещения, адресованные лицу, участвующе-
му в деле, направляются: 

по адресу, указанному таким лицом или его представителем; 
по месту его работы – в случае, если по указанному адресу 

гражданин фактически не проживает; 
судебное извещение, адресованное организации, – по месту 

ее нахождения либо по месту нахождения ее представительства 
или филиала, если они указаны в учредительных документах. 

Судебные повестки и иные судебные извещения не имеют 
строго утвержденной формы, однако они в любом случае должны 
содержать: 

1) наименование и адрес суда, в котором рассматривается 
дело (производится процессуальное действие); 

2) указание времени и места судебного заседания; 
3) наименование адресата – лица, извещаемого или вызы-
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ваемого в суд; 
4) указание, в качестве кого извещается или вызывается ад-

ресат (истец, ответчик, эксперт и т.д.); 
5) наименование дела, по которому осуществляется извеще-

ние или вызов адресата (например, «по иску Новикова к Астафь-
еву» или «по иску Парфенова»). 

Кроме того, в судебных повестках или иных судебных из-
вещениях, адресованных лицам, участвующим в деле, предлага-
ется представить в суд все имеющиеся у них доказательства по 
делу, а также указывается на последствия непредставления дока-
зательств и неявки в суд извещаемых или вызываемых лиц, разъ-
ясняется обязанность сообщить суду причины неявки. 

Если судебная повестка (иное судебное извещение) адресо-
вано ответчику – судья одновременно направляет ему копию ис-
кового заявления, а если адресатом является истец – копию объ-
яснений ответчика (в письменной форме), если такие объяснения 
поступили в суд. 

Все судебные извещения могут доставляться по месту на-
значения только тремя способами: 

либо по почте. При этом время вручения адресату фиксиру-
ется установленным в организациях почтовой связи способом 
или на документе, подлежащем возврату в суд;  

либо лицом, которому судья поручает их доставить; 
либо судья с согласия лица, участвующего в деле, выдает 

ему на руки судебное извещение для вручения другому извещае-
мому или вызываемому в суд лицу. Лицо, которому судья пору-
чил доставить судебную повестку или иное судебное извещение, 
обязано возвратить в суд корешок судебной повестки (копию 
иного судебного извещения) с распиской адресата в их получе-
нии. В таких случаях уведомленное лицо обычно пишет: «Копию 
получил», ставит свою роспись, её расшифровку, то есть свою 
фамилию, и дату, когда судебное извещение было им получено. 

Судебная повестка, адресованная:  
гражданину – вручается ему лично под расписку на подле-

жащем возврату в суд корешке повестки. Если доставляющее су-
дебную повестку лицо не застанет вызываемого в суд гражданина 
по месту его жительства, повестка вручается кому-либо из про-
живающих совместно с ним взрослых (то есть совершеннолет-
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них) членов семьи с их согласия для последующего вручения ад-
ресату; 

организации – вручается соответствующему должностному 
лицу, которое расписывается в ее получении также на корешке 
повестки. 

При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее 
судебную повестку, отмечает на корешке повестки, куда выбыл 
адресат и когда ожидается его возвращение. Законодательно ни-
как не определено, каким образом составляются такие записи, 
поэтому они могут делаться со слов совместно проживающих с 
адресатом лиц,  соседей и т.д. Если же место пребывания адреса-
та вообще неизвестно, то об этом делается отметка на подлежа-
щей вручению судебной повестке с указанием даты и времени 
совершенного действия (вручения), а также источника информа-
ции – все тех же соседей и т.д. 

В жизни происходит много случаев, когда адресат отказыва-
ется принимать судебное извещение. Именно для выхода из та-
кой ситуации ГПК РФ устанавливает специальное правило в со-
ответствии с которым лицо, доставляющее или вручающее су-
дебное извещение, делает соответствующую отметку (об отказе в 
получении) на судебном извещении, которое возвращается в суд. 
При наличии такой записи суд считает адресата, отказавшегося 
принять судебное извещение, извещенным о времени и месте су-
дебного разбирательства (совершения отдельного процессуально-
го действия). 

В процессе рассмотрения дела лицо, в нем участвующее, 
может переменить свой адрес (жительства, места нахождения и 
т.д.). Такая ситуация законодателем также предусмотрена. Ст. 
118 ГПК РФ устанавливает, что вышеуказанные лица обязаны 
сообщить суду свой новый адрес. Если же такое сообщение в суд 
не поступило, судебное извещение посылается по последнему из-
вестному суду месту жительства (месту нахождения) адресата и 
считается доставленным. Фактически это означает, что суд может 
рассматривать дело по существу в отсутствие таких лиц. 

Еще одним правилом ГПК РФ является то, что при неиз-
вестности места пребывания ответчика суд приступает к рас-
смотрению дела после поступления в суд сведений об этом с по-
следнего известного места жительства ответчика. Под неизвест-
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ностью фактического места пребывания ответчика понимается 
ситуация, когда ответчик не проживает по адресу, о котором про-
информирован суд (либо не находится по адресу, указанному в 
учредительных документах организации), и при этом у суда нет 
сведений о его новом адресе. Исключением здесь является ситуа-
ция, когда неизвестным является место пребывания ответчика по 
требованиям: 

предъявляемым в защиту интересов РФ, субъектов России, 
муниципальных образований;  

о взыскании алиментов; 
возмещении вреда, причиненного увечьем, иным поврежде-

нием здоровья или в результате смерти кормильца. 
В таких случаях судья обязан вынести определение об объ-

явлении розыска ответчика. Взыскание расходов на розыск от-
ветчика производится на основании заявления органа внутренних 
дел путем выдачи судебного приказа в порядке, предусмотрен-
ном главой 11. 
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ТЕМА 2. ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Глава 11. Судебный приказ 
 
Под судебным приказом в гражданско-процессуальном пра-

ве понимается – «судебное постановление, вынесенное судьей 
единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм 
или об истребовании движимого имущества от должника по тре-
бованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ». Если в иско-
вом производстве сторонами являются истец и ответчик, в при-
казном производстве ими выступают взыскатель и должник. 

В отличие от иных постановлений суда (в том числе реше-
ний суда) судебный приказ является одновременно и исполни-
тельным документом, который приводится в исполнение в по-
рядке, установленном для исполнения судебных постановлений. 
Это означает, что при наличии судебного приказа нет необходи-
мости брать в суде исполнительный лист, судебные приставы бу-
дут исполнять волю суда на основании судебного приказа. 

Итак, вынесение судебного приказа возможно, если: 
1) требование основано на нотариально удостоверенной 

сделке; 
2) требование основано на сделке, совершенной в простой 

письменной форме; 
3) требование основано на совершенном нотариусом про-

тесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; 
4) заявлено требование о взыскании алиментов на несовер-

шеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, ос-
париванием отцовства (материнства) или необходимостью при-
влечения 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 вы-
плаченной работнику заработной платы; 

7) требование заявлено органом внутренних дел, подразде-
лением судебных приставов, требование о взыскании расходов, 
произведенных в связи с розыском ответчика, или должника и его 
имущества, или ребенка, отобранного у должника по решению 
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суда, а также расходов, связанных с хранением арестованного 
имущества, изъятого у должника, и хранением имущества долж-
ника, выселенного из занимаемого им жилого помещения. 

Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд в 
письменной форме по общим правилам подсудности, а государ-
ственной пошлиной оплачивается в размере 50 процентов ставки, 
установленной для исковых заявлений. 

В заявлении о вынесении судебного приказа в обязательном 
порядке указываются: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) наименование взыскателя, его место жительства или ме-

сто нахождения; 
3) наименование должника, его место жительства или место 

нахождения; 
4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно 

основано; 
5) документы, подтверждающие обоснованность требования 

взыскателя; 
6) перечень прилагаемых документов; 
7) если в заявлении содержится просьба об истребовании 

движимого имущества – указывается стоимость этого имущества. 
Заявление подписывается взыскателем или имеющим соот-

ветствующие полномочия его представителем. К заявлению, по-
данному представителем, должен быть приложен документ, удо-
стоверяющий его полномочия. 

Судья отказывает в принятии заявления о вынесении судеб-
ного приказа по тем же самым основаниям, по которым судья от-
казывает в принятии искового заявления. Однако ГПК РФ уста-
навливает также дополнительные случаи, в которых судья дол-
жен отказать в принятии заявления. Такими случаями являются 
случаи, если: 

1) заявлено требование, по которому не может быть выдан 
судебный приказ; 

2) место жительства или место нахождения должника нахо-
дится вне пределов России; 

3) не представлены документы, подтверждающие заявлен-
ное требование; 

4) из заявления и представленных документов усматривает-
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ся наличие спора о праве; 
5) заявленное требование не оплачено государственной по-

шлиной. 
Об отказе в принятии заявления о вынесении судебного 

приказа судья в течение трех дней со дня поступления заявления 
в суд выносит определение. 

Отказ в принятии заявления не лишает лицо права на судеб-
ную защиту, так как взыскатель имеет право обратиться в суд, но 
уже в общем порядке (например, при существовании вышеука-
занного п. 3 – с исковым заявлением, содержащим ходатайство 
об истребовании необходимых документов для подтверждения 
содержащихся в иске требований). 

Судебный приказ по существу заявленного требования вы-
носится в течение пяти дней со дня поступления заявления о вы-
несении судебного приказа в суд. Судебный приказ выносится 
без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания 
их объяснений.  

В судебном приказе в обязательном порядке указываются: 
1) номер производства и дата вынесения приказа; 
2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынес-

шего приказ; 
3) наименование, место жительства или место нахождения 

взыскателя; 
4) наименование, место жительства или место нахождения 

должника; 
5) закон, на основании которого удовлетворено требование; 
6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или 

обозначение движимого имущества, подлежащего истребованию, 
с указанием его стоимости; 

7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено фе-
деральным законом или договором, а также размер пеней, если 
таковые причитаются; 

8) сумма государственной пошлины, подлежащая взыска-
нию с должника в пользу взыскателя или в доход соответствую-
щего бюджета; 

9) если это судебный приказ о взыскании алиментов на не-
совершеннолетних детей – также указываются: а) дата и место 
рождения должника, б) место его работы, в) имя и дата рождения 
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каждого ребенка, на содержание которых присуждены алименты, 
г) размер платежей, взыскиваемых ежемесячно с должника,              
д) срок их взыскания. 

Судебный приказ составляется на специальном бланке в 
двух экземплярах, которые подписываются судьей. Один экземп-
ляр судебного приказа остается в производстве суда.  

Для должника изготавливается копия судебного приказа, 
которую судья обязан ему высылать. У должника есть десять 
дней (со дня получения приказа), в которые он может предста-
вить возражения относительно исполнения судебного приказа. 
Если в этот срок от должника поступят возражения относительно 
исполнения (и не важно насколько такие возражения обоснован-
ны и обоснованны ли вообще), судья обязан отменить судебный 
приказ. Об отмене судебного приказа выносится определение, в 
котором судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование 
им может быть предъявлено в порядке искового производства. 
Копии определения суда об отмене судебного приказа направля-
ются сторонам не позднее трех дней после дня его вынесения. 

Если же в установленный срок от должника не поступят в 
суд возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр су-
дебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъ-
явления его к исполнению. По просьбе взыскателя (обычно в та-
ких случаях пишется заявление) судебный приказ может быть 
направлен судом для исполнения судебному приставу-исполни-
телю. 

Как было сказано выше, судебный приказ изначально явля-
ется исполнительным документом. Однако в ст. 130 ГПК РФ ус-
танавливается единственный случай, когда на основании судеб-
ного приказа дополнительно выдается исполнительный лист – это 
происходит в случае взыскания государственной пошлины с 
должника в доход соответствующего бюджета. Исполнительный 
лист заверяется гербовой печатью суда и направляется им для 
исполнения в этой части судебному приставу-исполнителю. 
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Тема 3. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Глава 12. Предъявление иска 
 
Исковое заявление подается в суд только в надлежащей 

форме – письменной. 
В соответствии со ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении в 

обязательном порядке указываются: 
1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) наименование истца, его место жительства или, если ист-

цом является организация, ее место нахождения, а также наиме-
нование представителя и его адрес, если заявление подается 
представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если 
ответчиком является организация, ее место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения 
прав, свобод или законных интересов истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требо-
вания, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взы-
скиваемых или оспариваемых денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения 
к ответчику, если это установлено федеральным законом или 
предусмотрено договором сторон. Например, Закон РФ «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» преду-
сматривает обязательное обращение гражданина с заявлением о 
приватизации к уполномоченному лицу и только в случае отказа 
от реализации права такого гражданина на приватизацию преду-
смотрено его право на обращение в суд; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов; 
9) в случае подачи искового заявления прокурором: а) в за-

щиту законных интересов гражданина – также должна быть 
обоснована невозможность предъявления иска самим граждани-
ном, б) в защиту интересов России, субъектов РФ, муниципаль-
ных образований или в) в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов неопределенного круга лиц – указание:  

в чем конкретно заключаются интересы вышеуказанных лиц,  
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какое право вышеуказанных лиц нарушено,  
и должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный 
правовой акт, предусматривающие способы защиты этих интере-
сов. 

Также в ГПК РФ существует примерный перечень сведений, 
которые могут быть указаны в заявлении:  

номера телефонов и факсов, адреса электронной почты ист-
ца и ответчика, их представителей,  

иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и раз-
решения дела,  

могут излагаться ходатайства истца. 
Исковое заявление подписывается истцом или его предста-

вителем при наличии у него полномочий на подписание заявле-
ния и предъявление его в суд. 

Ст. 132 ГПК РФ содержит перечень документов, которые 
должны быть приложены к исковому заявлению: 

1) его копии в соответствии с количеством ответчиков и 
третьих лиц; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной по-
шлины; 

3) доверенность или иной документ, удостоверяющие пол-
номочия представителя истца; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требования, копии этих документов для 
ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют. Под-
тверждаться должны все обстоятельства, а не только их часть; 

5) текст опубликованного нормативного правового акта в 
случае его оспаривания; 

6) доказательство, подтверждающее выполнение обязатель-
ного досудебного порядка урегулирования спора, если такой по-
рядок предусмотрен федеральным законом или договором; 

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, 
подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответ-
ствии с количеством ответчиков и третьих лиц. Такой расчет 
прилагается к исковому заявлению только в случае, если он су-
ществует в отдельном документе. Соответственно, он не требует-
ся, если все расчеты содержатся в самом тексте заявления. 

Прежде чем начать производство по делу, судья должен рас-
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смотреть вопрос о принятии искового заявления к производству 
суда. Данный вопрос рассматривается судьей в течение пяти дней 
со дня поступления заявления в суд и отражается в определении о 
принятии искового заявления к производству суда, на основании 
которого в суде первой инстанции и возбуждается гражданское 
дело. 

Судья принимает к производству не любое исковое заявле-
ние – он обязан отказать в его принятии, если: 

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в 
порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление 
рассматривается и разрешается в ином судебном порядке (напри-
мер, в порядке особого производства);  

заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных 
интересов другого лица государственным органом, органом ме-
стного самоуправления, организацией или гражданином, кото-
рым ГПК РФ или другими федеральными законами не предос-
тавлено такое право;  

в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, 
которые не затрагивают права, свободы или законные интересы 
заявителя; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по 
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям или определение суда о прекращении производства 
по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утвержде-
нием мирового соглашения сторон; 

3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по 
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, 
если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда. 

Об отказе в принятии искового заявления судья выносит оп-
ределение, которое обязательно должно быть мотивированным. В 
течение пяти дней со дня поступления заявления в суд определе-
ние вручается или направляется заявителю вместе с заявлением и 
всеми приложенными к нему документами. На такое определение 
может быть подана частная жалоба. 

Отказ в принятии искового заявления препятствует повтор-
ному обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о 
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том же предмете и по тем же основаниям. 
Также судья обязан возвратить исковое заявление если: 
1) истцом не соблюден установленный федеральным зако-

ном для данной категории споров или предусмотренный догово-
ром сторон досудебный порядок урегулирования спора либо ис-
тец не представил документы, подтверждающие соблюдение до-
судебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это 
предусмотрено федеральным законом для данной категории спо-
ров или договором; 

2) дело неподсудно данному суду; 
3) исковое заявление подано недееспособным лицом; 
4) исковое заявление не подписано или исковое заявление 

подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его под-
писание и предъявление в суд; 

5) в производстве этого или другого суда либо третейского 
суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям; 

6) до вынесения определения суда о принятии искового за-
явления к производству суда от истца поступило заявление о воз-
вращении искового заявления. 

В вышеуказанных случаях судья также выносит мотивиро-
ванное определение, однако в нем указываются следующие об-
стоятельства:  

в какой суд следует обратиться заявителю, если дело непод-
судно данному суду,  

как устранить обстоятельства, препятствующие возбужде-
нию дела.  

Определение суда выносится в течение пяти дней со дня по-
ступления заявления в суд и должно быть вручено или направле-
но заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему 
документами. На определение судьи о возвращении заявления 
может быть подана частная жалоба. 

Возвращение искового заявления не препятствует повтор-
ному обращению истца в суд с иском к тому же ответчику, о том 
же предмете и по тем же основаниям, если истцом будет устра-
нено допущенное нарушение. 

Так как указанные в ст. ст. 131 и 132 ГПК РФ требования 
могут быть устранены истцом, то гражданское процессуальное 
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право определяет, что судья, обнаружив указанные в настоящем 
абзаце нарушения, выносит определение об оставлении заявления 
без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и пре-
доставляет ему разумный срок для исправления недостатков. В 
определении указываются конкретные недостатки, которые истец 
должен устранить. На определение суда об оставлении искового 
заявления без движения может быть подана частная жалоба. 

Если заявитель в установленный срок выполнит указания 
судьи, перечисленные в определении, заявление считается по-
данным в день первоначального представления его в суд. В про-
тивном случае заявление считается неподанным и возвращается 
заявителю со всеми приложенными к нему документами. 

В гражданском процессуальном праве существует возмож-
ность подачи встречного иска. Встречный иск – это одно из 
средств защиты ответчика, которым он вправе воспользоваться 
на любой стадии судебного процесса, однако с одним ограниче-
нием: ответчик вправе предъявить к истцу встречный иск до при-
нятия судом решения по делу. Встречный иск предъявляется для 
совместного рассмотрения с первоначальным иском и осуществ-
ляется по общим правилам предъявления иска. Фактически это 
означает, что заявление должно отвечать требованиям ст. ст. 131 
и 132 ГПК РФ, оплачено государственной пошлиной и т.д. 

Наряду с указанными в предыдущем абзаце требованиями, 
судья может принять встречный иск только если: 

встречное требование направлено к зачету первоначального 
требования; 

удовлетворение встречного иска исключает полностью или 
в части удовлетворение первоначального иска; 

между встречным и первоначальным исками имеется взаим-
ная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быст-
рому и правильному рассмотрению споров.  Примерами таких 
исков могут служить иск о расторжении брака и встречный иск о 
разделе совместно нажитого имущества. 
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Глава 13. Обеспечение иска 
 
Обеспечение иска – это комплекс мер, гарантирующих ис-

полнение в будущем решения суда. 
Обеспечение иска возможно только по заявлению лиц, уча-

ствующих в деле и допускается во всяком положении дела, если 
непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сде-
лать невозможным исполнение решения суда. 

Ст. 140 ГПК РФ содержит открытый перечень мер по обес-
печению иска: 

1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответ-
чику и находящееся у него или других лиц; 

2) запрещение ответчику совершать определенные действия; 
3) запрещение другим лицам совершать определенные дей-

ствия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать иму-
щество ответчику или выполнять по отношению к нему иные 
обязательства; 

4) приостановление реализации имущества в случае предъ-
явления иска об освобождении имущества от ареста (исключении 
из описи); 

5) приостановление взыскания по исполнительному доку-
менту, оспариваемому должником в судебном порядке; 

6) в необходимых случаях судья или суд может принять 
иные меры по обеспечению иска, если их непринятие может за-
труднить или сделать невозможным в последующем исполнение 
решения суда. 

При этом суд (судья) может принять сразу несколько мер по 
обеспечению иска. 

В любом случае, меры по обеспечению иска должны быть 
соразмерны заявленному истцом требованию. 

Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его 
поступления в суд без извещения ответчика и других лиц, участ-
вующих в деле. Такая быстрота обусловлена необходимостью 
своевременного принятия мер по обеспечению иска. О принятии 
мер суд (судья) выносит определение, которое приводится в ис-
полнение немедленно. Никакого особого порядка исполнения 
вышеуказанного определения не существует; в таких случаях 
применяется общий порядок, установленный для исполнения су-
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дебных постановлений: на основании определения об обеспече-
нии иска суд (судья) выдает истцу исполнительный лист, а ответ-
чику направляет копию определения суда. 

Если имущество либо права на него подлежат обязательной 
государственной регистрации (например, продажа квартиры), суд 
(судья) незамедлительно сообщает о принятых мерах по обеспе-
чению иска в соответствующие государственные органы или ор-
ганы местного самоуправления, регистрирующие имущество или 
права на него, их ограничения (обременения), переход и прекра-
щение. 

В соответствии с обстоятельствами дела может возникнуть 
необходимость замены одних обеспечительных мер другими. Ст. 
143 ГПК РФ позволяет произвести такую замену по заявлению 
лица, участвующего в деле. Заявление при этом рассматривается 
в том же самом порядке, в каком было рассмотрено первоначаль-
ное заявление об обеспечении иска. Если обеспечение иска при-
меняется при требованиях о взыскании денежной суммы ответ-
чик взамен принятых судом мер по обеспечению иска вправе 
внести на счет суда истребуемую истцом сумму. 

Так как принятые по обеспечению исковых требований ме-
ры не должны причинять ответчику неоправданные убытки, ГПК 
РФ устанавливает, что суд (судья), допуская обеспечение иска, 
может потребовать от истца предоставления обеспечения воз-
можных для ответчика убытков. Ответчик после вступления в за-
конную силу решения суда, которым в иске отказано, вправе 
предъявить к истцу иск о возмещении возникших убытков, при-
чиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по 
просьбе истца. Убытками в соответствии с ГК РФ являются как 
реальный ущерб, так и упущенная выгода. 

При нарушении принятых судом запрещений виновные ли-
ца подвергаются штрафу. Штраф взымается в размере до десяти 
установленных федеральным законом МРОТ. Также от наруши-
телей вправе потребовать возмещения убытков, причиненных не-
исполнением определения суда об обеспечении иска, и истец. 
Указанные требования истец может заявить в судебном порядке. 

Ст. 144 ГПК РФ предусматривает возможность отмены 
обеспечения иска. Такая отмена может произойти либо по ини-
циативе суда (судьи), либо ответчика. Никакого перечня (хотя бы 
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примерного) обстоятельств, в соответствии с которыми могут 
быть отменены меры по обеспечению иска, в ГПК РФ не приво-
дится.  

Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном 
заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и 
месте судебного заседания, но их неявка не является препятстви-
ем к рассмотрению вопроса об отмене обеспечения иска. 

По общему правилу:  
в случае отказа в иске – принятые меры по его обеспечению 

сохраняются до вступления решения суда в законную силу. Од-
нако суд (судья) имеет право одновременно с принятием решения 
суда или после его принятия вынести определение суда об отмене 
мер по обеспечению иска;  

при удовлетворении иска – принятые меры по его обеспече-
нию сохраняют свое действие до исполнения решения суда.  

Как и в случае с принятием мер по обеспечению иска, в слу-
чае их отмены суд (судья) обязан незамедлительно сообщить об 
этом в соответствующие государственные органы или органы ме-
стного самоуправления, регистрирующие имущество или права 
на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение. 

На все определения суда об обеспечении иска может быть 
подана частная жалоба, то есть обжалованию подлежат опреде-
ления об обеспечении иска, об отказе в обеспечении, о замене 
одной меры по обеспечению другой, об отмене обеспечения. Та-
кую жалобу может подать любое лицо, участвующее в деле. 

В случае, если определение суда об обеспечении иска было 
вынесено без извещения лица, подавшего жалобу, срок подачи 
жалобы исчисляется со дня, когда такому лицу стало известно это 
определение. 

Подача частной жалобы на определение суда: 
об обеспечении иска – не приостанавливает исполнение это-

го определения; 
об отмене обеспечения иска или о замене одних мер по 

обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска – при-
останавливает исполнение определения суда. 
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Глава 14. Подготовка дела к судебному                                 
разбирательству 
 
Вторым шагом судьи после принятия искового заявления к 

производству является вынесение определения о подготовке дела 
к судебному разбирательству, в котором указываются: 

 действия, которые следует совершить сторонам (другим 
лицам, участвующим в деле), 

сроки совершения этих действий. 
Подготовка к судебному разбирательству – это обязательная 

стадия искового производства. Она проводится судьей по каждо-
му гражданскому делу и с участием сторон, других лиц, участ-
вующих в деле, их представителей. 

В ст. 148 ГПК РФ перечислены задачи подготовки дела к 
судебному разбирательству. Такими задачами являются: 

уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения дела; 

определение закона, которым следует руководствоваться 
при разрешении дела, и установление правоотношений сторон; 

разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и 
других участников процесса; 

представление необходимых доказательств сторонами, дру-
гими лицами, участвующими в деле; 

примирение сторон. 
ГПК РФ упорядочивает действия участников процесса и оп-

ределяет те действия, которые истец, ответчик и судья должны 
совершить при подготовке дела к судебному разбирательству.  

Истец (его представитель): 
1) передает ответчику копии доказательств, обосновываю-

щих фактические основания иска; 
2) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании дока-

зательств, которые он не может получить самостоятельно без по-
мощи суда. 

Ответчик (его представитель): 
1) уточняет исковые требования истца и фактические осно-

вания этих требований; 
2) представляет истцу (его представителю) и суду возраже-

ния в письменной форме относительно исковых требований; 
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3) передает истцу (его представителю) и судье доказательст-
ва, обосновывающие возражения относительно иска; 

4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании дока-
зательств, которые он не может получить самостоятельно без по-
мощи суда. 

Судья: 
1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязан-

ности; 
2) опрашивает истца (его представителя) по существу заяв-

ленных требований и предлагает, если это необходимо, предста-
вить дополнительные доказательства в определенный им срок; 

3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясня-
ет, какие имеются возражения относительно иска и какими дока-
зательствами эти возражения могут быть подтверждены; 

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответ-
чиков и третьих лиц без самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, а также разрешает вопросы о замене не-
надлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых 
требований; 

5) принимает меры по заключению сторонами мирового со-
глашения и разъясняет сторонам их право обратиться за разреше-
нием спора в третейский суд и последствия таких действий; 

6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинте-
ресованных в его исходе граждан или организации; 

7) разрешает вопрос о вызове свидетелей; 
8) назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а 

также разрешает вопрос о привлечении к участию в процессе 
специалиста, переводчика; 

9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, 
их представителей истребует от организаций или граждан доказа-
тельства, которые стороны или их представители не могут полу-
чить самостоятельно; 

10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с из-
вещением лиц, участвующих в деле, осмотр на месте письменных 
и вещественных доказательств; 

11) направляет судебные поручения; 
12) принимает меры по обеспечению иска; 
13) в случаях, предусмотренных статьей 152 ГПК РФ, раз-
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решает вопрос о проведении предварительного судебного заседа-
ния, его времени и месте; 

14) совершает иные необходимые процессуальные действия; 
15) направляет или вручает ответчику копии заявления и 

приложенных к нему документов, обосновывающих требование 
истца, и предлагает представить в установленный им срок дока-
зательства в обоснование своих возражений. Судья разъясняет, 
что непредставление ответчиком доказательств и возражений в 
установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела 
по имеющимся в деле доказательствам. 

ГПК РФ предусматривает последствия недобросовестного 
отношения сторон к подготовке судебного разбирательства – в 
случае систематического (обычно под словом «систематический» 
– понимается действие, совершенное более чем один раз) проти-
водействия стороны своевременной подготовке дела к судебному 
разбирательству судья может взыскать в пользу другой стороны 
компенсацию за фактическую потерю времени. 

Кроме указанных прав, предоставленных истцу и судье при 
подготовке к судебному разбирательству: 

истец вправе – соединить в одном заявлении несколько ис-
ковых требований, связанных между собой; 

судья – выделяет одно или несколько соединенных исковых 
требований в отдельное производство, если признает, что раз-
дельное рассмотрение требований будет целесообразно; 

судья – вправе при предъявлении исковых требований не-
сколькими истцами или к нескольким ответчикам выделить одно 
или несколько требований в отдельное производство, если при-
знает, что раздельное рассмотрение требований будет способст-
вовать правильному и своевременному рассмотрению и разреше-
нию дела. 

судья (установив, что в производстве данного суда имеется 
несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же 
стороны, либо несколько дел по искам одного истца к различным 
ответчикам или различных истцов к одному ответчику) – вправе с 
учетом мнения сторон объединить эти дела в одно производство 
для совместного рассмотрения и разрешения, если признает, что 
такое объединение будет способствовать правильному и свое-
временному рассмотрению и разрешению дела. 
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При подготовке дела к судебному разбирательству судья 
решает вопрос о проведении предварительного судебного заседа-
ния. Целями проведения предварительного судебного заседания 
являются: 

 процессуальное закрепление распорядительных действий 
сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбира-
тельству,  

определение обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного рассмотрения и разрешения дела,  

определение достаточности доказательств по делу,  
исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и 

сроков исковой давности. 
Предварительное судебное заседание проводится судьей 

единолично. Стороны извещаются о времени и месте предвари-
тельного судебного заседания.  

Стороны в данной стадии судебного процесса имеют право: 
представлять доказательства,  
приводить доводы,  
заявлять ходатайства. 
По сложным делам с учетом мнения сторон судья может на-

значить срок проведения предварительного судебного заседания, 
выходящий за пределы установленных ГПК РФ сроков рассмот-
рения и разрешения дел. 

При наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 
215, 216, 220, абзацами вторым – шестым статьи 222 ГПК РФ, 
производство по делу в предварительном судебном заседании 
может быть приостановлено или прекращено, заявление оставле-
но без рассмотрения. По всем названным в настоящем абзаце во-
просам суд выносит определение, на которое может быть подана 
частная жалоба. 

Так как одной из целей проведения предварительного су-
дебного заседания является «исследование фактов пропуска сро-
ков обращения в суд и сроков исковой давности», в предвари-
тельном судебном заседании могут рассматриваться возражения 
ответчика относительно пропуска истцом без уважительных при-
чин срока исковой давности для защиты права и установленного 
федеральным законом срока обращения в суд. В соответствии с 
ГК РФ общий срок исковой давности составляет 3 года, который 
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начинает течь со дня, когда гражданин узнал или должен был уз-
нать о нарушении своего права.  При установлении факта про-
пуска без уважительных причин срока исковой давности или сро-
ка обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске 
без исследования иных фактических обстоятельств по делу. При 
этом решение суда может быть обжаловано в апелляционном или 
кассационном порядке. 

Все процедуры предварительного судебного заседания фик-
сируются в протоколе, на который распространяются общие пра-
вила составления протоколов в судебных заседаниях, предусмот-
ренные ст. ст. 229 и 230 ГПК РФ. 

Подготовительная стадия процесса считается законченной с 
момента вынесения судьей определения о назначении дела к су-
дебному разбирательству в судебном заседании. Такое определе-
ние выносится судьей в случае, если он посчитает дело подготов-
ленным. Тогда же судья извещает стороны, других лиц, участ-
вующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела, вызывает 
других участников процесса. 

 
Глава 15. Судебное разбирательство 
 
Оперативность проведения судебного процесса гарантиро-

вана установлением сроков рассмотрения и разрешения граждан-
ских дел, обязательных как для суда, так и для иных участников 
процесса. 

Общим правилом гражданского процесса является то, что 
все дела должны рассматриваться и разрешаться судом до исте-
чения двух месяцев со дня поступления искового заявления в суд. 
Мировому судье на данные действия отведен срок в один месяц 
со дня принятия заявления к производству. 

При этом две категории дел выделяются из общего срока: 
1) дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов – 

до истечения месяца (неважно, у судьи или мирового судьи рас-
сматриваются указанные дела); 

2) отдельные категории гражданских дел – если федераль-
ными законами установлены сокращенные сроки. 

Судебное разбирательство – это основная стадия судебного 
процесса, которая происходит в судебном заседании. О времени и 
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месте судебного заседания обязательно должны быть извещены 
лица, участвующие в деле. Если гражданское дело было рассмот-
рено в отсутствие лица, участвующего в деле, которое не было из-
вещено о судебном заседании, принятое решение подлежит отмене.  

ГПК РФ указывает то, что обязанности председательствую-
щего в судебном заседании при рассмотрении дела судьей едино-
лично выполняет этот судья, а при коллегиальном рассмотрении 
дела в районном суде председательствует судья или председатель 
этого суда, в заседаниях других судов – судья, председатель или 
заместитель председателя соответствующего суда. 

Ст. 156 ГПК РФ предусматривает перечень тех обязанно-
стей, которые возлагаются на председательствующего: 

он руководит судебным заседанием,  
создает условия для всестороннего и полного исследования 

доказательств и обстоятельств дела,  
устраняет из судебного разбирательства все, что не имеет 

отношения к рассматриваемому делу, 
принимает необходимые меры по обеспечению надлежаще-

го порядка в судебном заседании.  
Распоряжения председательствующего обязательны как для 

всех участников процесса, так и для любых граждан, присутст-
вующих в зале заседания суда. 

Одной из гарантий по обеспечению процессуальных прав 
участников процесса является законодательное закрепление их 
права на возражения относительно действий  председательст-
вующего. В случае наличия таких возражений они заносятся в 
протокол судебного заседания, при этом председательствующий 
обязан дать разъяснения относительно своих действий (при кол-
легиальном рассмотрении дела разъяснения даются всем соста-
вом суда). 

Ст. 157 ГПК РФ дает перечень правил, в соответствии с ко-
торыми должно происходить судебное разбирательство: 

1) непосредственность судебного разбирательства – суд при 
рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказа-
тельства по делу: заслушать объяснения сторон и третьих лиц, 
показания свидетелей, заключения экспертов, консультации и по-
яснения специалистов, ознакомиться с письменными доказатель-
ствами, осмотреть вещественные доказательства, прослушать ау-
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диозаписи и просмотреть видеозаписи; 
2) устность судебного разбирательства – суд и другие уча-

стники процесса излагают свои доводы, объяснения и т.д. устно, 
а все, изложенное письменно, должно быть оглашено в устной 
форме; 

3) неизменность состава судей в судебном разбирательстве – 
члены суда, приступившие к рассмотрению дела, должны его за-
вершить. В случае замены одного из судей в процессе рассмотре-
ния дела разбирательство должно быть произведено с самого на-
чала; 

4) непрерывность судебного разбирательства – судебное за-
седание по каждому делу происходит непрерывно, за исключени-
ем времени, назначенного для отдыха. До окончания рассмотре-
ния начатого дела или до отложения его разбирательства суд не 
вправе рассматривать другие гражданские, уголовные и админи-
стративные дела. 

Порядок в судебном заседании состоит из обязательных для 
всех, присутствующих в зале судебного заседания, требований: 

1) при входе судей в зал судебного заседания все присутст-
вующие в зале встают; 

2) объявление решения суда, а также объявление определе-
ния суда, которым заканчивается дело без принятия решения, все 
присутствующие в зале заседания выслушивают стоя; 

3) участники процесса обращаются к судьям со словами: 
«Уважаемый суд!», и свои показания и объяснения они дают 
стоя. Отступление от этого правила может быть допущено с раз-
решения председательствующего. 

Так как судебное разбирательство должно происходить в 
условиях, обеспечивающих надлежащий порядок в судебном за-
седании и безопасность участников процесса, участники процесса 
и все присутствующие в зале судебного заседания граждане обя-
заны соблюдать установленный порядок в судебном заседании. 
Кроме того, надлежащему порядку не должны мешать действия 
граждан, присутствующих в зале заседания и осуществляющих 
разрешенные судом фотосъемку и видеозапись, трансляцию су-
дебного заседания по радио и телевидению. Эти действия долж-
ны осуществляться на указанных судом местах в зале заседания и 
с учетом мнения лиц, участвующих в деле, могут быть ограниче-
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ны судом во времени. 
В связи с тем, что только определения того факта, что су-

дебное разбирательство должно производиться в установленном 
порядке, зачастую оказывается недостаточно, законодатель в ст. 
159 ГПК РФ определяет ряд мер, которые председательствующий 
может применить к нарушителям: 

1) лицу, нарушающему порядок в судебном заседании, 
председательствующий от имени суда может объявить преду-
преждение; 

2) при повторном нарушении порядка: 
лицо, участвующее в деле (его представитель), – может быть 

удалено из зала судебного заседания на основании определения 
суда на все время судебного заседания или его части. В послед-
нем случае председательствующий знакомит лицо, вновь допу-
щенное в зал заседания, с процессуальными действиями, совер-
шенными в его отсутствие,  

граждане, присутствующие в судебном заседании, – удаля-
ются по распоряжению председательствующего из зала заседания 
суда на все время судебного заседания; 

3) суд вправе наложить на лиц, виновных в нарушении по-
рядка в судебном заседании, штраф в размере до десяти установ-
ленных федеральным законом МРОТ; 

4) в случае, если в действиях лица, нарушающего порядок в 
судебном заседании, имеются признаки преступления, – судья 
направляет соответствующие материалы прокурору для возбуж-
дения уголовного дела в отношении нарушителя; 

5) в случае массового нарушения порядка гражданами, при-
сутствующими в судебном заседании, – суд может удалить из за-
ла заседания суда граждан, не являющихся участниками процес-
са, и рассмотреть дело в закрытом судебном заседании или отло-
жить разбирательство дела. 

Судебное заседание начинается с открытия его председа-
тельствующим. Открытие производится в назначенное для разби-
рательства дела время. Председательствующим объявляется, ка-
кое гражданское дело подлежит рассмотрению (например, «По 
иску Фелосеева к ООО «Феникс» о взыскании заработной платы 
в размере 20.000 рублей»). 

После открытия секретарь судебного заседания докладывает 
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суду: 
кто из вызванных по гражданскому делу лиц явился,  
извещены ли неявившиеся лица,  
какие имеются сведения о причинах их отсутствия. 
Прежде чем продолжить дальнейшее рассмотрение дела, 

председательствующий должен установить личность явившихся 
участников процесса, проверить полномочия должностных лиц, 
их представителей. 

Если в деле участвует переводчик, председательствующий 
разъясняет ему его обязанности:  

переводить объяснения, показания, заявления лиц, не вла-
деющих языком, на котором ведется судопроизводство, а лицам, 
не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, − 
содержание имеющихся в деле объяснений, показаний, заявлений 
лиц, участвующих в деле, свидетелей и оглашаемых документов, 
аудиозаписей, заключений экспертов, консультаций и пояснений 
специалистов, распоряжений председательствующего, определе-
ния или решения суда. 

Лицо, не владеющее языком судопроизводства, должно с само-
го начала иметь возможность активно принимать участие в процес-
се, именно этим и объясняется разъяснение переводчику его обязан-
ностей непосредственно после открытия судебного заседания. 

Кроме этого, переводчик имеет следующие права: задавать 
присутствующим при переводе участникам процесса вопросы для 
уточнения перевода, знакомиться с протоколом судебного засе-
дания или отдельного процессуального действия и делать заме-
чания по поводу правильности перевода, подлежащие занесению 
в протокол судебного заседания. 

 Председательствующий предупреждает переводчика об от-
ветственности, предусмотренной УК РФ, за заведомо неправиль-
ный перевод (штраф в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере 
заработной платы (иного дохода) за период от одного до двух ме-
сяцев, либо обязательные (исправительные) работы на опреде-
ленный срок) и приобщает его подписку об этом к протоколу су-
дебного заседания. 

 В случае уклонения переводчика от явки в суд или от над-
лежащего исполнения своих обязанностей он может быть под-
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вергнут штрафу в размере до десяти установленных федеральным 
законом МРОТ. 

Кандидатуру переводчика могут предложить суду лица, 
участвующие в деле. 

Вышеуказанные правила о переводчиках распространяются 
также на лицо, владеющее навыками сурдоперевода. 

После разъяснения прав переводчику явившиеся в суд сви-
детели удаляются из зала судебного заседания. Так как в обязан-
ность свидетеля входит давать правдивые показания, он не дол-
жен знать о тех показаниях, которые были даны до него, поэтому 
в обязанности председательствующего входит принятие мер для 
того, чтобы допрошенные свидетели не общались с недопрошен-
ными свидетелями. 

Следующим шагом председательствующего является объяв-
ление состава суда, то есть он сообщает: 

кто является судьей, 
кто участвует в судебном заседании в качестве прокурора; 
объявляет:  
секретаря судебного заседания, 
представителей сторон и третьих лиц,  
кто участвует в качестве эксперта, специалиста, переводчика, 

а также разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заяв-
лять самоотводы и отводы (основания для самоотводов и отво-
дов, порядок их разрешения и последствия удовлетворения заяв-
лений о самоотводах и об отводах были рассмотрены ранее). 

После объявления состава суда председательствующий 
разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права 
и обязанности, а сторонам − их права на изменение иска, отказ от 
иска, признание иска и на заключение мирового соглашения. 

Затем разрешаются ходатайства лиц, участвующих в деле 
(при их наличии). Ходатайством является просьба лица совер-
шить определенное процессуальное действие, которое, как счита-
ет обратившийся, необходимо для правильного рассмотрения де-
ла либо для обеспечения соблюдения его прав, например, хода-
тайство об отложении рассмотрения дела в связи с неявкой сви-
детелей и т.д. Все ходатайства, связанные с разбирательством де-
ла, разрешаются на основании определений суда после заслуши-
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вания мнений других лиц, участвующих в деле. 
Как было сказано ранее, суд должен проверить явку лиц, 

приглашенных к участию в судебном заседании.  
Для лиц, участвующих в деле, существует обязанность из-

вестить суд о причинах неявки и представить доказательства ува-
жительности этих причин. Так как перечня уважительных причин 
в ГПК РФ не существует, «уважительность» определяется только 
судьей. Уважительной причиной неявки может быть, например, 
болезнь, соответственно доказательством этого будет больнич-
ный лист.  

Поэтому: 
если суд признает причины неявки извещенного о времени и 

месте судебного заседания лица, участвующего в деле, уважи-
тельными – разбирательство дела откладывается;  

в случае неявки извещенного о времени и месте судебного 
заседания лица, участвующего в деле, которым не представлены 
сведения о причинах неявки или суд признает причины его неяв-
ки неуважительными, – суд вправе рассмотреть дело в отсутствие 
такого лица; 

в случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, уча-
ствующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об 
их извещении, – разбирательство дела также откладывается. 

Кроме того: 
суд может рассмотреть дело в отсутствие ответчика (изве-

щенного о времени и месте судебного заседания), если он не со-
общил суду об уважительных причинах неявки и не просил рас-
смотреть дело в его отсутствие; 

суд может отложить разбирательство дела по ходатайству 
лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его представителя 
по уважительной причине. 

Стороны также вправе просить суд о рассмотрении дела в 
их отсутствие и направлении им копий решения суда. Обычно 
такая просьба оформляется в виде письменного заявления и при-
носится в суд до начала судебного заседания (при этом лица, уча-
ствующие в деле, могут заявить указанную просьбу и в самом су-
дебном заседании). 

Для случаев неявки в судебное заседание свидетелей, экспер-
тов, специалистов и переводчиков установлены иные правила – 
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суд должен заслушать мнение лиц, участвующих в деле, о воз-
можности рассмотрения дела в отсутствие вышеуказанных лиц и 
только после этого он выносит определение о продолжении су-
дебного разбирательства или об его отложении. 

В ст. 168 ГПК РФ предусмотрены последствия для вызван-
ных в судебное заседание свидетелей, экспертов, специалистов и 
переводчиков и не явившихся по причинам, признанным судом 
неуважительными. Такие лица могут быть подвергнуты судом 
штрафу в размере до десяти установленных федеральным зако-
ном МРОТ, а свидетель при неявке без уважительных причин по 
вторичному вызову может быть также подвергнут принудитель-
ному приводу. 

Отложение разбирательства дела представляет собой пере-
нос рассмотрения дела по существу в новое судебное заседание, 
назначенное на другое время. Отложение допускается как в слу-
чаях, прямо предусмотренных ГПК РФ, так и в случае, если суд 
признает невозможным рассмотрение дела в настоящем судебном 
заседании вследствие:  

неявки кого-либо из участников процесса,  
предъявления встречного иска,  
необходимости представления или истребования дополни-

тельных доказательств,  
привлечения к участию в деле других лиц,  
совершения иных процессуальных действий. 
Дата нового судебного заседания обязательно назначается с 

учетом времени, необходимого для вызова участников процесса 
или истребования доказательств, о чем явившимся лицам объяв-
ляется под расписку. Неявившиеся лица и вновь привлекаемые к 
участию в процессе лица извещаются о времени и месте нового 
судебного заседания. 

Разбирательство дела после его отложения начинается сна-
чала, то есть все участники процесса вновь проходят через выше-
перчисленные стадии (начиная с открытия судебного заседания 
председательствующим). Этим отложение дела отличается от пе-
рерыва в судебном заседании, когда после его окончания дело 
продолжается с той стадии, на которой произошел перерыв. 

Чтобы сократить (не затягивать) время судебного заседания 
после отложения разбирательства дела ст. 169 ГПК РФ преду-
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сматривает право суда предоставить возможность участникам 
процесса подтвердить ранее данные объяснения без их повторе-
ния, дополнить их, задать дополнительные вопросы. Однако это 
возможно только в случае, если стороны не настаивают на повто-
рении объяснений всех участников процесса, знакомы с материа-
лами дела, в том числе с объяснениями участников процесса, 
данными ранее, и состав суда не изменился. 

Если в судебном заседании присутствуют стороны и проис-
ходит отложение разбирательства дела, суд может допросить 
явившихся свидетелей. ГПК РФ не говорит кто может заявить 
ходатайство об этом, как представляется, это может быть как сам 
свидетель, так и суд, стороны и т.д. Вторичный вызов опрошен-
ных свидетелей в новое судебное заседание допускается только в 
случае необходимости. 

Перед началом рассмотрения дела по существу эксперту и 
специалисту разъясняются их процессуальные права и обязанно-
сти. Кроме этого, судья предупреждает эксперта об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст. 307 
УК РФ – штраф в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере за-
работной платы или иного дохода за период от 1 до 2 месяцев, 
либо обязательными работами на срок от 180 до 240 ч, либо ис-
правительными работами на срок до 2 лет, либо арестом до 3 ме-
сяцев), о чем у него берется подписка, которая приобщается к 
протоколу судебного заседания. 

Рассмотрение дела по существу – часть судебного разбира-
тельства, в которой происходит непосредственное исследование 
обстоятельств дела. Оно начинается докладом председательствую-
щего, а в случае рассмотрения дела в коллегиальном составе – ко-
го-либо из судей. Доклад – это краткое изложение предмета иска, 
возражений ответчика, обстоятельств, которыми обосновываются 
исковые требования и возражения, и т.д. Затем председательст-
вующий выясняет, поддерживает ли истец свои требования, при-
знает ли ответчик требования истца и не желают ли стороны за-
кончить дело заключением мирового соглашения. 

Если на указанные в предыдущем абзаце вопросы судьи по-
ступает заявление истца об отказе от иска, признание иска от-
ветчиком либо стороны говорят о заключении мирового соглаше-
ния, все эти действия заносятся в протокол судебного заседания и 
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подписываются истцом либо ответчиком (то есть стороной, сде-
лавшей заявление) или обеими сторонами. В случае, если отказ 
от иска, признание иска или мировое соглашение сторон выраже-
ны в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти за-
явления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе су-
дебного заседания. 

Прежде чем принять заявление либо мировое соглашение, суд 
должен разъяснить истцу, ответчику, сторонам последствия отказа 
от иска, признания иска, заключения мирового соглашения сторон – 
лишение их в последующем права подать иск по тем же основаниям 
и по тому же предмету. Только после того, как стороны продолжат 
настаивать на своих заявлениях, суд их принимает. 

При отказе истца от иска и принятии его судом или утвер-
ждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, 
которым одновременно прекращается производство по делу. В 
определении суда должны быть указаны условия утверждаемого 
судом мирового соглашения сторон. При признании ответчиком 
иска и принятии его судом принимается решение об удовлетво-
рении заявленных истцом требований. 

Суду предоставлено право не согласиться с отказом истца от 
иска, с признанием иска ответчиком или заключением мирового 
соглашения в случае, если волеизъявление сторон противоречит 
закону, правам и охраняемым интересам других лиц. В случае 
непринятия судом отказа истца от иска, признания иска ответчи-
ком или неутверждения мирового соглашения сторон суд выно-
сит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по су-
ществу.  

Сразу после доклада дела суд заслушивает объяснения сна-
чала истца и участвующего на его стороне третьего лица, затем 
ответчика и участвующего на его стороне третьего лица, а уже 
потом других лиц, участвующих в деле. Прокурор, представители 
государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и за-
конных интересов других лиц, дают объяснения первыми. По 
окончании объяснений каждому из лиц, участвующих в деле, их 
представителями по предложению председательствующего зада-
ют вопросы другие участники процесса. Кто уже задавал в опре-
деленной последовательности вопросы, может вновь просить суд 
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предоставить такую возможность. При необходимости судьи 
вправе задавать вопросы участвующим в деле лицам в любой 
момент дачи ими объяснений. 

Объяснения в письменной форме лиц, участвующих в деле, 
в случае их неявки, а также судебные поручения, при их поступ-
лении, оглашаются председательствующим. 

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд, учи-
тывая их мнения, устанавливает последовательность исследова-
ния иных доказательств. Обычно исследование начинается с до-
проса свидетелей, экспертов и иных лиц, а уже потом рассматри-
ваются вещественные доказательства, материалы дела и т.д. 

Прежде чем начать допрос свидетеля, председательствую-
щий должен: 

 установить его личность,  
разъяснить ему права и обязанности свидетеля, 
предупредить об уголовной ответственности за отказ от да-

чи показаний и за дачу заведомо ложных показаний (ст. ст. 307 и 
308 УК РФ); 

разъяснить свидетелю, не достигшему возраста шестнадцати 
лет, обязанность правдиво рассказать все известное ему по делу, 
но он не предупреждается об ответственности за неправомерный 
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

У свидетеля берется подписка о том, что ему разъяснены его 
обязанности и ответственность. Указанная подписка приобщается 
к протоколу судебного заседания. 

Каждый свидетель должен быть допрошен отдельно. 
После производства вышеуказанных действий председа-

тельствующий выясняет отношение свидетеля к лицам, участ-
вующим в деле, и предлагает свидетелю сообщить суду все, что 
ему лично известно об обстоятельствах дела. Свидетель при даче 
показаний может пользоваться письменными материалами в слу-
чаях, если показания связаны с какими-либо цифровыми или дру-
гими данными, которые трудно удержать в памяти. Эти материа-
лы предъявляются суду, лицам, участвующим в деле, и могут 
быть приобщены к делу на основании определения суда. 

После того, как свидетель закончил рассказывать об извест-
ных ему обстоятельствах дела, ему могут быть заданы вопросы: 
первым задает вопросы лицо, по заявлению которого вызван сви-
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детель, представитель этого лица, затем – другие лица, участ-
вующие в деле, их представители. Судьи же вправе задавать во-
просы свидетелю в любой момент его допроса. 

Допрошенный свидетель остается в зале судебного заседа-
ния до окончания разбирательства дела, если суд не разрешит 
ему удалиться раньше. 

Если это необходимо – суд может повторно допросить сви-
детеля в том же или в следующем судебном заседании, а также 
повторно допросить свидетелей для выяснения противоречий в 
их показаниях. 

Допрос несовершеннолетних свидетелей производится с не-
которыми особенностями: 

допрос свидетеля в возрасте до четырнадцати лет (по усмот-
рению суда, также допрос свидетеля в возрасте от четырнадцати 
до шестнадцати лет) – производится с участием педагогического 
работника, который вызывается в суд. В случае необходимости 
(которую определяет судья) вызываются также родители, усыно-
вители, опекун или попечитель несовершеннолетнего свидетеля. 
Указанные лица могут с разрешения председательствующего за-
давать свидетелю вопросы, а также высказывать свое мнение от-
носительно личности свидетеля и содержания данных им показа-
ний; 

в исключительных случаях (если это необходимо для уста-
новления обстоятельств дела) – на время допроса несовершенно-
летнего свидетеля из зала судебного заседания на основании оп-
ределения суда может быть удалено то или иное лицо, участ-
вующее в деле, или может быть удален кто-либо из граждан, при-
сутствующих в зале судебного заседания. Лицу, участвующему в 
деле, после возвращения в зал судебного заседания должно быть 
сообщено содержание показаний несовершеннолетнего свидетеля 
и должна быть предоставлена возможность задать свидетелю во-
просы; 

свидетель, не достигший возраста шестнадцати лет, – по 
окончании его допроса удаляется из зала судебного заседания, за 
исключением случая, если суд признает необходимым присутст-
вие этого свидетеля в зале судебного заседания. 

Показания свидетелей, полученные в случаях судебного по-
ручения, обеспечения доказательств, допроса свидетеля по месту 
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его пребывания и при отложении судебного разбирательства, в 
соответствии с принципом устности судебного заседания, огла-
шаются председательствующим, после чего лица, участвующие в 
деле, вправе дать по ним объяснения. 

Если в случаях, перечисленных в предыдущем абзаце, были 
получены письменные доказательства или протоколы их осмотра, 
они также оглашаются в судебном заседании и предъявляются 
лицам, участвующим в деле, их представителям, а в необходимых 
случаях − свидетелям, экспертам, специалистам. После этого ли-
ца, участвующие в деле, могут дать объяснения. 

Так как Конституция РФ охраняет тайну переписки и теле-
графных сообщений, ст. 182 ГПК РФ устанавливает специальное 
правило, согласно которому переписка и телеграфные сообщения 
граждан могут быть оглашены и исследованы судом в открытом 
судебном заседании только с согласия лиц, между которыми эти 
переписка и телеграфные сообщения происходили. Без согласия 
этих лиц их переписка и телеграфные сообщения оглашаются и 
исследуются только в закрытом судебном заседании. 

При исследовании вещественных доказательств установ-
лен специальный порядок:  

сначала они осматриваются судом, 
затем предъявляются лицам, участвующим в деле, их пред-

ставителям,  
в необходимых случаях предъявляются свидетелям, экспер-

там, специалистам.  
Лица, которым предъявлены вещественные доказательства, 

могут обращать внимание суда на те или иные обстоятельства, 
связанные с осмотром. Эти заявления заносятся в протокол су-
дебного заседания. 

Письменные и вещественные доказательства, которые не-
возможно 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 опре-
деление. 

О времени и месте осмотра извещаются лица, участвующие 
в деле, их представители, но их неявка не препятствует проведе-
нию осмотра. В необходимых случаях также вызываются свиде-
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тели, эксперты, специалисты. 
Результаты осмотра на месте заносятся в протокол судебно-

го заседания. К протоколу прилагаются составленные или прове-
ренные при осмотре планы, схемы, чертежи, расчеты, копии до-
кументов, сделанные во время осмотра видеозаписи, фотоснимки 
письменных и вещественных доказательств, а также заключение 
эксперта и консультация специалиста в письменной форме. Ука-
занные протоколы оглашаются в судебном заседании, после чего 
лица, участвующие в деле, могут дать объяснения. 

При воспроизведении аудио- или видеозаписи, содержащей 
сведения личного характера, а также при ее исследовании приме-
няются правила, предусмотренные для оглашения переписки и 
телефонных переговоров. 

Воспроизведение аудио- или видеозаписи осуществляется в 
зале заседания (ином специально оборудованном для этой цели 
помещении) с указанием в протоколе судебного заседания:  

признаков воспроизводящих источников доказательств (ви-
деомагнитофон и т.д.),  

времени воспроизведения.  
Затем суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в де-

ле. Если это необходимо – воспроизведение аудио- или видеоза-
писи может быть повторено полностью либо в какой-либо части. 

В целях выяснения содержащихся в аудио- или видеозаписи 
сведений судом может быть привлечен специалист. В необходи-
мых случаях суд может назначить экспертизу. 

Если лицо, участвующее в деле, считает, что какое-либо 
(или все) доказательство является подложным, то есть про-
изошла фальсификация письменного доказательства, направлен-
ная на искажение формы и содержания документа, оно имеет 
право сделать об этом заявление. Суд может для проверки такого 
заявления назначить экспертизу или предложить сторонам пред-
ставить иные доказательства. 

Эксперт дает заключение в письменной форме. Заключение 
эксперта оглашается в судебном заседании. В целях разъяснения 
и дополнения заключения эксперту могут быть заданы вопросы: 
первым вопросы задает лицо, по заявлению которого назначена 
экспертиза, его представитель, затем – другие лица, участвующие 
в деле, их представители; если экспертиза назначена по инициа-
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тиве суда, первым задает вопросы эксперту истец, его представи-
тель. Судьи вправе задавать вопросы эксперту в любой момент 
его допроса. 

Заключение эксперта исследуется в судебном заседании, 
оценивается судом наряду с другими доказательствами, сравни-
вается с ними и не имеет для суда заранее установленной силы. 
Несогласие суда с заключением эксперта должно быть мотивиро-
вано в решении суда по делу либо в определении суда о назначе-
нии дополнительной или повторной экспертизы, проводимой в 
случаях и в порядке, рассказанным выше. 

При проведении некоторых процессуальных действий (при 
осмотре письменных или вещественных доказательств, воспроиз-
ведении аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допро-
се свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств) мо-
жет возникнуть необходимость в получении консультаций, пояс-
нений и оказания непосредственной технической помощи (фото-
графирования, составления планов и схем, отбора образцов для 
экспертизы, оценки имущества). В таких случаях суд может при-
влекать специалистов. 

Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано:  
явиться в суд,  
отвечать на поставленные судом вопросы,  
давать в устной или письменной форме консультации и по-

яснения,  
при необходимости оказывать суду техническую помощь. 
Специалист дает суду консультацию в устной или письмен-

ной форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения 
специальных исследований, назначаемых на основании опреде-
ления суда. 

Консультация специалиста, данная в письменной форме, ог-
лашается в судебном заседании и приобщается к делу, а консуль-
тации и пояснения специалиста, данные в устной форме, заносят-
ся в протокол судебного заседания. 

В целях разъяснения и дополнения консультации специали-
сту могут быть заданы вопросы: первым задает вопросы лицо, по 
заявлению которого был привлечен специалист, представитель 
этого лица, затем – другие лица, участвующие в деле, их предста-
вители; специалисту, привлеченному по инициативе суда, пер-
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вым задает вопросы истец, его представитель. Судьи вправе зада-
вать вопросы специалисту в любой момент его допроса. 

После завершения исследования всех доказательств предсе-
дательствующий:  

предоставляет слово для заключения по делу прокурору, 
представителю государственного органа или представителю ор-
гана местного самоуправления, участвующим в процессе в соот-
ветствии с частью третьей статьи 45 и со статьей 47 ГПК,  

выясняет у других лиц, участвующих в деле, их представи-
телей, не желают ли они выступить с дополнительными объясне-
ниями. При отсутствии таких заявлений председательствующий 
объявляет рассмотрение дела по существу законченным и суд 
переходит к судебным прениям. 

Судебные прения – это самостоятельная стадия судебного 
процесса, которая имеет своей целью подведение итогов всего 
судебного разбирательства. Судебные прения состоят из речей 
лиц, участвующих в деле, их представителей: первым на данной 
стадии выступает истец, его представитель, затем – ответчик, его 
представитель. Третье лицо, заявившее самостоятельное требова-
ние относительно предмета спора в начатом процессе, и его пред-
ставитель в судебных прениях выступают после сторон, их пред-
ставителей. Третье лицо, не заявившее самостоятельных требова-
ний относительно предмета спора, и его представитель в судеб-
ных прениях выступают после истца или ответчика, на стороне 
одного из которых третье лицо участвует в деле. 

Прокурор, представители государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и граждане, обратившие-
ся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, вы-
ступают в судебных прениях первыми. 

После произнесения речей всеми лицами, участвующими в 
деле, их представителями они могут выступить с репликами в 
связи со сказанным. Реплика – это вторичное выступление участ-
вующих в деле лиц, их представителей по всем обсуждавшимся 
ранее вопросам. В связи с тем, что такое выступление связано с 
уже сказанным, то правом на реплику может воспользоваться 
только лицо, выступавшее в прениях. Право последней реплики 
всегда принадлежит ответчику, его представителю. 

Время для произнесения речей лиц, участвующих в деле, не 
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ограничено. Ограничению здесь подвергается только содержание 
выступления. Лица, участвующие в деле, их представители в сво-
их выступлениях не вправе ссылаться на обстоятельства, которые 
судом не выяснялись, а также на доказательства, которые не ис-
следовались в судебном заседании. Поэтому, если суд во время 
или после судебных прений признает необходимым выяснить но-
вые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, 
или исследовать новые доказательства (на которые могут обра-
тить внимание выступающие в прениях, сам суд и т.д.), он выно-
сит определение о возобновлении рассмотрения дела по сущест-
ву. После окончания рассмотрения дела по существу судебные 
прения происходят в общем порядке. 

После окончания судебных прений суд удаляется в совеща-
тельную комнату для принятия решения, о чем председательст-
вующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания. 
Судебное решение принимается в помещении, доступ в которое 
запрещен любому лицу, кроме судей, входящих в состав суда по 
конкретному делу. 

После принятия и подписания решения суд возвращается в 
зал заседания, где председательствующий (один из судей) объяв-
ляет решение суда. Решение суда оглашается публично, в том 
числе и в случае, когда дело рассматривалось в закрытом судеб-
ном заседании. Затем председательствующий устно разъясняет 
содержание решения суда (если лицам, участвующим в деле, оно 
недостаточно понятно), порядок и срок его обжалования. 

При объявлении только резолютивной части решения суда 
председательствующий обязан разъяснить, когда лица, участ-
вующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотиви-
рованным решением суда. 

 
Глава 16. Решение суда 
 
Постановление суда первой инстанции, которым дело раз-

решается по существу, является завершающей стадией судебного 
процесса. Здесь суд выражает свои действия в строго определен-
ной процессуальной форме – в форме решения суда, которое при-
нимается именем Российской Федерации. 

ГПК РФ провозглашается принцип – «тайны совещания су-
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дей», который означает, что решение суда принимается в совеща-
тельной комнате, где могут находиться только судья, рассматри-
вающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу (при 
коллегиальном рассмотрении). Присутствие иных лиц в совеща-
тельной комнате не допускается. При этом совещание судей про-
исходит в порядке, предусмотренном статьей 15 ГПК РФ (боль-
шинством голосов, никто не может воздержаться от голосования 
и т.д.). Судьи не могут разглашать суждения, высказывавшиеся 
во время совещания. 

При принятии решения обязательно точное соблюдение 
норм процессуального и материального права, поэтому ГПК РФ 
говорит о том, что решение должно быть законным и обоснован-
ным. К этому добавляется положение, в соответствии с которым 
суд может основать решение только на тех доказательствах, ко-
торые были исследованы в судебном заседании.  

Также суд должен произвести все нижеуказанные действия: 
оценить доказательства,  
определить, какие обстоятельства, имеющие значение для 

рассмотрения дела, установлены,  
определить, какие обстоятельства, имеющие значение для 

дела, не установлены,  
определить, каковы правоотношения сторон,  
определить, какой закон должен быть применен по данному 

делу, 
указать, подлежит ли иск удовлетворению. 
Находясь в совещательной комнате, суд может признать не-

обходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение 
для рассмотрения дела, или исследовать новые доказательства. 
Для этого он выносит определение о возобновлении судебного 
разбирательства. После окончания рассмотрения дела по сущест-
ву суд вновь заслушивает судебные прения. 

Суд может принимать решение только по заявленным ист-
цом требованиям. Однако в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, суд может и выйти за пределы заявленных требо-
ваний. Например, ст. 394 Трудового кодекса РФ дает право суду 
при удовлетворении требований по трудовым спорам принимать 
решение о выплате работнику среднего заработка за все время 
вынужденного прогула независимо от того, заявлено ли это тре-
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бование истцом. 
Решение суда может излагаться только в письменной форме 

(председательствующим или одним из судей). ГПК РФ не кон-
кретизирует каким конкретно способом это должно производить-
ся: рукописно или с помощью технических средств. 

Решение суда подписывается:  
судьей – при единоличном рассмотрении им дела;  
всеми судьями – при коллегиальном рассмотрении дела, в 

том числе судьей, оставшимся при особом мнении.  
Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удо-

стоверены подписями судей. 
Решение суда имеет строго установленную форму и состоит из 

вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 
В вводной части в обязательном порядке указываются:  
дата и место принятия решения суда,  
наименование суда, принявшего решение,  
состав суда,  
секретарь судебного заседания,  
стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители,  
предмет спора или заявленное требование. 
Обычно вводная часть решения начинается с того, что оно 

принимается именем Российской Федерации. 
Описательная часть решения суда содержит:  
указание на требование истца,  
возражения ответчика,  
объяснения других лиц, участвующих в деле. 
В мотивировочной части решения суда указываются: 
обстоятельства дела, установленные судом,  
доказательства, на которых основаны выводы суда об этих 

обстоятельствах,  
доводы, по которым суд отвергает те или иные доказатель-

ства, 
законы, которыми руководствовался суд, 
в случае признания иска ответчиком – может быть указано 

только на признание иска и принятие его судом, 
в случае отказа в иске в связи с признанием неуважитель-

ными причин пропуска срока исковой давности или срока обра-
щения в суд – указывается только на установление судом данных 
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обстоятельств. 
Резолютивная часть решения суда должна содержать:  
выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удов-

летворении иска полностью или в части,  
указание на распределение судебных расходов,  
срок и порядок обжалования решения суда. 
Так как в гражданском процессуальном праве действует 

принцип непрерывности судебного разбирательства, решение су-
да должно приниматься немедленно после разбирательства дела. 
Однако составление мотивированного решения суда может быть 
отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания раз-
бирательства дела, но резолютивную часть решения суд должен 
объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось 
разбирательство дела. Объявленная резолютивная часть решения 
суда должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу. 

После объявления решения суд, принявший решение по де-
лу, лишается права отменить или изменить его. 

Существует единственный случай, когда суд может изме-
нить решение – при исправлении допущенных в решении суда 
описок или явных арифметических ошибок (либо по своей ини-
циативе, либо по заявлению лиц, участвующих в деле). Вопрос о 
внесении исправлений в решение суда рассматривается в судеб-
ном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени 
и месте судебного заседания, но их неявка не является препятст-
вием к разрешению вопроса о внесении исправлений в решение 
суда. 

На определение суда о внесении исправлений в решение су-
да может быть подана частная жалоба. 

Дополнительное решение является важным и самостоятель-
ным процессуальным институтом, который призван осуществить 
такое требование, предъявляемое к судебному решению, как его 
полнота. Суд, принявший решение по делу, может по своей ини-
циативе (по заявлению лиц, участвующих в деле) принять допол-
нительное решение суда в случае, если: 

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участ-
вующие в деле, представляли доказательства и давали объясне-
ния, не было принято решение суда; 

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присуж-
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денной суммы, имущество, подлежащее передаче, или действия, 
которые обязан совершить ответчик; 

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах. 
Как видно из указанного перечня – он является закрытым и 

не подлежит расширительному толкованию. 
Вопрос о принятии дополнительного решения суда может 

быть поставлен только до вступления в законную силу решения 
суда. Дополнительное решение принимается судом после рас-
смотрения указанного вопроса в судебном заседании и может 
быть обжаловано. Лица, участвующие в деле, извещаются о вре-
мени и месте судебного заседания, однако их неявка не является 
препятствием к рассмотрению и разрешению вопроса о принятии 
дополнительного решения суда. 

На определение суда об отказе в принятии дополнительного 
решения суда может быть подана частная жалоба. 

В случае неясности решения суд, принявший его, по заявле-
нию лиц, участвующих в деле (судебного пристава-исполнителя), 
вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания. 
Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено в 
исполнение и не истек срок, в течение которого решение суда 
может быть принудительно исполнено. Разъяснение решения по 
своему содержанию отличается от дополнительного решения тем, 
что суд, разъясняя нечетко изложенные положения, не дает отве-
та на неразрешенные им требования. 

Вопрос о разъяснении решения суда рассматривается в су-
дебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о вре-
мени и месте судебного заседания, однако их неявка не является 
препятствием к рассмотрению и разрешению вопроса о разъясне-
нии решения суда. 

На определение суда о разъяснении решения суда может 
быть подана частная жалоба. 

ГПК РФ устанавливает возможность изменения срока ис-
полнения судебного решения, предоставляя суду, рассмотревше-
му дело, право отсрочить или рассрочить исполнения решения, 
изменить способ и порядок его исполнения. Отсрочкой исполне-
ния решения является перенесение его исполнения на более 
поздний срок по сравнению с тем, который был установлен в ре-
шении. Рассрочка – перенос судом срока его исполнения и пре-
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доставление ответчику возможности исполнить его по частям. 
При этом суд определяет не только новый срок для окончатель-
ного исполнения решения, но и промежуточные сроки, изменение 
способа исполнения решения. 

Заявление с такой просьбой может быть сделано лицом, 
участвующим в деле, судебным приставом-исполнителем. При  
решении данного вопроса суд исходит из имущественного поло-
жения сторон или других обстоятельств дела. 

Заявления, указанные в предыдущем абзаце, рассматрива-
ются в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извеща-
ются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не 
является препятствием к рассмотрению и разрешению постав-
ленного перед судом вопроса. 

На определение суда об отсрочке или о рассрочке исполне-
ния решения суда, об изменении способа и порядка его исполне-
ния может быть подана частная жалоба. 

По общему правилу, решение подлежит исполнению с мо-
мента вступления в законную силу, а в установленных законом 
случаях – может обращаться к исполнению немедленно. Вместе с 
тем у суда есть право установить определенные порядок и срок 
исполнения решения суда, обратить решение суда к немедленно-
му исполнению или принять меры по обеспечению его исполне-
ния – на все это должно быть указано в резолютивной части ре-
шения суда. 

Решение суда может приниматься по разным вопросам, ГПК 
РФ устанавливает перечень обязательных требований, которым 
оно должно соответствовать при решении следующих вопросов:  

1) при присуждении имущества в натуре.  
В решении указывается стоимость вышеуказанного имуще-

ства, которая будет взыскана с ответчика в случае, если при ис-
полнении решения суда присужденное имущество не окажется в 
наличии; 

2) при принятии решения суда, обязывающего ответчика со-
вершить определенные действия, не связанные с передачей иму-
щества или денежных сумм. 

В случае, если вышеуказанные действия могут быть совер-
шены только ответчиком, в решении устанавливается срок, в те-
чение которого решение суда должно быть исполнено.  
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При этом решение суда, обязывающее организацию или 
коллегиальный орган совершить определенные действия (испол-
нить решение суда), исполняется их руководителем – если неис-
полнение решения суда произошло без уважительных причин, 
суд, принявший решение (судебный пристав-исполнитель), при-
меняет в отношении руководителя организации или руководителя 
коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным за-
коном. Например, ст. 73 Закона РФ «Об исполнительном произ-
водстве», то есть наложение на должника штрафа в размере до 
200 МРОТ. 

В этом же решении может быть указано, что, если ответчик 
не исполнит решение в течение установленного срока, истец 
вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с 
него необходимых расходов; 

3) при принятии решения суда в пользу нескольких истцов.  
В решении указывается, в какой доле оно относится к каж-

дому из истцов, или указывается, что право взыскания является 
солидарным; 

4) при принятии решения суда против нескольких ответчи-
ков.  

В решении обязательно должно быть указано, в какой доле 
каждый из ответчиков должен исполнить решение суда, или ука-
зывается, что их ответственность является солидарной. 

Чтобы еще более защитить имущественные интересы взы-
скателей, ГПК РФ предусматривает право указанных лиц на ин-
дексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения 
решения суда. Индексация – это один из способов возмещения 
взыскателем понесенных им убытков в результате инфляции в 
период от вынесения решения и до его реального исполнения. 

Индексация вышеуказанных сумм возможна по заявлению 
взыскателя или должника судом, рассмотревшим дело. Заявление 
рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в де-
ле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако 
их неявка не является препятствием к разрешению вопроса об 
индексации присужденных денежных сумм. 

На определение суда об индексации присужденных денеж-
ных сумм может быть подана частная жалоба. 

Одно из главных понятий в гражданском процессуальном 
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праве – это вступление суда в законную силу.  
Решения суда вступают в законную силу:  
по истечении срока на апелляционное или кассационное об-

жалование – если они не были обжалованы; 
после рассмотрения районным судом апелляционной жало-

бы на решение мирового судьи – если обжалуемое решение суда 
не отменено; 

если решением районного суда отменено или изменено ре-
шение мирового судьи и принято новое решение – немедленно. 

в случае подачи кассационной жалобы решение суда, если 
оно не отменено, – после рассмотрения дела судом кассационной 
инстанции. 

После вступления в законную силу решения суда лица, уча-
ствующие в деле, включая стороны, их правопреемники не могут 
вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же осно-
вании, а также оспаривать в другом гражданском процессе уста-
новленные судом факты и правоотношения. Отсюда следует, что 
решение суда является для вышеуказанных лиц преюдициаль-
ным, то есть разрешенные в решении факты признаются установ-
ленными и не подлежащими дальнейшему доказыванию. 

В случае, если после вступления в законную силу решения 
суда, на основании которого с ответчика взыскиваются периоди-
ческие платежи, изменяются обстоятельства, влияющие на опре-
деление размера платежей или их продолжительность, каждая 
сторона путем предъявления нового иска вправе требовать изме-
нения размера и сроков платежей. 

Исполнимость – важное свойство судебного решения, кото-
рое означает возможность его принудительной реализации. Ре-
шение суда приводится в исполнение после вступления его в за-
конную силу, за исключением нижеуказанных случаев немедлен-
ного исполнения.  

Итак, немедленному исполнению подлежат: 
судебный приказ;  
решения суда о: 1) взыскании алиментов; 2) выплате работ-

нику заработной платы в течение трех месяцев; 3) восстановле-
нии на работе; 4) включении гражданина РФ в список избирате-
лей, участников референдума. 

При этом не стоит забывать, что суд может по просьбе истца 
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обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие 
особых обстоятельств замедление его исполнения может привес-
ти к значительному ущербу для взыскателя или исполнение мо-
жет оказаться невозможным. При допущении немедленного ис-
полнения решения суд может потребовать от истца обеспечения 
поворота его исполнения на случай отмены решения суда. Пово-
рот исполнения решения суда может существовать в виде внесе-
ния на депозит суда определенной суммы денег в целях обеспе-
чения интересов ответчика. 

Вопрос о немедленном исполнении решения суда может 
быть рассмотрен как одновременно с принятием решения суда, 
так и быть разрешен вынесением определения после принятия 
решения. В любом из этих случаев вопрос о допущении немед-
ленного исполнения решения суда разрешается в судебном засе-
дании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 
судебного заседания, однако их неявка не является препятствием 
к разрешению вопроса о немедленном исполнении решения суда. 

На определение суда о немедленном исполнении решения 
суда может быть подана частная жалоба. Подача частной жалобы 
на определение о немедленном исполнении решения суда не при-
останавливает исполнение этого определения. 

Суд также может обеспечить исполнение решения суда, не 
обращенного к немедленному исполнению, по правилам, уста-
новленным главой 13 ГПК РФ. 

Для обеспечения гарантии права лиц на обжалование судеб-
ного решения в ГПК РФ устанавливается правило, в соответствии 
с которым лицам, участвующим в деле, но не присутствующим в 
судебном заседании, копии решения суда высылаются не позднее 
чем через пять дней со дня принятия решения суда в окончатель-
ной форме. 

 
Глава 17. Приостановление производства по делу 
 
Приостановление производства по делу – это временное 

прекращение судом процессуальных действий на стадии судеб-
ного разбирательства. ГПК РФ не устанавливает конкретный 
срок приостановления, связывая его с возникновением объектив-
ных (не зависящих от суда и/или иных лиц) обстоятельств, пре-
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пятствующих дальнейшему продолжению производства по делу 
и в отношении которых невозможно определить, когда они отпа-
дут. 

Закон знает два вида приостановления производства по де-
лу: обязательное и факультативное. 

Суд обязан приостановить производство по делу в следую-
щих случаях: 

1) смерти гражданина, если спорное правоотношение допус-
кает правопреемство, или реорганизации юридического лица, ко-
торые являются сторонами в деле или третьими лицами с само-
стоятельными требованиями. 

Производство по делу приостанавливается до определения 
правопреемника лица, участвующего в деле; 

2) признания стороны недееспособной или отсутствия за-
конного представителя у лица, признанного недееспособным. 

Производство по делу приостанавливается до назначения 
недееспособному лицу законного представителя; 

3) участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач 
в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в ус-
ловиях военных конфликтов или просьбы истца, участвующего в 
боевых действиях либо в выполнении задач в условиях чрезвы-
чайного или военного положения, а также в условиях военных 
конфликтов. 

Производство по делу приостанавливается до устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для приостановления 
производства по делу; 

4) невозможности рассмотрения данного дела до разреше-
ния другого дела, рассматриваемого в гражданском, администра-
тивном или уголовном производстве. 

Производство по делу приостанавливается до вступления в 
законную силу судебного постановления, решения суда, пригово-
ра, определения суда или до принятия постановления по материа-
лам дела, рассматриваемого в административном производстве; 

5) обращения суда в Конституционный Суд РФ с запросом о 
соответствии закона, подлежащего применению, Конституции 
РФ. 

Производство по делу приостанавливается до принятия 
Конституционным Судом РФ соответствующего постановления. 
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Суд может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по 
своей инициативе приостановить производство по делу в случаях: 

1) нахождения стороны в лечебном учреждении; 
2) розыска ответчика; 
3) назначения судом экспертизы; 
4) назначения органом опеки и попечительства обследова-

ния условий жизни усыновителей по делу об усыновлении (удо-
черении) и другим делам, затрагивающим права и законные ин-
тересы детей; 

5) направления судом судебного поручения. 
На определение суда о приостановлении производства по 

делу может быть подана частная жалоба. 
Производство по делу возобновляется после устранения об-

стоятельств, вызвавших его приостановление, на основании заяв-
ления лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда. При во-
зобновлении производства суд извещает об этом лиц, участвую-
щих в деле. В силу принципа непрерывности новое судебное раз-
бирательство после возобновления производства по делу начина-
ется сначала. 

 
Глава 18. Прекращение производства по делу                         
и оставление заявления без рассмотрения 
 
В случаях, прямо указанных в законе, гражданское дело мо-

жет окончиться без вынесения решения. Окончание процесса без 
вынесения решения возможно в двух формах: прекращением 
производства по делу либо оставлением заявления без рассмот-
рения. 

Суд обязан прекратить производство по делу в случаях, если: 
1) дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в 

порядке гражданского судопроизводства по основаниям, преду-
смотренным пунктом 1 части первой статьи 134 ГПК РФ, то есть 
неподведомственно суду; 

2) имеется вступившее в законную силу и принятое по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям решение суда или определение суда о прекращении про-
изводства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или 
утверждением мирового соглашения сторон; 
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3) истец отказался от иска и отказ принят судом; 
4) стороны заключили мировое соглашение и оно утвержде-

но судом; 
5) имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, 
если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда; 

6) после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон 
по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемства 
или ликвидации организации, являвшейся одной из сторон по де-
лу, завершена. 

Суд обязан оставить заявление без рассмотрения в случаях, 
если: 

1) истцом не соблюден установленный федеральным зако-
ном для данной категории дел или предусмотренный договором 
сторон досудебный порядок урегулирования спора; 

2) заявление подано недееспособным лицом; 
3) заявление подписано или подано лицом, не имеющим 

полномочий на его подписание или предъявление иска; 
4) в производстве этого или другого суда, арбитражного су-

да имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

5) имеется соглашение сторон о передаче данного спора на 
рассмотрение и разрешение третейского суда и от ответчика до 
начала рассмотрения дела по существу поступило возражение 
относительно рассмотрения и разрешения спора в суде; 

6) стороны, не просившие о разбирательстве дела в их от-
сутствие, не явились в суд по вторичному вызову; 

7) истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсут-
ствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не тре-
бует рассмотрения дела по существу. 

Производство по делу прекращается определением суда, в 
котором указывается, что повторное обращение в суд по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям не допускается. 

Производство по делу в случае оставления заявления без 
рассмотрения также заканчивается определением суда. Однако в 
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нем суд обязан указать, как устранить обстоятельства, препятст-
вующие рассмотрению дела. После устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для оставления заявления без рассмот-
рения, заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд с за-
явлением в общем порядке. 

Кроме этого, суд по ходатайству истца или ответчика отме-
няет свое определение об оставлении заявления без рассмотрения 
по основаниям, указанным в п.п. 6 и 7, если истец или ответчик 
представит доказательства, подтверждающие уважительность 
причин неявки в судебное заседание и невозможности сообщения 
о них суду. На определение суда об отказе в удовлетворении та-
кого ходатайства может быть подана частная жалоба. 

 
Глава 19. Определение суда 
 
Определение суда первой инстанции – процессуальный до-

кумент и в отличие от решений выносится по различным вопро-
сам, возникающим в процессе рассмотрения дела. 

Судебные постановления суда первой инстанции, которыми 
дело не разрешается по существу, выносятся в форме определе-
ний суда. Определения суда выносятся в совещательной комнате, 
однако при разрешении несложных вопросов суд (судья) может 
выносить определения, не удаляясь в нее. Такие определения 
обязательно заносятся в протокол судебного заседания. 

Определения суда оглашаются немедленно после их выне-
сения. 

Определения разнообразны по содержанию, их можно раз-
делить, например, на подготовительные (о подготовке дела к су-
дебному разбирательству), пресекательные (об оставлении иско-
вого заявления без движения), заключительные (о прекращении 
производства по делу), по реализации решения, частные опреде-
ления и т.д. 

Несмотря на всю разнообразность определений суда, ГПК 
РФ устанавливает определенные требования к его содержанию. В 
определении суда должны быть указаны: 

1) дата и место вынесения определения; 
2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда 

и секретарь судебного заседания; 
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3) лица, участвующие в деле, предмет спора или заявленное 
требование; 

4) вопрос, о котором выносится определение; 
5) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и 

ссылка на законы, которыми суд руководствовался; 
6) судебное постановление; 
7) порядок и срок обжалования определения суда, если оно 

подлежит обжалованию. 
Что касается определения, выносимого судом без удаления в 

совещательную комнату, то оно должно содержать сведения, ука-
занные в вышеуказанных п.п. 4–6. 

Так как в процессе рассмотрения дела судом могут быть вы-
явлены случаи нарушения законности, суд наделен правом выне-
сти частное определение об этом и направить его в соответст-
вующие организации или соответствующим должностным лицам, 
которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых ими ме-
рах. В случае несообщения о принятых мерах виновные должно-
стные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере до десяти 
установленных федеральным законом МРОТ, и наложение штра-
фа не освобождает соответствующих должностных лиц от обя-
занности сообщить о мерах, принятых по частному определению 
суда. 

В случае, если при рассмотрении дела суд обнаружит в дей-
ствиях стороны, других участников процесса, должностного или 
иного лица признаки преступления, суд сообщает об этом проку-
рору. 

Если лица, участвующие в деле, не явились в судебное засе-
дание, копии определения суда о приостановлении или прекра-
щении производства по делу либо об оставлении заявления без 
рассмотрения высылаются не позднее чем через три дня со дня 
вынесения определения суда. 

 
Глава 20. Протоколы 
 
В связи с тем, что судебное заседание происходит в устной 

форме, в его ходе, а также при совершении вне судебного заседа-
ния каждого отдельного процессуального действия должен со-
ставляться протокол, который обязательно отражает все сущест-



 116

венные сведения о разбирательстве дела (совершении отдельного 
процессуального действия). 

Отсутствие в деле протокола судебного заседания является 
основанием для отмены решения суда независимо от доводов 
кассационной жалобы. 

В протоколе судебного заседания в обязательном порядке 
указываются: 

1) дата и место судебного заседания; 
2) время начала и окончания судебного заседания; 
3) наименование суда, рассматривающего дело, состав суда 

и секретарь судебного заседания; 
4) наименование дела; 
5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представи-

телей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков; 
6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их 

представителям, свидетелям, экспертам, специалистам, перево-
дчикам их процессуальных прав и обязанностей; 

7) распоряжения председательствующего и вынесенные су-
дом в зале судебного заседания определения; 

8) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в 
деле, их представителей; 

9) показания свидетелей, разъяснения экспертами своих за-
ключений, консультации и пояснения специалистов; 

10) сведения об оглашении письменных доказательств, дан-
ные осмотра вещественных доказательств, прослушивания ау-
диозаписей, просмотра видеозаписей; 

11) содержание заключений прокурора и представителей го-
сударственных органов, органов местного самоуправления; 

12) содержание судебных прений; 
13) сведения об оглашении и о разъяснении содержания ре-

шения суда и определений суда, разъяснении порядка и срока их 
обжалования; 

14) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их 
прав на ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний; 

15) дата составления протокола. 
Протокол составляется в судебном заседании (при соверше-

нии отдельного процессуального действия) или вне заседания 
секретарем судебного заседания в письменной форме. 
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Чтобы обеспечить полноту составления протокола, суд мо-
жет использовать стенографирование, средства аудиозаписи и 
иные технические средства, на использование которых указывает-
ся в протоколе. Носитель аудиозаписи приобщается к протоколу. 

Протокол должен быть составлен и подписан не позднее чем 
через три дня после окончания судебного заседания, а протокол 
отдельного процессуального действия – не позднее чем на сле-
дующий день после дня его совершения. 

Протокол судебного заседания подписывается председа-
тельствующим и секретарем судебного заседания. Все внесенные 
в протокол изменения, дополнения, исправления должны быть 
оговорены и удостоверены подписями председательствующего и 
секретаря судебного заседания. 

Лица, участвующие в деле, их представители вправе хода-
тайствовать об оглашении какой-либо части протокола, о внесе-
нии в протокол сведений об обстоятельствах, которые они счи-
тают существенными для дела. 

Лицам, участвующим в деле, их представителям принадле-
жит право на ознакомление с протоколом, а также в течение пяти 
дней со дня его подписания (секретарем и председательствую-
щим) подать в письменной форме замечания на протокол с указа-
нием на допущенные в нем неточности и/или на его неполноту. 

Поступившие на протокол замечания должны быть рассмот-
рены в течение пяти дней со дня их подачи председательствую-
щим по делу судьей, подписавшим протокол в судебном заседа-
нии. В случае согласия с замечаниями судья удостоверяет их 
правильность, а при несогласии с ними выносит мотивированное 
определение об их полном или частичном отклонении. В любом 
случае замечания приобщаются к делу. 

 
Глава 21. Заочное производство 
 
Наряду с общим в ГПК РФ установлен упрощенный поря-

док судебного разбирательства – заочное производство, при ко-
тором дело рассматривается в отсутствие ответчика. Это ни коим 
образом не нарушает принципа состязательности, поскольку 
обеспечивается информированность сторон о позиции друг друга, 
судебное заседание проводится по общим правилам, включая ис-
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следование всех доказательств, и у ответчика сохраняется право 
на обжалование вынесенного в таком порядке решения. 

Итак, дело может быть рассмотрено в порядке заочного 
производства в случае неявки в судебное заседание ответчика, 
который:  

извещен о времени и месте судебного заседания,  
не сообщил об уважительных причинах неявки, 
не просил о рассмотрении дела в его отсутствие. 
О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит опреде-

ление. 
Если в деле участвуют нескольких ответчиков, то его рас-

смотрение в порядке заочного производства возможно только в 
случае неявки в судебное заседание всех ответчиков. 

Рассмотрение дела в порядке заочного производства воз-
можно только в случае, если явившийся в судебное заседание ис-
тец согласен на такое рассмотрение дела. Если же истец не согла-
сен, то суд откладывает его рассмотрение и направляет ответчику 
извещение о времени и месте нового судебного заседания. 

Кроме того, при изменении истцом предмета или основания 
иска, увеличении размера исковых требований суд не вправе рас-
смотреть дело в порядке заочного производства в данном судеб-
ном заседании. 

Как было сказано ранее, при рассмотрении дела в порядке 
заочного производства суд:  

проводит судебное заседание в общем порядке,  
исследует доказательства, представленные лицами, участ-

вующими в деле,  
учитывает их доводы,  
принимает решение, которое именуется заочным. 
Содержание заочного решения суда должно соответствовать 

тем требованиям, которые установлены для решений, принятых в 
обычном порядке. Однако дополнительно в резолютивной части 
такого решения должны быть указаны срок и порядок подачи за-
явления об отмене этого решения суда. 

Копия заочного решения суда высылается ответчику и ист-
цу, не присутствовавшему в судебном заседании и просившему 
суд рассмотреть дело в его отсутствие,  не позднее чем в течение 
трех дней со дня его принятия с уведомлением о вручении. 
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Существует два способа обжалования заочных решения суда: 
1) упрощенный. 
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, 

заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня 
вручения ему копии; 

2) подача кассационной (апелляционной) жалобы. 
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами 

также в кассационном порядке, а заочное решение мирового су-
дьи – в апелляционном порядке в течение десяти дней по истече-
нии срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения 
суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение десяти 
дней со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетво-
рении этого заявления. 

Для заявлений об отмене заочного решения суда установле-
ны определенные правила к содержанию. Оно должно содержать: 

1) наименование суда, принявшего заочное решение; 
2) наименование лица, подающего заявление; 
3) обстоятельства, свидетельствующие об уважительности 

причин неявки ответчика в судебное заседание, о которых он не 
имел возможности своевременно сообщить суду, и доказательст-
ва, подтверждающие эти обстоятельства, а также обстоятельства 
и доказательства, которые могут повлиять на содержание реше-
ния суда; 

4) просьбу лица, подающего заявление; 
5) перечень прилагаемых к заявлению материалов. 
Такое заявление подписывается ответчиком (при наличии 

полномочия – его представителем) и представляется в суд с ко-
пиями, число которых соответствует числу лиц, участвующих в 
деле. 

Заявление об отмене заочного решения суда не подлежит 
оплате государственной пошлиной. 

В целях всестороннего и своевременного рассмотрения за-
явления суд обязан известить всех участвующих в деле лиц о 
времени и месте его рассмотрения. Гарантией соблюдения инте-
ресов данных лиц служит требование закона о направлении им 
копий заявления и прилагаемых к нему материалов. 

Заявление об отмене заочного решения суда должно быть 
рассмотрено судом в судебном заседании в течение десяти дней 
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со дня его поступления в суд. При этом неявка лиц, участвующих 
в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, не 
препятствует рассмотрению заявления. 

После рассмотрения заявления суд выносит определение об 
отказе в удовлетворении заявления или об отмене заочного ре-
шения суда и о возобновлении рассмотрения дела по существу в 
том же или ином составе судей. 

Заочное решение суда подлежит отмене только в случае, ес-
ли суд установит, что: 

неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважи-
тельными причинами, о которых он не имел возможности свое-
временно сообщить суду, и при этом ответчик ссылается на об-
стоятельства и представляет доказательства, которые могут по-
влиять на содержание решения суда. 

При отмене заочного решения суд возобновляет рассмотре-
ние дела по существу. В случае неявки ответчика, извещенного 
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, 
принятое при новом рассмотрении дела решение суда уже не бу-
дет являться заочным и ответчик будет не вправе повторно по-
дать заявление о пересмотре этого решения в порядке заочного 
производства. 

Вступление в законную силу заочного решения суда проис-
ходит по истечении сроков его обжалования. 
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Тема 4. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ 
ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Глава 22. Общие положения 
 
ГПК РФ содержит перечень дел, которые признаются воз-

никающими из публичных правоотношений. Такими делами яв-
ляются дела: 

1) по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспа-
ривании нормативных правовых актов полностью или в части, 
если рассмотрение этих заявлений не отнесено федеральным за-
коном к компетенции иных судов (например, нормативные указы 
Президента РФ – проверка их конституционности отнесена к 
компетенции Конституционного Суда РФ); 

2) по заявлениям об оспаривании решений и действий (без-
действия) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих; 

3) по заявлениям о защите избирательных прав или права на 
участие в референдуме граждан России; 

4) иные дела, возникающие из публичных правоотношений 
и отнесенные федеральным законом к ведению суда. 

Как видно, вышеприведенный перечень не является исчер-
пывающим, то есть может быть дополнен. 

По общему правилу данная категория дел рассматривается и 
разрешается судьей единолично. Коллегиальное рассмотрение 
возможно только в прямо предусмотренных федеральным зако-
ном случаях. Однако оно все равно производится по общим пра-
вилам искового производства, но с особенностями, установлен-
ными для данной категории дел не только ГПК РФ, но и иными 
федеральными законами.  

Кроме этого, при рассмотрении и разрешении указанных 
дел не применяются правила заочного производства, то есть они 
не могут рассматриваться в отсутствие ответчика. Суд может 
признать обязательной явку в судебное заседание представителя 
органа государственной власти, органа местного самоуправления 
или должностного лица, а в случае их неявки у суда появляется 
право подвергнуть указанных лиц штрафу в размере до десяти 
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установленных федеральным законом МРОТ. 
Еще одной особенностью рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из публичных правоотношений, является положе-
ние, согласно которому суд не связан основаниями и доводами 
заявленных требований. То есть суд может выйти за пределы ука-
занных требований и, например, при оспаривании одной нормы 
какого-либо акта – проверить законность всего акта. 

Суд приступает к рассмотрению дела, возникающего из 
публичных правоотношений, на основании заявления заинтере-
сованного лица, в котором обязательно должно указываться:  

какие решения, действия (бездействие) должны быть при-
знаны незаконными; 

какие права и свободы лица нарушены этими решениями, 
действиями (бездействием). 

Для подачи заявления в суд не нужно прежде обращаться в 
вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должност-
ному лицу. Это означает, что для данной категории дел заинтере-
сованное лицо может не соблюдать досудебный порядок урегу-
лирования спора. 

Если при подаче заявления будет установлено, что имеет 
место спор о праве, подведомственный суду, – судья оставляет 
заявление без движения и разъясняет заявителю необходимость 
оформления искового заявления с соблюдением требований ГПК 
РФ, а в случае, если при этом нарушаются правила подсудности 
дела, – судья возвращает заявление. 

Также судья отказывает в принятии заявления или прекра-
щает производство по делу, если уже имеется решение суда, при-
нятое по заявлению о том же предмете и вступившее в законную 
силу. Это означает, что если, например, действия должностного 
лица признаны законными, – любое другое лицо, полагающее, 
что его права нарушены указанными действиями, не вправе об-
ращаться в суд, оспаривая эти же действия. Это правило относит-
ся ко всем категориям дел, возникших из публичных правоотно-
шений. 

ГПК РФ проводит разграничение обязанностей по доказы-
ванию по данным делам: 

обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия нормативного правового акта, его за-
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конности, а также законности оспариваемых решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих возлагаются на орган, принявший норматив-
ный правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые 
решения или совершили оспариваемые действия (бездействие), а 
не на заявителя. 

Также по таким делам суду предоставлено право в целях 
правильного разрешения дела истребовать любые доказательства 
по собственной инициативе, а должностные лица, не исполняю-
щие требования суда о предоставлении доказательств, подверга-
ются штрафу в размере до десяти установленных федеральным 
законом МРОТ. 

Важной гарантией законности решения суда по делу, возни-
кающему из публично-правовых отношений, является положе-
ние, согласно которому после вступления в законную силу реше-
ния суда по такому делу, не только участвующие в деле лица, но 
и иные лица не могут заявлять в суде те же требования и по тем 
же основаниям. Почему ГПК РФ содержит такое положение? По-
тому, что дела, возникающие из публичных правоотношений, 
обычно касаются неопределенного круга лиц. Поэтому – с целью 
исключения предъявления аналогичных заявлений по одному и 
тому же основанию различными субъектами права – указанная 
норма и была введена. 

 
Глава 23. Производство по делам о признании           
недействующими нормативных правовых актов 
полностью или в части 
 
Итак, при оспаривании нормативно-правовых актов лицами, 

имеющими право на обращение в суд, являются: 
гражданин, организация, считающие, что принятым и опуб-

ликованным в установленном порядке нормативным правовым 
актом органа государственной власти, органа местного само-
управления или должностного лица нарушаются их права и сво-
боды, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 
законами и другими нормативными правовыми актами; 

прокурор в пределах своей компетенции; 
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Президент РФ, Правительство РФ, законодательный (пред-
ставительный) орган субъекта РФ, высшее должностное лицо 
субъекта РФ, орган местного самоуправления, глава муници-
пального образования, считающие, что принятым и опублико-
ванным в установленном порядке нормативным правовым актом 
нарушена их компетенция. 

Однако не все нормативные правовые акты могут быть ос-
порены в суде в порядке, предусмотренным настоящей главой, – 
не подлежащими рассмотрению в суде в таком порядке являются 
заявления об оспаривании нормативных правовых актов, провер-
ка конституционности которых отнесена к исключительной ком-
петенции Конституционного Суда РФ. 

Подсудность указанной категории дел определяется в соот-
ветствии со ст. ст. 24, 26 и 27 ГПК РФ. Однако специально пре-
дусмотрено, что заявления об оспаривании нормативных право-
вых актов, не указанных в ст. ст. 26 и 27, подаются в  районный 
суд по месту нахождения органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или должностного лица, принявших 
оспариваемый акт. 

Заявление должно соответствовать требованиям, преду-
смотренным ст. 131 ГПК РФ (для исковых заявлений), и в то же 
время содержать дополнительные данные: 

о наименовании органа государственной власти, органа ме-
стного самоуправления или должностного лица, принявших ос-
париваемый нормативный правовой акт;  

о наименовании и дате принятия самого нормативного пра-
вового акта;  

указание, какие права и свободы гражданина (неопределен-
ного круга лиц) нарушаются этим актом или его частью; 

указание на средство массовой информации, которым был 
опубликован акт и когда произошло опубликование. 

К заявлению в обязательном порядке приобщается копия 
оспариваемого нормативного правового акта (его части). 

Подача заявления в суд не приостанавливает действие оспа-
риваемого нормативного правового акта. Не предоставлено право 
приостановления такого акта и суду. 

Если имеется вступившее в законную силу решение суда, 
которым уже проверена законность оспариваемого нормативного 
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правового акта органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или должностного лица по основаниям, указан-
ным в новом заявлении, то судья отказывает в принятии такого 
заявления.  

Заявления о признании нормативного правового акта проти-
воречащим закону полностью или в части рассматриваются в су-
дебном заседании, а лица, обратившиеся в суд с заявлениями, ор-
ган государственной власти, орган местного самоуправления или 
должностное лицо, принявшие оспариваемые нормативные пра-
вовые акты, извещаются о времени и месте его проведения. 

Заявление должно быть рассмотрено в течение месяца со 
дня его подачи. 

Особенностью данной категории дел является то, что в рас-
смотрении должны участвовать не только лица, обратившиеся в 
суд с заявлением, представители органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или должностного лица, при-
нявших оспариваемый нормативный правовой акт, но и проку-
рор. Однако в зависимости от обстоятельств дела суд может рас-
смотреть заявление и в отсутствие кого-либо из заинтересован-
ных лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания. 

Еще одной особенностью таких дел является то, что отказ 
лица, обратившегося в суд, от своего требования не влечет за со-
бой прекращение производства по делу, а признание требования 
органом государственной власти, органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом, принявшими оспариваемый нор-
мативный правовой акт, для суда необязательно. Это означает, 
что суд в любом случае обязан рассмотреть заявление по сущест-
ву, а фактически проверить законность (незаконность) норматив-
ного правового акта (его части). 

Так как по делам указанной категории не допускается пре-
кращение производства (заявление не может быть оставлено без 
рассмотрения), то по результатам рассмотрения дела выносится 
решение. Если суд признает, что оспариваемый нормативный 
правовой акт не противоречит федеральному закону или другому 
нормативному правовому акту, имеющим большую юридиче-
скую силу, – он принимает решение об отказе в удовлетворении 
соответствующего заявления. Установив же, что оспариваемый 
акт (его часть) противоречит федеральному закону либо другому 
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нормативному правовому акту, имеющим большую юридиче-
скую силу, – суд признает нормативный правовой акт недейст-
вующим полностью (в части) либо со дня его принятия, либо 
иного указанного судом времени. 

Решение суда о признании нормативного правового акта 
(его части) недействующим вступает в законную силу после ис-
течения срока на кассационное обжалование (рассмотрения жа-
лобы кассационной инстанцией и оставленной без изменения) и 
влечет за собой утрату силы не только этого нормативного пра-
вового акта (его части), но также и других нормативных право-
вых актов, основанных на признанном недействующим норма-
тивном правовом акте или воспроизводящих его содержание.  

Указанное в предыдущем абзаце решение суда (сообщение о 
решении) после вступления его в законную силу публикуется в 
том же печатном издании, в котором был официально опублико-
ван нормативный правовой акт. В случае, если указанное издание 
прекратило свою деятельность, такое решение (сообщение) пуб-
ликуется в другом печатном издании, в котором публикуются 
нормативные правовые акты соответствующего органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления или должно-
стного лица. 

Для недопущения повторного нарушения закона (иного 
нормативного правового акта, имеющего большую юридическую 
силу) ГПК РФ содержит запрет, в соответствии с которым реше-
ние суда о признании нормативного правового акта недействую-
щим не может быть преодолено повторным принятием такого же 
акта. 

 
Глава 24. Производство по делам об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципаль-
ных  служащих 
 
При оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 
лицами, имеющими право на обращение в суд, являются: 
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гражданин, организация, если считают, что нарушены их 
права и свободы.  

Гражданин (организация) вправе обратиться непосредствен-
но в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления, к долж-
ностному лицу, государственному или муниципальному служа-
щему. Это означает, что, как и в предыдущей главе, досудебный 
порядок урегулирования спора не является обязательным. В лю-
бом случае, выбор остается за гражданином (организацией). 

При подаче заявления должны быть соблюдены правила о 
подсудности, установленные ст. ст. 24 – 27 ГПК РФ. Кроме того, 
если заявителем является гражданин, то оно может быть подано 
либо в суд по месту его жительства, либо по месту нахождения 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
должностного лица, государственного или муниципального слу-
жащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются. 

Особо ГПК РФ регулируется случай, когда обжалуется отказ 
в разрешении на выезд из РФ в связи с тем, что заявитель осве-
домлен о сведениях, составляющих государственную тайну. Та-
кой отказ оспаривается в соответствующем верховном суде рес-
публики, краевом, областном суде, суде города федерального 
значения, суде автономной области, суде автономного округа по 
месту принятия решения об оставлении просьбы о выезде без 
удовлетворения. А заявление военнослужащего, оспаривающего 
решение, действие (бездействие) органа военного управления или 
командира (начальника) воинской части – подается только в во-
енный суд. 

Если в предыдущей главе подача заявления не приостанав-
ливала действие нормативного правового акта и таким правом не 
обладал суд, то по заявлениям, указанным в настоящей главе, суд 
вправе приостановить действие оспариваемого решения до всту-
пления в законную силу решения суда. 

ГПК РФ предусматривает, что заинтересованными лицами 
могут быть обжалованы решения, действия (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, принятые как коллегиально, так и единолично. Однако в 
любом случае в результате данных решений, действий (бездейст-
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вий) должны быть: 
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. 
Для обращения гражданина в суд с заявлением установлен 

определенный срок – в течение трех месяцев со дня, когда ему 
стало известно о нарушении его прав и свобод. Пропуск указан-
ного срока не является для суда основанием для отказа в приня-
тии заявления, но вот причины пропуска могут явиться основа-
нием для отказа в удовлетворении заявления. Причины обяза-
тельно выясняются судом в предварительном судебном заседа-
нии (судебном заседании). 

Заявление должно быть рассмотрено судом в течение десяти 
дней. 

Заявление рассматривается с участием гражданина, руково-
дителя (представителя) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, должностного лица, государственного 
или муниципального служащего, решения, действия (бездейст-
вие) которых оспариваются. Однако неявка в судебное заседание 
кого-либо из вышеуказанных лиц, надлежащим образом изве-
щенных о времени и месте судебного заседания, не является пре-
пятствием к рассмотрению заявления. 

Результатом рассмотрения заявления по существу может 
быть только решение. При признании заявления обоснованным, 
суд принимает решение об обязанности соответствующего органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, долж-
ностного лица, государственного или муниципального служаще-
го устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и 
свобод гражданина или препятствие к осуществлению граждани-
ном его прав и свобод. При установлении, что оспариваемое ре-
шение или действие принято либо совершено в соответствии с 
законом в пределах полномочий органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, должностного лица, государст-
венного или муниципального служащего и права либо свободы 
гражданина не были нарушены, суд отказывает в удовлетворении 
заявления. 
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В течение трех дней со дня вступления решения суда в за-
конную силу оно направляется для устранения допущенного на-
рушения закона либо: 

руководителю органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, должностному лицу, государственному 
или муниципальному служащему, решения, действия (бездейст-
вие) которых были оспорены,  

в вышестоящий в порядке подчиненности орган, должност-
ному лицу, государственному или муниципальному служащему. 

Решения по данной категории дел исполняются по прави-
лам, установленным для решений суда, обязывающих ответчика 
совершить определенные действия. При этом в суд и гражданину 
должно быть сообщено об исполнении решения суда не позднее 
чем в течение месяца со дня получения решения.  

 
Глава 25. Производство по делам о защите                     
избирательных прав и права на участие в                              
референдуме граждан Российской Федерации 
 
Правом на обращение в суд с заявлениями о защите избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации обладают: 

избиратели, кандидаты, их доверенные лица,  
избирательные объединения, избирательные блоки, их дове-

ренные лица,  
политические партии, их региональные отделения,  
иные общественные объединения, инициативные группы по 

проведению референдума,  
наблюдатели,  
прокурор.  
При этом все перечисленные лица должны считать, что ре-

шениями или действиями (бездействием) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, общественных объеди-
нений, избирательной комиссии, комиссии референдума, долж-
ностного лица нарушаются их избирательные права или право на 
участие в референдуме.  

При подаче заявления должны быть соблюдены  правила о 
подсудности, установленные ст. ст. 24, 26 и 27 ГПК РФ, а также 
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правила иных федеральных законов, например, Закона РФ «Об 
основных гарантиях избирательных прав». 

Правом на обращение в суд обладают также: 
центральная избирательная комиссия РФ, избирательные ко-

миссии субъектов РФ, избирательные комиссии муниципальных 
образований, окружные, территориальные и участковые избира-
тельные комиссии, соответствующие комиссии референдума. 

Они вправе обратиться с заявлением в суд в связи с наруше-
нием избирательного законодательства, законодательства о рефе-
рендуме органом государственной власти, органом местного са-
моуправления, должностными лицами, кандидатом, избиратель-
ным объединением, избирательным блоком, политической парти-
ей, ее региональным отделением, а также иным общественным 
объединением, инициативной группой по проведению референ-
дума, избирательной комиссией, комиссией референдума. 

Для обращения в суд с заявлениями по данной категории 
дел установлены определенные сроки:  

1) в течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало из-
вестно или должно было стать известно о нарушении избира-
тельного законодательства, законодательства о референдуме либо 
избирательных прав или права на участие в референдуме заяви-
теля; 

2) заявление, касающееся решения избирательной комиссии, 
комиссии референдума о регистрации, об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по прове-
дению референдума, об отмене регистрации кандидата (списка 
кандидатов) – в течение десяти дней со дня принятия избира-
тельной комиссией, комиссией референдума соответствующего 
решения; 

3) заявление избирательной комиссии, зарегистрировавшей 
кандидата (список кандидатов), заявление кандидата, зарегистри-
рованного по тому же избирательному округу, избирательного 
объединения, избирательного блока, списки которых зарегистри-
рованы по тому же избирательному округу, об отмене регистра-
ции кандидата (списка кандидатов) – не позднее чем за восемь 
дней до дня голосования; 

4) после опубликования результатов выборов, референдума 
заявление, касающееся нарушения избирательных прав или права 
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на участие в референдуме, имевшего место в период избиратель-
ной кампании, подготовки и проведения референдума – в течение 
года со дня опубликования результатов соответствующих выбо-
ров, референдума. 

Кроме сроков обращения, ГПК РФ устанавливает и сроки, в 
которые должны быть рассмотрены дела данной категории: 

1) заявление о неправильности в списках избирателей, уча-
стников референдума – в течение трех дней со дня их подачи, но 
не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день го-
лосования – немедленно; 

2) заявление, поданное в суд в ходе избирательной кампа-
нии или подготовки референдума – в течение пяти дней со дня 
его подачи, но не позднее дня, предшествующего дню голосова-
ния, а заявление, поступившее в день голосования или в день, 
следующий за днем голосования, – немедленно. Если факты, со-
держащиеся в заявлении, требуют дополнительной проверки, ре-
шение относительно заявления принимается не позднее чем через 
десять дней со дня подачи заявления; 

3) заявление относительно решения избирательной комиссии, 
комиссии референдума об итогах голосования, о результатах выбо-
ров, референдума – в течение двух месяцев со дня его подачи; 

4) решение относительно заявления избирательной комис-
сии, зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов), заявле-
ния кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 
округу, избирательного объединения, избирательного блока, спи-
ски которых зарегистрированы по тому же избирательному окру-
гу, об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) прини-
мается не позднее чем за пять дней до дня голосования. 

При рассмотрении судом заявлений, указанных в предыду-
щем абзаце, в деле участвуют не только заявитель, представитель 
соответствующих органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления, общественного объединения, избирательной 
комиссии, комиссии референдума, должностного лица, но и про-
курор. Как и в предыдущих случаях, неявка в суд вышеуказанных 
лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судеб-
ного заседания, не является препятствием к рассмотрению и раз-
решению дела; 

5) решение по делу о расформировании избирательной ко-
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миссии, комиссии референдума принимается судом не позднее 
чем через четырнадцать дней, а в ходе избирательной кампании, 
проведения референдума – не позднее чем через три дня со дня 
подачи заявления.  

Дело о расформировании комиссии рассматривается судом в 
коллегиальном составе трех профессиональных судей. 

По данной категории дел суд также принимает решения. 
При признании оспариваемого решения или действия (бездейст-
вия) органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, общественного объединения, избирательной комиссии, 
комиссии референдума, должностного лица незаконным, если ус-
тановлена обоснованность заявления, суд либо: 

обязывает удовлетворить требование заявителя; 
иным путем восстанавливает в полном объеме его нарушен-

ные избирательные права (право на участие в референдуме).  
При признании, что оспариваемое решение или действие 

(бездействие) является законным, суд отказывает в удовлетворе-
нии заявления. 

Решение суда, вступившее в законную силу, направляется 
руководителю соответствующего органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, общественного объединения, 
председателю избирательной комиссии, комиссии референдума, 
должностному лицу и подлежит реализации в указанные судом 
сроки. Исполнение производится по правилам, установленным 
для решений суда, обязывающих ответчика совершить опреде-
ленные действия. 

Специфика отношений, регулируемых настоящей главой, не 
могла не отразиться на сроках обжалования принятых решений. 
В изъятие из общего правила кассационная жалоба на решение 
суда по делу о защите избирательных прав (права на участие в 
референдуме граждан РФ) в ходе избирательной кампании или 
подготовки и проведения референдума может быть подана в те-
чение пяти дней со дня принятия судом решения. 
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Тема 5. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Глава 26. Общие положения 
 
Особое производство – это специальное (упрощенное) про-

изводство по защите нарушенного права. В особом производстве 
отсутствует спор о праве, в нем нет материально-правового тре-
бования одного лица к другому. Однако в таких делах может 
иметь место спор о факте. 

В соответствии с ГПК РФ в порядке особого производства 
рассматриваются дела: 

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значе-
ние; 

2) об усыновлении (удочерении) ребенка; 
3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или 

об объявлении гражданина умершим; 
4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении не-
совершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным (эмансипации); 

6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижи-
мую вещь; 

7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам 
на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное про-
изводство); 

8) о принудительной госпитализации гражданина в психиат-
рический стационар и принудительном психиатрическом освиде-
тельствовании; 

9) о внесении исправлений или изменений в записи актов 
гражданского состояния; 

10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях 
или об отказе в их совершении; 

11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного 
производства. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим, так 



 134

как он может быть дополнен иными федеральными законами, на-
пример, ГК РФ говорит о возможности рассмотрения судом дел о 
признании гражданина дееспособным. 

Все дела особого производства рассматриваются и разре-
шаются судом по общим правилам искового производства, но с 
особенностями, установленными для каждой из вышеперечис-
ленных категорий дел. Кроме того, указанные дела суд рассмат-
ривает с участием заявителей и других заинтересованных лиц. 

Так как в делах особого производства отсутствует спор о 
праве, то ГПК РФ специально ввел правило, в соответствии с ко-
торым в случае, если при подаче заявления (рассмотрении дела) 
устанавливается наличие такого спора, подведомственного суду, 
суд обязан вынести определение об оставлении заявления без 
рассмотрения, в котором заявителю и другим заинтересованным 
лицам разъясняется их право разрешить спор в порядке искового 
производства. 

 
Глава 27. Установление фактов, имеющих                         
юридическое значение 
 
Так как в компетенцию суда входит установление фактов, от 

которых зависят возникновение, изменение, прекращение личных 
или имущественных прав граждан, организаций, ГПК РФ приво-
дит примерный перечень дел, подпадающих под указанное опре-
деление. Суд рассматривает дела об установлении: 

1) родственных отношений; 
2) факта нахождения на иждивении; 
3) факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), 

брака, расторжения брака, смерти; 
4) факта признания отцовства; 
5) факта принадлежности правоустанавливающих докумен-

тов (за исключением воинских документов, паспорта и выдавае-
мых органами записи актов гражданского состояния свиде-
тельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в 
документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией это-
го лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении; 

6) факта владения и пользования недвижимым имуществом; 
7) факта несчастного случая; 
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8) факта смерти в определенное время и при определенных 
обстоятельствах в случае отказа органов записи актов граждан-
ского состояния в регистрации смерти; 

9) факта принятия наследства и места открытия наследства; 
10) других имеющих юридическое значение фактов. 
Суд, устанавливает факты, имеющие юридическое значение, 

далее «факты», только при соблюдении следующих условий: 
а) заявитель не имеет другой возможности получения в 

ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти 
факты, либо восстановления утраченных документов; 

б) действующим законодательством не предусмотрен иной 
(внесудебный) порядок их установления. 

Заявления об установлении фактов подаются в суд:  
по месту жительства заявителя; 
при подаче заявления об установлении факта владения и 

пользования недвижимым имуществом – по месту нахождения 
недвижимого имущества. 

В заявлении:  
указывается для какой цели заявителю необходимо устано-

вить данный факт; 
должны быть приведены доказательства, подтверждающие 

невозможность получения заявителем надлежащих документов 
или невозможность восстановления утраченных документов. 

Решение суда будет являться документом, подтверждающим 
факт, имеющий юридическое значение. В отношении факта, под-
лежащего регистрации, решение суда служит основанием для та-
кой регистрации, но не заменяет собой документы, выдаваемые 
органами, осуществляющими регистрацию. Это означает, что 
решение суда в данном случае служит только основанием для 
выдачи указанных документов. 

 
Глава 28. Усыновление (удочерение) ребенка 
 
Лицами, которые могут подать заявление об усыновлении или 

удочерении, далее «усыновление», являются любые физические ли-
ца: граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства. 

Для дел, связанных с усыновлением, устанавливается терри-
ториальная подсудность: 
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1) заявление, подаваемое гражданами РФ, желающими усы-
новить ребенка, – в районный суд по месту жительства или месту 
нахождения усыновляемого ребенка; 

2) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
за пределами территории Российской Федерации, иностранные 
граждане или лица без гражданства, желающие усыновить ребенка, 
являющегося гражданином Российской Федерации, – подают заяв-
ление об усыновлении соответственно в верховный суд республи-
ки, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 
автономной области и суд автономного округа по месту жительства 
или месту нахождения усыновляемого ребенка. 

В заявлении об усыновлении обязательно указываются: 
фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место 

их жительства; 
фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ре-

бенка, его место жительства (место нахождения), сведения о ро-
дителях усыновляемого ребенка, наличии у него братьев и сестер; 

обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей 
(усыновителя) об усыновлении ребенка, и документы, подтвер-
ждающие эти обстоятельства; 

просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места ро-
ждения усыновляемого ребенка, а также даты его рождения (при 
усыновлении ребенка в возрасте до года), о записи усыновителей 
(усыновителя) родителями (родителем) в записи акта о рождении. 

Кроме этого, к заявлению прикладываются: 
1) копия свидетельства о рождении усыновителя – при усы-

новлении ребенка лицом, не состоящим в браке; 
2) копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) – 

при усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке; 
3) при усыновлении ребенка одним из супругов – согласие 

другого супруга или документ, подтверждающий, что супруги 
прекратили семейные отношения и не проживают совместно бо-
лее года. При невозможности приобщить к заявлению соответст-
вующий документ в заявлении должны быть указаны доказатель-
ства, подтверждающие эти факты; 

4) медицинское заключение о состоянии здоровья усынови-
телей (усыновителя); 

5) справка с места работы о занимаемой должности и зара-
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ботной плате либо копия декларации о доходах или иной доку-
мент о доходах; 

6) документ, подтверждающий право пользования жилым 
помещением или право собственности на жилое помещение; 

7) документ о постановке на учет гражданина в качестве 
кандидата в усыновители. 

8) если усыновителем ребенка, являющегося гражданином 
РФ, является гражданин РФ, постоянно проживающий за преде-
лами территории России, иностранный гражданин или лицо без 
гражданства – дополнительно прилагаются:  

а) заключение компетентного органа государства, гражда-
нами которого являются усыновители (при усыновлении ребенка 
лицами без гражданства – государства, в котором эти лица имеют 
постоянное место жительства), об условиях их жизни и о воз-
можности быть усыновителями;  

б) разрешение компетентного органа соответствующего го-
сударства на въезд усыновляемого ребенка в это государство и 
его постоянное жительство на территории этого государства. 

9) если гражданин РФ усыновляет ребенка, являющегося 
иностранным гражданином, – дополнительно прилагаются:  

а) согласие законного представителя ребенка и компетент-
ного органа государства, гражданином которого он является; 

б) если это требуется в соответствии с нормами права такого 
государства и (или) международным договором РФ, согласие са-
мого ребенка на усыновление. 

Все документы должны быть представлены в двух экземп-
лярах. 

Для документов, представляемых усыновителями, являю-
щимися иностранными гражданами ГПК РФ, установлено специ-
альное правило, в соответствии с которым эти документы долж-
ны быть легализованы в установленном порядке. После легализа-
ции они должны быть переведены на русский язык и перевод 
должен быть нотариально удостоверен. 

При подготовке дела к судебному разбирательству у судьи 
возникают дополнительные обязанности – он должен обязать ор-
ган опеки и попечительства по месту жительства (месту нахож-
дения усыновляемого ребенка) представить в суд заключение об 
обоснованности и о соответствии усыновления интересам усы-
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новляемого ребенка. К такому заключению в обязательном по-
рядке прикладываются: 

1) акт обследования условий жизни усыновителей (усыно-
вителя), составленный органом опеки и попечительства по месту 
жительства (месту нахождения) усыновляемого ребенка либо по 
месту жительства усыновителей (усыновителя); 

2) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка; 
3) медицинское заключение о состоянии здоровья, о физи-

ческом и об умственном развитии усыновляемого ребенка; 
4) согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, на усыновление, а также на возможные изменения его 
имени, отчества, фамилии и запись усыновителей (усыновителя) 
в качестве его родителей (за исключением случаев, если такое со-
гласие в соответствии с федеральным законом не требуется); 

5) согласие родителей ребенка на его усыновление, при 
усыновлении ребенка родителей, не достигших возраста шестна-
дцати лет, также согласие их законных представителей, а при от-
сутствии законных представителей согласие органа опеки и по-
печительства, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
130 Семейного кодекса Российской Федерации; 

6) согласие на усыновление ребенка его опекуна (попечите-
ля), приемных родителей или руководителя учреждения, в кото-
ром находится ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

7) при усыновлении ребенка гражданами Российской Федера-
ции, постоянно проживающими за пределами территории Россий-
ской Федерации, иностранными гражданами или лицами без граж-
данства, не являющимися родственниками ребенка, документ, под-
тверждающий наличие сведений об усыновляемом ребенке в госу-
дарственном банке данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также документы, подтверждающие невозможность пе-
редачи ребенка на воспитание в семью граждан Российской Феде-
рации или на усыновление родственниками ребенка независимо от 
гражданства и места жительства этих родственников. 

При этом суд по своему усмотрению – при необходимости – 
может затребовать и иные документы. 

Все заявления об усыновлении рассматриваются в закрытом 
судебном заседании, в котором обязательно участвуют:  

усыновители (усыновитель),  
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представитель органа опеки и попечительства,  
прокурор,  
ребенок, достигший возраста четырнадцати лет,  
в необходимых случаях – родители, другие заинтересован-

ные лица, а также сам ребенок в возрасте от десяти до четырна-
дцати лет. 

По рассмотрении заявления суд принимает решение, кото-
рым либо: 

1) удовлетворяет просьбу усыновителей (усыновителя) об 
усыновлении ребенка. 

При удовлетворении просьбы об усыновлении суд признает 
ребенка усыновленным конкретными лицами (лицом) и указыва-
ет в решении суда все данные об усыновленном и усыновителях 
(усыновителе), необходимые для государственной регистрации 
усыновления в органах записи актов гражданского состояния. 

При этом суд, удовлетворив заявление об усыновлении, мо-
жет отказать в части удовлетворения просьбы усыновителей 
(усыновителя) о записи их в качестве родителей (родителя) ре-
бенка в записи акта о его рождении, а также об изменении даты и 
места рождения ребенка. 

При удовлетворении заявления права и обязанности усыно-
вителей (усыновителя) и усыновленного ребенка устанавливают-
ся со дня вступления решения суда в законную силу; 

2) отказывает в ее удовлетворении.  
Копия решения суда направляется самим судом в течение 

трех дней со дня вступления его в законную силу в орган записи 
актов гражданского состояния по месту принятия решения суда 
для государственной регистрации усыновления ребенка. 

При отмене усыновления рассмотрение и разрешение этого 
вопроса осуществляется по правилам искового производства. 

 
Глава 29. Признание гражданина безвестно                    
отсутствующим или объявление гражданина                       
умершим 
 
В соответствии с ГК РФ гражданин может быть признан су-

дом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребывания, а при невоз-
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можности установить день получения последних сведений об от-
сутствующем началом исчисления срока для признания безвест-
ного отсутствия считается первое число месяца, следующего за 
тем, в котором были получены последние сведения об отсутст-
вующем, а при невозможности установить этот месяц – 1 января 
следующего года. Если в месте жительства гражданина нет све-
дений о месте его пребывания в течение 5 лет, то он может быть 
объявлен судом умершим. Если гражданин пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью (например, при землетря-
сении) или дающих основание предполагать его гибель от опре-
деленного несчастного случая (например, авиакатастрофа), то он 
может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания в течение 6 месяцев. 

Заявление о признании гражданина безвестно отсутствую-
щим (об объявлении гражданина умершим) подается в суд по 
месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица. 

В заявлении должно быть указано: 
для какой цели необходимо заявителю признать гражданина 

безвестно отсутствующим (объявить его умершим); 
должны быть изложены обстоятельства, подтверждающие 

безвестное отсутствие гражданина, либо обстоятельства, угро-
жавшие пропавшему без вести смертью или дающие основание 
предполагать его гибель от определенного несчастного случая; 

в отношении военнослужащих или иных граждан, пропав-
ших без вести в связи с военными действиями, в заявлении ука-
зывается день окончания военных действий. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья 
должен:  

выяснить, кто может сообщить сведения об отсутствующем 
гражданине,  

запросить соответствующие организации по последнему из-
вестному месту жительства, месту работы отсутствующего граж-
данина, органы внутренних дел, воинские части об имеющихся о 
нем сведениях. 

Кроме этого, после принятия заявления о признании граж-
данина безвестно отсутствующим (об объявлении гражданина 
умершим) судья может предложить органу опеки и попечитель-
ства назначить доверительного управляющего имуществом тако-
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го гражданина. 
Все дела о признании граждан безвестно отсутствующими 

(об объявлении граждан умершими) рассматриваются с участием 
прокурора. 

После рассмотрения дела судья выносит решение. При этом 
решение суда: 

о признании гражданина безвестно отсутствующим – явля-
ется основанием для передачи его имущества лицу, с которым 
орган опеки и попечительства заключает договор доверительного 
управления этим имуществом при необходимости постоянного 
управления им; 

которым гражданин объявлен умершим – является основа-
нием для внесения органом записи актов гражданского состояния 
записи о смерти в книгу государственной регистрации актов гра-
жданского состояния. 

Каковы же процессуальные последствия явки или обнару-
жения места пребывания гражданина, признанного безвестно от-
сутствующим (объявленного умершим)? В соответствии с ГПК 
РФ в таком случае суд новым решением отменяет свое ранее 
принятое решение. При этом новое решение суда является соот-
ветственно основанием для отмены управления имуществом гра-
жданина и для аннулирования записи о смерти в книге государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния. 

 
Глава 30. Ограничение дееспособности гражданина, 
признание гражданина недееспособным, ограничение 
или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоя-
тельно распоряжаться своими доходами 
 
В соответствии с ГК РФ способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с на-
ступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего 
возраста. Однако гражданин, который вследствие психического 
расстройства не может понимать значения своих действий и ру-
ководить ими, может быть признан судом недееспособным. Так-
же дееспособность гражданина может быть ограничена по реше-
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нию суда в случае, если он злоупотребляет спиртными напитками 
или наркотическими веществами и вследствие этого ставит свою 
семью в тяжелое материальное положение. 

Заявителями в делах о признании гражданина недееспособ-
ным вследствие психического расстройства могут быть только: 

члены семьи указанного гражданина; 
близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) не-

зависимо от совместного с ним проживания;  
органы опеки и попечительства;  
органы психиатрического или психоневрологического уч-

реждения. 
Заявителями в делах об ограничении гражданина в дееспо-

собности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами могут быть только:  

члены семьи указанного гражданина,  
орган опеки и попечительства,  
органы психиатрического или психоневрологического уч-

реждения. 
Заявителями в делах об ограничении или о лишении несо-

вершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, сти-
пендией или иными доходами могут быть только: 

родители, усыновители или попечители, 
органы опеки и попечительства. 
Во всех случаях (ограничение гражданина в дееспособно-

сти, признание гражданина недееспособным, ограничение или 
лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами) заявление подается в суд:  

по месту жительства указанного гражданина;  
если гражданин помещен в психиатрическое или психонев-

рологическое учреждение – по месту нахождения этого учрежде-
ния. 

В заявлении в обязательном порядке должно быть указано:  
1) заявление об ограничении дееспособности гражданина – 

излагаются обстоятельства, свидетельствующие о том, что граж-
данин, злоупотребляющий спиртными напитками или наркотиче-
скими средствами, ставит свою семью в тяжелое материальное 
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положение; 
2) заявление о признании гражданина недееспособным – из-

лагаются обстоятельства, свидетельствующие о наличии у граж-
данина психического расстройства, вследствие чего он не может 
понимать значение своих действий или руководить ими; 

3) заявление об ограничении (лишении) несовершеннолет-
него в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права са-
мостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или 
иными доходами – излагаются обстоятельства, свидетельствую-
щие о явно неразумном распоряжении несовершеннолетним сво-
им заработком, стипендией или иными доходами. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья:  
1) в делах о признании гражданина недееспособным – при 

наличии достаточных данных о психическом расстройстве граж-
данина назначает для определения его психического состояния 
судебно-психиатрическую экспертизу. А в случае явного уклоне-
ния гражданина, в отношении которого возбуждено дело, от про-
хождения такой экспертизы – в судебном заседании с участием 
прокурора и психиатра может вынести определение о принуди-
тельном направлении гражданина на судебно-психиатрическую 
экспертизу. 

В делах об ограничении дееспособности гражданина (о при-
знании гражданина недееспособным, об ограничении (лишении) 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадца-
ти лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами) участвуют:  

сам гражданин, если это возможно по состоянию здоровья 
гражданина, 

заявитель,  
прокурор,  
представитель органа опеки и попечительства. 
Заявитель освобождается от уплаты издержек, связанных с 

рассмотрением вышеуказанных заявлений. Однако если суд ус-
тановит, что лицо, подавшее заявление, действовало недобросо-
вестно в целях заведомо необоснованного ограничения или ли-
шения дееспособности гражданина, – оно взыскивает с такого 
лица все издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Вынесенное после окончания дела решение суда, которым 
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гражданин ограничен в дееспособности, является основанием для 
назначения ему попечителя органом опеки и попечительства, а 
решение суда, которым гражданин признан недееспособным, яв-
ляется основанием для назначения ему опекуна органом опеки и 
попечительства. 

Ограничение дееспособности не является постоянным ре-
шением: 

1) в случае, если основания, в силу которых гражданин был 
ограничен в дееспособности отпали, суд на основании заявления: 
а) самого гражданина, б) его представителя, в) члена его семьи, г) 
попечителя, д) органа опеки и попечительства, е) психиатриче-
ского или психоневрологического учреждения принимает реше-
ние об отмене ограничения гражданина в дееспособности. На ос-
новании этого решения отменяется установленное над ним попе-
чительство; 

2) в случае, если основания, в силу которых гражданин был 
признан недееспособным отпали, суд по заявлению: а) опекуна, 
б) члена семьи, в) психиатрического или психоневрологического 
учреждения, г) органа опеки и попечительства и на основании 
соответствующего заключения судебно-психиатрической экспер-
тизы принимает решение о признании гражданина дееспособным. 
На основании этого решения отменяется установленная над ним 
опека. 

 
Глава 31. Объявление несовершеннолетнего                         
полностью дееспособным (эмансипация) 
 
Целью института эмансипации является необходимость сде-

лать несовершеннолетнего, самостоятельно занимающегося тру-
довой или предпринимательской деятельностью, независимым от 
его законных представителей. Несовершеннолетний, объявлен-
ный эмансипированным, обладает в полном объеме граждански-
ми правами и несет обязанности. 

Поэтому ГПК РФ устанавливает, что если несовершенно-
летний, достигший возраста шестнадцати лет, работает по трудо-
вому договору, в том числе по контракту, или с согласия родите-
лей, усыновителей или попечителя занимается предприниматель-
ской деятельностью, он может обратиться в суд по месту своего 
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жительства с заявлением об объявлении себя полностью дееспо-
собным. Такое заявление принимается судом и при отсутствии 
согласия родителей (одного из родителей), усыновителей или по-
печителя объявить несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным. 

В рассмотрении заявления судом участвуют:  
Заявитель (несовершеннолетний),  
родители (один из родителей), усыновители (усыновитель), 

попечитель,  
представитель органа опеки и попечительства,  
прокурор. 
Рассмотрев заявление по существу, суд принимает решение, 

которым либо:  
1) удовлетворяет просьбу заявителя.  
В таком случае несовершеннолетний, достигший возраста 

шестнадцати лет, объявляется полностью дееспособным (эманси-
пированным) со дня вступления в законную силу решения суда 
об эмансипации. 

2) отклоняет просьбу заявителя. 
 
Глава 32. Признание движимой вещи бесхозяйной 
 
Понятие бесхозяйной вещи дано в ст. 225 ГК РФ. Бесхозяй-

ной является вещь, которая не имеет собственника или собствен-
ник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на 
которую собственник отказался (брошенная вещь). 

Обратиться в суд с заявлением о признании движимой вещи 
бесхозяйной вправе: 

1) любое лицо, вступившее во владение этой вещью.  
Заявление в таком случае подается по месту жительства или 

месту нахождения заявителя. 
2) финансовый орган – если вещь была изъята федеральны-

ми органами исполнительной власти в соответствии с их компе-
тенцией.   

Заявление подается по месту нахождения вещи. 
В случае, если признать бесхозяйной необходимо недвижи-

мую вещь, то обратиться в суд можно только с заявлением о при-
знании права муниципальной собственности на нее. Заявителем в 
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данном случае может быть только орган, уполномоченный 
управлять муниципальным имуществом, а заявление подается в 
суд по месту нахождения недвижимой вещи. Однако для призна-
ния вещи бесхозяйной в таких случаях установлено одно ограни-
чение – если вышеуказанный орган обращается в суд с заявлени-
ем до истечения года со дня принятия вещи на учет органом, 
осуществляющим государственную регистрацию права на не-
движимое имущество, судья отказывает в принятии заявления и 
суд прекращает производство по делу. 

В заявлении в обязательном порядке должно указываться:  
1) какая вещь подлежит признанию бесхозяйной, то есть 

должны быть описаны ее основные признаки; 
2) приведены доказательства, свидетельствующие об отказе 

собственника от права собственности на нее; 
3) приведены доказательства, свидетельствующие о вступ-

лении заявителя во владение вещью. 
4) если это заявление органа, уполномоченного управлять 

муниципальным имуществом, то дополнительно указывается: 
а) кем и когда недвижимая вещь поставлена на учет;  
б) должны быть приведены доказательства, свидетельст-

вующие об отсутствии собственника. 
При подготовке дела к судебному разбирательству у судьи 

появляется дополнительная обязанность:  
1) выяснить какие лица (собственники, фактические владель-

цы или иные) могут дать сведения о принадлежности имущества; 
2) запросить об имеющихся о нем сведениях соответствую-

щие организации. 
Заявления рассматриваются судом с участием заинтересо-

ванных лиц. 
Решение суда по данной категории дел может быть либо: 
о признании движимой вещи бесхозяйной и передаче ее в 

собственность лица, вступившего во владение ею – если суд при-
знает, что собственник отказался от права собственности на дви-
жимую вещь; 

о признании права муниципальной собственности на недви-
жимую бесхозяйную вещь – если суд признает, что она не имеет 
собственника или собственник вещи неизвестен и она принята на 
учет в установленном порядке. 
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Глава 33. Восстановление прав по утраченным 
ценным бумагам на предъявителя или ордерным 
ценным бумагам (вызывное производство) 
 
В соответствии с ГК РФ ценная бумага является докумен-

том, удостоверяющим с соблюдением установленной формы и 
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление 
или передача которых возможны только при его предъявлении. 

Права по ценной бумаге могут принадлежать: 
1) предъявителю (ценная бумага на предъявителя). В таких 

ценных бумагах имя законного держателя не указывается. К чис-
лу ценных бумаг на предъявителя относятся облигации, векселя, 
депозитные и сберегательные сертификаты и др.; 

2) названному в ценной бумаге лицу, которое может само 
осуществить эти права или назначить своим распоряжением (при-
казом) другое управомоченное лицо (ордерная ценная бумага); 

3) названному в ценной бумаге лицу (именная ценная бумага); 
Вызывное производство применяется только тогда, когда 

лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную 
ценную бумагу, не знает фактического держателя этих докумен-
тов. Если собственник утраченных документов знает их держате-
ля – истребование таких документов производится путем предъ-
явления виндикационного иска, то есть иска об истребовании из 
чужого незаконного владения (пользования). 

Итак, лицо, которое утратило ценную бумагу: а) на предъя-
вителя или б) ордерную ценную бумагу, далее «документ», в слу-
чаях, указанных в федеральном законе, может просить суд о при-
знании недействительными утраченных ценной бумаги на предъ-
явителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по 
ним. Кроме этого, права по указанному документу могут быть 
восстановлены и при утрате им признаков платежности в резуль-
тате ненадлежащего хранения (по другим причинам). 

Заявление о признании недействительными утраченных до-
кументов и о восстановлении прав по ним подается в суд по мес-
ту нахождения лица, выдавшего документ, по которому должно 
быть произведено исполнение. 

В заявлении указываются:  
1) признаки утраченного документа;  
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2) наименование лица, выдавшего документ; 
3) обстоятельства, при которых произошла утрата документа; 
4) просьба заявителя о запрещении лицу, выдавшему доку-

мент, производить по нему платежи или выдачи. 
Судья сразу после принятия заявления: 
1) выносит определение о запрещении выдавшему документ 

лицу производить по нему платежи (иные выдачи) и направляет 
копию определения этому лицу, регистратору;  

2) в определении суда указывается на обязательность опуб-
ликования в местном периодическом печатном издании за счет 
заявителя сведений, которые должны содержать: 

а) наименование суда, в который поступило заявление об 
утрате документа; 

б) наименование лица, подавшего заявление, и его место 
жительства или место нахождения; 

в) наименование и признаки документа; 
г) предложение держателю документа, об утрате которого 

заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в 
суд заявление о своих правах на этот документ. 

Если суд отказывает в вынесении определения суда, на та-
кое определение может быть подана частная жалоба. 

После совершения вышеуказанных действий: вынесения су-
дом определения и опубликования сведений в СМИ у держателя 
документа, об утрате которого заявлено, появляется обязанность 
до истечения трех месяцев со дня опубликования вышеуказанных 
сведений:  

подать в суд, вынесший определение, заявление о своих 
правах на документ; 

представить при подаче заявления подлинные документы. 
Если держатель документа подает в суд заявление до исте-

чения трех месяцев, суд оставляет заявление лица, утратившего 
документ, без рассмотрения и устанавливает срок, в течение ко-
торого лицу, выдавшему документ, запрещается производить по 
нему платежи и выдачи. Однако этот срок не должен превышать 
два месяца. Одновременно с этим судья разъясняет заявителю его 
право предъявить в общем порядке иск к держателю документа 
об истребовании этого документа, а держателю документа его 
право взыскать с заявителя убытки, причиненные принятыми за-
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претительными мерами. На определения суда по вопросам, ука-
занным в настоящем абзаце, может быть подана частная жалоба. 

Если заявление от держателя документа в суд не поступает, 
то дело должно рассматриваться по истечении трех месяцев со 
дня опубликования заявителем указанных сведений. 

Если суд удовлетворяет просьбу заявителя – он принимает 
решение, которым признает утраченный документ недействи-
тельным и восстанавливает права по утраченным ценной бумаге 
на предъявителя или ордерной ценной бумаге. Это решение явля-
ется основанием для выдачи заявителю нового документа взамен 
признанного недействительным. 

В случае, если держатель документа по каким-либо причи-
нам своевременно не заявил о своих правах на этот документ, он 
не лишается права на защиту. После вступления в законную силу 
решения суда о признании документа недействительным и о вос-
становлении прав по утраченным ценной бумаге на предъявителя 
или ордерной ценной бумаге держатель документа может предъ-
явить к лицу, за которым признано право на получение нового 
документа взамен утраченного, иск о неосновательном приобре-
тении или сбережении имущества. 

 
Глава 34. Принудительная госпитализация                          
гражданина в психиатрический стационар и                             
принудительное психиатрическое                                        
освидетельствование 
 
В соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи» 

гражданин может быть принудительно помещен в психиатриче-
ский стационар только по решению суда. По истечении 6 месяцев 
с момента помещения лица в психиатрический стационар в при-
нудительном порядке вопрос о продлении срока такой госпитали-
зации также решается судом. 

С заявлением может обратиться: 
о принудительной госпитализации (о продлении срока при-

нудительной госпитализации гражданина, страдающего психиче-
ским расстройством) – только представитель психиатрического 
стационара. Такое заявление подается в суд по месту нахождения 
психиатрического стационара, в который помещен гражданин; 
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о принудительном психиатрическом освидетельствовании 
гражданина – врач-психиатр. Такое заявление подается в суд по 
месту жительства гражданина. 

В заявлении принудительной госпитализации (о продлении 
срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего 
психическим расстройством) указываются:  

предусмотренные федеральным законом основания для 
принудительной госпитализации гражданина, страдающего пси-
хическим расстройством, в психиатрический стационар. 

В соответствии с названным Законом такими основаниями, 
например, могут быть: непосредственная опасность для себя или 
окружающих; существенный вред здоровью вследствие ухудше-
ния психического состояния, если лицо будет оставлено без пси-
хиатрической помощи. 

Кроме того, к заявлению должно прилагаться: 
мотивированное заключение комиссии врачей-психиатров о 

необходимости пребывания гражданина в психиатрическом ста-
ционаре. 

К заявлению о принудительном психиатрическом переосви-
детельствовании обязательно прилагаются:  

мотивированное заключение врача-психиатра о необходи-
мости такого освидетельствования; 

другие имеющиеся материалы. 
Представители психиатрического стационара должны обра-

титься с заявлением о принудительной госпитализации гражда-
нина в течение сорока восьми часов с момента помещения граж-
данина в психиатрический стационар. 

Возбуждая дело, судья одновременно продлевает пребыва-
ние гражданина в психиатрическом стационаре на срок, необхо-
димый для рассмотрения заявления. 

Срок рассмотрения судьей указанной категории дел состав-
ляет пять дней со дня возбуждения дела. При этом судебное засе-
дание может проводиться: 

1) в помещении суда. 
Если гражданин способен участвовать в судебном заседании 

в помещении суда; 
2) в помещении психиатрического стационара.  
Если по сведениям, полученным от представителя психиат-
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рического стационара, психическое состояние гражданина не по-
зволяет ему лично участвовать в проводимом в помещении суда 
судебном заседании. 

В дополнение к сказанному, указанная категория дел рас-
сматривается с участием:  

прокурора,  
представителя психиатрического стационара, подавшего в 

суд заявление, 
представителя гражданина. 
Рассмотрев по существу заявление, судья принимает реше-

ние, которым либо:  
1) отклоняет заявление;  
2) удовлетворяет заявление. 
Решение суда об удовлетворении заявления – это основание 

для принудительной госпитализации гражданина в психиатриче-
ский стационар или продления срока принудительной госпитали-
зации гражданина, страдающего психическим расстройством, и 
дальнейшего содержания гражданина, страдающего психическим 
расстройством, в психиатрическом стационаре в течение уста-
новленного законом срока. 

Заявление о принудительном психиатрическом освидетель-
ствовании гражданина рассматривается судьей единолично в те-
чение трех дней со дня подачи заявления. Затем судья принимает 
решение либо о принудительном психиатрическом освидетельст-
вовании гражданина, либо об отказе в принудительном психиат-
рическом освидетельствовании гражданина. 

 
Глава 35. Рассмотрение дел о внесении исправлений 
или изменений в записи актов гражданского                            
состояния 
 
Актами гражданского состояния, далее «акты», являются 

действия граждан или события, влияющие на возникновение, из-
менение или прекращение прав и обязанностей, а также характе-
ризующие правовое состояние граждан. Акты подлежат обяза-
тельной государственной регистрации в порядке, установленном 
Законом РФ «Об актах гражданского состояния». Государствен-
ной регистрации подлежат: рождение, заключение и расторжение 
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брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, пере-
мена имени и смерть. Данный перечень является закрытым, то 
есть расширительному толкованию не подлежит. 

В соответствии с названным законом внесение исправлений 
и изменений в записи актов производится органом записи актов 
гражданского состояния при наличии достаточных оснований и 
при отсутствии спора между заинтересованными лицами. 

Поэтому суд рассматривает дела о внесении исправлений 
(изменений) в записи актов только в случае, если органы записи 
актов гражданского состояния при отсутствии спора о праве от-
казались внести исправления или изменения в произведенные за-
писи. 

Заявление о внесении исправлений (изменений) в запись ак-
та подается в суд по месту жительства заявителя. 

В заявлении должно быть указано:  
в чем заключается неправильность записи в акте граждан-

ского состояния;  
когда и каким органом записи актов гражданского состоя-

ния было отказано в исправлении или изменении произведенной 
записи. 

Если решением суда установлена неправильность записи в 
акте – оно является основанием для исправления (изменения) та-
кой записи органом записи актов гражданского состояния. 

 
Глава 36. Рассмотрение заявлений о совершенных 
нотариальных действиях или об отказе в их                            
совершении 
 
Нотариальные действия в РФ совершают нотариусы, рабо-

тающие в государственной нотариальной конторе, либо зани-
мающиеся частной практикой. В случае отсутствия в населенном 
пункте нотариуса нотариальные действия совершают должност-
ные лица органов исполнительной власти, уполномоченные на 
совершение этих действий. Нотариальные действия от имени 
России на территории других государств совершают должност-
ные лица консульских учреждений РФ, уполномоченные на со-
вершение таких действий. 

Перечень нотариальных действий, совершаемых нотариуса-
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ми и иными уполномоченными должностными лицами, установ-
лен Основами «О нотариате». 

Подать заявление вправе любое заинтересованное лицо. За-
явление подается в суд:  

о неправильно совершенном нотариальном действии (отказе 
в совершении нотариального действия) – по месту нахождения 
нотариуса или по месту нахождения должностного лица, уполно-
моченного на совершение нотариальных действий. 

о неправильном удостоверении завещаний и доверенностей 
(об отказе в их удостоверении) должностными лицами, указан-
ными в федеральных законах, – по месту нахождения соответст-
венно госпиталя, больницы, санатория, другого стационарного 
лечебного учреждения; учреждения социального обслуживания, в 
том числе дома для престарелых и инвалидов, учреждения соци-
альной защиты населения; экспедиции, воинской части, соедине-
ния, учреждения и военно-учебного заведения, места лишения 
свободы; 

о неправильном удостоверении завещания (об отказе в его 
удостоверении) капитаном морского судна, судна смешанного 
плавания или судна внутреннего плавания, плавающих под Госу-
дарственным флагом Российской Федерации, – по месту порта 
приписки судна. 

Заявление подается в суд в течение десяти дней со дня, ко-
гда заявителю стало известно о совершенном нотариальном дей-
ствии (об отказе в совершении нотариального действия). 

Однако если возникший между заинтересованными лицами 
спор является спором о праве, основанном на совершенном нота-
риальном действии, он рассматривается судом в порядке исково-
го производства. 

Заявление рассматривается судом с участием:  
заявителя, 
нотариуса, должностного лица, совершивших нотариальное 

действие или отказавших в совершении нотариального действия. 
При этом неявка указанных лиц не является препятствием к 

рассмотрению заявления. 
Если суд выносит решение, которым заявление о совершен-

ном нотариальном действии (об отказе в его совершении) удовле-
творяется, то оно либо:  
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отменяет совершенное нотариальное действие; 
обязывает совершить такое действие. 
 
Глава 37. Восстановление утраченного судебного 
производства 
 
Судом производится восстановление утраченного полно-

стью (в части) судебного производства по гражданскому делу, 
оконченного принятием решения суда или вынесением определе-
ния о прекращении судебного производства по делу. 

Вышеуказанные дела могут быть возбуждены только по за-
явлениям лиц, участвующих в деле, которые подают заявление о 
восстановлении утраченного судебного производства в суд, при-
нявший решение по существу спора (вынесший определение о 
прекращении судебного производства по делу). 

В заявлении указывается:  
1) о восстановлении какого именно судебного производства 

просит заявитель; 
2) было ли принято судом решение по существу или произ-

водство по делу прекращалось; 
3) какое процессуальное положение занимал в деле заяви-

тель; 
4) кто принимал участие в деле и в каком процессуальном 

положении; 
5) место жительства или место нахождения вышеуказанных 

лиц;  
6) что известно заявителю об обстоятельствах утраты про-

изводства, о месте нахождения копий документов производства 
или сведений о них; 

7) восстановление каких именно документов заявитель счи-
тает необходимым;  

8) для какой цели необходимо их восстановление.  
Если в заявлении отсутствует указание на цель обращения, 

суд оставляет заявление без движения и предоставляет срок, не-
обходимый для изложения ее указания заявителем. 

Если же указанная цель обращения не связана с защитой 
прав и законных интересов заявителя, суд отказывает в возбуж-
дении дела о восстановлении утраченного судебного производст-
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ва или мотивированным определением оставляет заявление без 
рассмотрения, если дело было возбуждено. 

К заявлению должны быть приложены сохранившиеся и 
имеющие отношение к делу документы или их копии, даже если 
они не заверены в установленном порядке.  

При рассмотрении данной категории дел заявитель освобо-
ждается от уплаты судебных расходов, понесенных судом при 
рассмотрении указанных дел. Но если заявителем было подано 
заведомо ложное заявление, судебные расходы, связанные с воз-
буждением такого дела, взыскиваются с заявителя. 

ГПК РФ указывает, что судебное производство, утраченное 
до рассмотрения дела по существу, не подлежит восстановлению. 
В таком случае истец вправе предъявить новый иск. Однако в оп-
ределении суда о возбуждении дела по новому иску в связи с ут-
ратой судебного производства это обстоятельство обязательно 
отражается. При рассмотрении дела по новому иску суд исполь-
зует сохранившиеся части судебного производства, документы, 
выданные гражданам, организациям из дела до утраты производ-
ства, копии этих документов, другие документы, имеющие отно-
шение к делу. Также суд может допросить в качестве свидетелей 
лиц, присутствовавших при совершении процессуальных дейст-
вий, в необходимых случаях − судей, рассматривавших дело, по 
которому утрачено производство, а также лиц, исполнявших ре-
шение суда. 

В решении суда о восстановлении утраченных решения суда 
(определения суда о прекращении судебного производства) ука-
зывается:  

на основании каких данных, представленных суду и иссле-
дованных в судебном заседании с участием всех участников про-
цесса по утраченному производству, суд считает установленным 
содержание восстанавливаемого судебного постановления. 

В мотивировочной части решения суда о восстановлении 
утраченного производства дополнительно указываются: 

выводы суда о доказанности обстоятельств, которые обсуж-
дались судом,  

какие процессуальные действия совершались по утраченно-
му производству. 
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Решение или определение суда о прекращении судебного 
производства, если оно принималось по делу, подлежит восста-
новлению, за исключением двух случаев, предусмотренных ниже. 

Производство по делу о восстановлении утраченного судеб-
ного производства должно быть прекращено в следующих случаях:  

1) при недостаточности собранных материалов для точного 
восстановления судебного постановления, связанного с утрачен-
ным судебным производством.  

Прекращение производства  производится определением су-
да. Также суд должен разъяснить лицам, участвующим в деле, их 
право предъявить иск в общем порядке; 

2) хотя рассмотрение заявления о восстановлении утрачен-
ного судебного производства не ограничивается сроком его хра-
нения, в случае обращения с заявлением о восстановлении утра-
ченного судебного производства в целях его исполнения, если 
срок предъявления исполнительного листа к исполнению истек и 
судом не восстанавливается. 

Судебные постановления, связанные с восстановлением ут-
раченного судебного производства, обжалуются в порядке, уста-
новленном ГПК РФ. 
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Тема 6. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ                       
ИНСТАНЦИИ 

 
Глава 38. Апелляционное производство                                   
по обжалованию решений мировых судей 
 
Под апелляцией в гражданском процессуальном праве по-

нимается повторное рассмотрение дела по существу судом выше-
стоящей инстанции. Апелляции обычно присущи следующие 
признаки: апелляционная жалоба подается на решение суда, не 
вступившее в законную силу, дело по жалобе рассматривается 
вышестоящим судом, рассмотрение дела производится в том же 
объеме, что и в суде первой инстанции, суд апелляционной ин-
станции не вправе возвратить дело в суд первой инстанции для 
нового рассмотрения и вынесения решения, поэтому в случае от-
мены решения суда первой инстанции обязан вынести новое ре-
шение в окончательной форме, полномочия суда апелляционной 
инстанции ограничены пределами апелляционной жалобы. 

В соответствии с ГПК РФ решения мировых судей обжалу-
ются в апелляционном порядке.  

Обжаловать решения могут только  стороны и другие лица, 
участвующие в деле, а также прокурор, участвующий в деле. При 
этом жалоба прокурора на решение мирового судьи называется 
«апелляционное представление». 

Жалоба (представление) подается в соответствующий рай-
онный суд через мирового судью. 

Срок для подачи апелляционной жалобы и представления 
составляет десять дней со дня принятия мировым судьей решения 
в окончательной форме. 

Апелляционные жалоба и представление должны содер-
жать: 

1) наименование районного суда, в который адресуются жа-
лоба, представление; 

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, 
его место жительства или место нахождения; 

3) указание на обжалуемое решение мирового судьи; 
4) доводы жалобы, представления; 
5) просьбу заинтересованного лица; 
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6) перечень прилагаемых к жалобе, представлению доку-
ментов. 

При этом в апелляционной жалобе не могут содержаться 
требования, не заявленные мировому судье. 

К апелляционной жалобе прилагается документ, подтвер-
ждающий уплату государственной пошлины, если жалоба подле-
жит оплате. Апелляционные жалоба, представление, а также при-
ложенные к ним документы представляются с копиями, число ко-
торых соответствует числу лиц, участвующих в деле. 

Право подписи жалобы принадлежит лицу, подающему жа-
лобу, или его представителю. Если жалобу подписывает предста-
витель – к ней прикладываются либо доверенность, либо иной 
документ, удостоверяющие полномочие представителя. Однако 
прикладывать указанные документы необходимо только в том 
случае, если в деле такого полномочия не имеется. То есть если в 
деле, например, не имеется копии доверенности. 

Право подписи представления принадлежит прокурору. 
Если апелляционная жалоба (представление) была подана 

без соблюдения вышеуказанных требований, включая подачу жа-
лобы, не оплаченной государственной пошлиной, мировой судья 
должен вынести определение, которым жалоба (представление) 
оставляется без движения, а лицу, подавшему жалобу (представ-
ление) назначается срок для исправления недостатков. Если ука-
занные лица выполнят в установленный срок указания мирового 
судьи, содержащиеся в определении, жалоба (представление) бу-
дет считаться поданной в день первоначального поступления их в 
суд. 

Однако апелляционная жалоба подлежит возврату мировым 
судьей лицу, подавшему жалобу, а апелляционное представление – 
прокурору в случаях, если: 

1) указанные лица не выполнили в установленный срок ука-
зания мирового судьи, содержащиеся в определении суда об ос-
тавлении жалобы, представления без движения; 

2) истек срок обжалования, если в жалобе (представлении) 
не содержится просьба о восстановлении срока или в его восста-
новлении отказано; 

3) об этом просит лицо, подавшее жалобу, если дело еще не 
направлено в районный суд;  
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4) отзыв апелляционного представления поступил от проку-
рора, если дело не направлено в районный суд. 

Возврат апелляционных жалобы и представления осуществ-
ляется на основании определения мирового судьи. Лицо, подав-
шее жалобу, прокурор, принесший представление, вправе обжа-
ловать данное определение в районный суд. 

Также лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе отка-
заться от нее, а прокурор отозвать апелляционное представление 
и после направления дела в районный суд, но до принятия реше-
ния или определения районным судом. Такие отказ и отзыв 
должны быть совершены в письменной форме. В случае приня-
тия отказа от жалобы (отзыва представления) судья выносит оп-
ределение о прекращении апелляционного производства, но 
только если решение или определение не было обжаловано дру-
гими лицами. 

После получения апелляционных жалобы, представления, 
которые были поданы в установленный срок и соответствуют 
обязательным для них требованиям мировой судья обязан:  

1) направить лицам, участвующим в деле, копии жалобы, 
представления и приложенных к ним документов. 

Лица, участвующие в деле, вправе представить мировому 
судье возражения в письменной форме относительно жалобы 
(представления) с приложением документов, подтверждающих 
эти возражения. Число копий возражений и иных документов 
должно соответствовать числу лиц, участвующих в деле. Кроме 
этого, у участвовавших в деле лиц появляется право знакомиться 
с материалами дела, с поступившими жалобой, представлением и 
возражениями относительно них; 

2) по истечении срока обжалования направить дело с апел-
ляционными жалобой, представлением и поступившими возра-
жениями относительно них в районный суд.  

До истечения срока обжалования дело не может быть на-
правлено в районный суд. 

Суд апелляционной инстанции, получивший дело, извещает 
лиц, участвующих в нем, о времени и месте судебного заседания. 
Дальнейшее рассмотрение дела судом апелляционной инстанции 
проводится по правилам производства в суде первой инстанции. 
При этом ГПК РФ особо оговаривает право суда устанавливать 
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новые факты и исследовать новые доказательства. 
При рассмотрении апелляционных жалобы, представления 

суд апелляционной инстанции вправе: 
1) оставить решение мирового судьи без изменения, жалобу, 

представление без удовлетворения. 
В этом случае постановление районного суда принимается в 

форме определения; 
2) изменить решение мирового судьи или отменить его и 

принять новое решение. 
В таком случае постановление районного суда принимается 

в форме апелляционного решения, которое заменяет полностью 
(в части) решение мирового судьи; 

3) отменить решение мирового судьи полностью или в части 
и прекратить судебное производство либо оставить заявление без 
рассмотрения. 

В этом случае постановление районного суда принимается в 
форме определения. 

Постановление суда апелляционной инстанции (решение, 
определение) вступает в законную силу со дня его принятия. 

Решение мирового судьи может быть отменено или измене-
но в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным 
статьями 362 – 364 ГПК РФ, коими являются: 

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела; 

2) недоказанность установленных судом первой инстанции 
обстоятельств, имеющих значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изло-
женных в решении суда, обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм матери-
ального права или норм процессуального права. 

При оставлении апелляционной жалобы (представления) без 
удовлетворения суд обязан указать в определении мотивы, по ко-
торым доводы жалобы, представления признаны неправильными 
и не являющимися основанием для отмены решения мирового 
судьи. 
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Глава 39. Апелляционное производство                                   
по обжалованию определений мировых судей 
 
Определение мирового судьи может быть обжаловано в 

районный суд сторонами и другими лицами, участвующими в де-
ле, отдельно от решения суда, а прокурором может быть прине-
сено представление в случаях, если: 

1) это прямо предусмотрено ГПК РФ, например, определе-
ние мирового судья об оставлении искового заявления без дви-
жения и т.д.; 

2) определение мирового судьи исключает возможность 
дальнейшего движения дела, например, определение мирового 
судьи об оставлении заявления без рассмотрения и т.д. 

На остальные определения мирового судьи частные жалобы 
и представления прокурора не подаются, но возражения относи-
тельно этих определений могут быть включены в апелляционные 
жалобу, представление. 

Срок для подачи частной жалобы (представления прокуро-
ра) установлен в десять дней со дня вынесения определения ми-
ровым судьей. 

Подача и рассмотрение частной жалобы (представления про-
курора) производятся в порядке, предусмотренном для обжалования 
решения мирового судьи, то есть в апелляционном порядке. 

Рассмотрев частную жалобу (представление прокурора), суд 
апелляционной инстанции вправе: 

1) оставить определение мирового судьи без изменения, а 
жалобу или представление без удовлетворения; 

2) отменить определение мирового судьи полностью или в 
части и разрешить вопрос по существу. 

Суд апелляционной инстанции выносит по частной жалобе 
(представлению прокурора) определение, которое вступает в за-
конную силу со дня вынесения. 

 
Глава 40. Производство в суде кассационной                     
инстанции 
 
ГПК РФ предоставляет право кассационного обжалования 

решений всех судов в РФ, принятых по первой инстанции и не 
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вступивших в законную силу, за исключением решений мировых 
судей.  

Правом кассационного обжалования обладают стороны и 
другие лица, участвующие в деле, которые подают кассационную 
жалобу, а также прокурор, участвующий в деле, который прино-
сит кассационное представление. 

Обжалование в кассационном порядке производится в сле-
дующие суды: 

1) решения районных судов и гарнизонных военных судов – 
соответственно в верховный суд республики, краевой, областной 
суд, суд города федерального значения, суд автономной области, 
суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд; 

2) решения верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, суда автономной 
области, судов автономных округов, окружных (флотских) воен-
ных судов – в Верховный Суд РФ; 

3) решения Судебной коллегии по гражданским делам и Во-
енной коллегии Верховного Суда РФ – в Кассационную колле-
гию Верховного Суда РФ. 

Как и при апелляционном обжаловании, кассационная жа-
лоба (представление) подается через суд, принявший решение. 

Срок для подачи кассационной жалобы (представления) ус-
танавливается в десять дней со дня принятия решения судом в 
окончательной форме. 

Для кассационной жалобы (представления) установлены 
следующие обязательные требования к содержанию – она должна 
содержать: 

1) наименование суда, в который адресуется жалоба (пред-
ставление); 

2) наименование лица, подающего жалобу (представление), 
его место жительства или место нахождения; 

3) указание на решение суда, которое обжалуется; 
4) требования лица, подающего жалобу (приносящего пред-

ставление), а также основания, по которым оно считает решение 
суда неправильным; 

5) перечень прилагаемых к жалобе (представлению) доказа-
тельств. 

6) если в кассационной жалобе (представлении) происходит 
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ссылка на новые доказательства, которые не были представлены 
в суд первой инстанции, – то это возможно только в случае обос-
нования в жалобе (представлении), почему эти доказательства 
невозможно было представить в суд первой инстанции. 

К кассационной жалобе прилагается документ, подтвер-
ждающий уплату государственной пошлины, если жалоба при ее 
подаче подлежит оплате. Что касается количественного состава, 
то кассационная жалоба (представление) и приложенные к ней 
письменные доказательства подаются в суд с копиями, число ко-
торых должно соответствовать числу лиц, участвующих в деле. 

Правом подписи кассационной жалобы обладает лицо, по-
дающее жалобу, или его представитель. При этом к жалобе, по-
данной представителем, должны быть приложены доверенность 
или иной документ, удостоверяющие полномочие представителя, 
если в деле не имеется такого полномочия. 

Правом подписи кассационного представления обладает 
прокурор.  

В случае, если поданная кассационная жалоба (представле-
ние прокурора) не соответствует вышеуказанным для них требо-
ваниям, включая подачу жалобы, не оплаченной государственной 
пошлиной, судьей выносится определение, которым жалоба 
(представление) оставляется без движения, и лицу, подавшему 
жалобу (представление), назначается срок для исправления не-
достатков. Если в установленный срок все указания судьи, со-
держащиеся в определении суда, будут выполнены, жалоба 
(представление) считается поданной в день первоначального по-
ступления в суд. На определение судьи об оставлении кассацион-
ных жалобы, представления без движения могут быть поданы ча-
стная жалоба, представление прокурора. 

Кассационная жалоба (представление) возвращается лицу, 
подавшему жалобу (прокурору) в следующих случаях: 

1) невыполнения в установленный срок указаний судьи, со-
держащихся в определении об оставлении жалобы (представле-
ния) без движения; 

2) истечения срока обжалования, если в жалобе (представ-
лении) не содержится просьба о восстановлении срока или в его 
восстановлении отказано; 

3) кассационная жалоба возвращается по просьбе лица, ее 



 164

подавшего, если дело еще не направлено в суд кассационной ин-
станции; 

4) кассационное представление возвращается при отзыве его 
прокурором, если дело еще не направлено в суд кассационной 
инстанции. 

О возврате кассационной жалобы (представления) лицу, по-
давшему жалобу (прокурору) суд первой инстанции выносит оп-
ределение. При этом указанным лицам предоставлено право об-
жаловать данное определение в вышестоящий суд. 

Также лицо, подавшее кассационную жалобу, вправе отка-
заться от нее уже в суде кассационной инстанции, но до принятия 
им соответствующего постановления. Отзыв прокурором касса-
ционного представления может быть совершен до начала судеб-
ного заседания – о таком отзыве извещаются лица, участвующие 
в деле. Отказ и отзыв должны быть совершены в письменной 
форме. В случае принятия отказа от жалобы (отзыва представле-
ния) судья выносит определение о прекращении кассационного 
производства, но только если решение или определение не было 
обжаловано другими лицами. 

После получения кассационных жалобы, представления, ко-
торые были поданы в установленный срок и соответствуют обя-
зательным для них требованиям суд первой инстанции обязан: 

1) не позднее следующего дня после дня их получения на-
править лицам, участвующим в деле, копии жалобы, представле-
ния и приложенных к ним письменных доказательств; 

2) известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте 
рассмотрения жалобы, представления в кассационном порядке в 
верховном суде республики, краевом, областном суде, суде горо-
да федерального значения, суде автономной области, суде авто-
номного округа, окружном (флотском) военном суде. 

О дне рассмотрения жалобы, представления в Верховном 
Суде РФ лица, участвующие в деле, извещаются Верховным Су-
дом РФ; 

3) по истечении срока, установленного для кассационного 
обжалования, направить дело в суд кассационной инстанции. 

До истечения вышеуказанного срока дело никем не может 
быть истребовано из суда, но лица, участвующие в деле, вправе 
знакомиться в суде с его материалами, поступившими кассаци-
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онными жалобой, представлением и возражениями относительно 
жалобы, представления. 

Лица, участвующие в деле, вправе представить в письмен-
ной форме свои возражения относительно кассационной жалобы 
(представления) с приложением документов, подтверждающих 
эти возражения. Возражения относительно кассационной жалобы 
(представления) и приложенные к ней документы должны быть 
поданы с копиями, число которых соответствует числу лиц, уча-
ствующих в деле. 

После принятия кассационной жалобы (представления) за 
сторонами процесса сохраняется право на отказ от иска или за-
ключение мирового соглашения. Если такие действия будут сто-
ронами совершены, они должны быть выражены в поданных суду 
кассационной инстанции заявлениях только в письменной форме. 
Порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе истца 
от иска или заявления сторон о заключении мирового соглашения 
определяются по правилам, которые установлены для судов пер-
вой инстанции. Например, суд должен разъяснить истцу (сторо-
нам) правовые последствия вышеуказанных действия и т.д. При 
принятии отказа истца от иска или утверждении мирового согла-
шения сторон суд кассационной инстанции отменяет принятое 
решение суда и прекращает производство по делу. 

Суд кассационной инстанции обязан:  
1) проверить законность и обоснованность решения суда 

первой инстанции, исходя из доводов, изложенных в кассацион-
ной жалобе (представлении), а также из возражений относитель-
но жалобы (представления).  

Хотя по общему правилу суд кассационной инстанции и ог-
раничен при рассмотрении дела пределами кассационной жало-
бы, ГПК РФ специально устанавливает, что в интересах законно-
сти он вправе проверить решение суда первой инстанции в пол-
ном объеме; 

2) оценить имеющиеся в деле, а также дополнительно пред-
ставленные доказательства, если признает, что они не могли быть 
представлены стороной в суд первой инстанции;  

3) подтвердить указанные в обжалованном решении суда 
факты и правоотношения или установить новые факты и право-
отношения. 
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Для рассмотрения дел в кассационной инстанции установ-
лены следующие сроки, являющиеся обязательными: 

а) Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд 
города федерального значения, суд автономной области, суд ав-
тономного округа, окружной (флотский) военный суд должны 
рассмотреть поступившее дело не позднее чем в течение месяца 
со дня его поступления; 

б) Верховный Суд РФ – не позднее чем в течение двух ме-
сяцев со дня его поступления; 

г) кассационная жалоба (представление) по делам о защите 
избирательных прав или права на участие в референдуме граждан 
РФ, поступившая в ходе избирательной кампании или подготовки 
референдума на рассмотрение в суд кассационной инстанции – в 
течение пяти дней со дня поступления. 

При этом федеральными законами могут быть установлены 
и сокращенные сроки рассмотрения кассационных жалоб (пред-
ставлений) по отдельным категориям дел. Например, КоАП РФ 
предусматривает, что срок рассмотрения жалобы на постановле-
ние судьи о применении административного взыскания не может 
превышать 10 дней. 

Порядок в судебном заседании в суде кассационной инстан-
ции обеспечивает председательствующий по правилам, установ-
ленным для суда первой инстанции. К нарушителям установлен-
ного порядка также применяются меры, предусмотренные ГПК 
РФ для суда первой инстанции. 

Судебное заседание в суде кассационной инстанции прово-
дится по правилам, установленным для проведения судебного за-
седания в суде первой инстанции, но с учетом нижеизложенных 
правил. 

Итак, порядок совершения процессуальных действий судом 
кассационной инстанции является следующим: 

1) председательствующий открывает судебное заседание и 
объявляет:  

какое дело,  
по чьим кассационным жалобе, представлению и на реше-

ние какого суда подлежит рассмотрению,  
выясняет, кто из лиц, участвующих в деле, их представите-

лей явился и устанавливает личность явившихся, проверяет пол-
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номочия должностных лиц, их представителей; 
2) председательствующий объявляет состав суда и разъясня-

ет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы. Осно-
вания для самоотводов и отводов, порядок их разрешения, а так-
же последствия удовлетворения таких заявлений определяются 
статьями 16 – 21 ГПК РФ; 

3) председательствующий разъясняет лицам, участвующим 
в деле, их процессуальные права и обязанности; 

4) в случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, 
участвующих в деле и не извещенных о времени и месте рас-
смотрения дела, суд откладывает разбирательство дела. Однако 
неявка лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте 
рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству 
дела. При этом суд и в этих случаях вправе отложить разбира-
тельство дела; 

5) ходатайства лиц, участвующих в деле, по всем вопросам, 
связанным с разбирательством дела, разрешаются судом после 
заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. Заявлен-
ные ходатайства разрешаются судом по правилам, установлен-
ным для суда первой инстанции; 

6) рассмотрение дела начинается докладом председательст-
вующего (одного из судей). Докладчик излагает: 

обстоятельства дела,  
содержание решения суда первой инстанции,  
доводы кассационных жалобы, представления и поступив-

ших относительно них возражений,  
содержание представленных в суд новых доказательств,  
сообщает иные данные, которые необходимо рассмотреть 

суду для проверки решения суда; 
7) после доклада председательствующего (одного из судей) 

суд заслушивает объяснения явившихся в судебное заседание 
лиц, участвующих в деле, их представителей. Первым выступает 
лицо, подавшее кассационную жалобу, или его представитель 
либо прокурор, если им принесено кассационное представление. 
В случае обжалования решения суда обеими сторонами первым 
выступает истец; 

8) после объяснений лиц, участвующих в деле, суд кассаци-
онной инстанции в случае необходимости оглашает имеющиеся в 
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деле доказательства. 
Суд также исследует вновь представленные доказательства, 

если признает, что они не могли быть представлены стороной в 
суд первой инстанции. О принятии новых доказательств суд вы-
носит определение. Кроме этого, стороны вправе заявлять хода-
тайства о вызове и допросе дополнительных свидетелей, об ис-
требовании других доказательств, в исследовании которых им 
было отказано судом первой инстанции. 

Исследование доказательств проводится в порядке, установ-
ленном для суда первой инстанции; 

9) если судом кассационной инстанции исследовались но-
вые доказательства, проводятся судебные прения по правилам, 
предусмотренным ГПК РФ для суда первой инстанции. При этом 
первым выступает лицо, подавшее кассационную жалобу, или 
прокурор, принесший кассационное представление; 

10) по окончании судебных прений суд удаляется в совеща-
тельную комнату для вынесения кассационного определения. 

Совещание судей происходит в порядке, предусмотренном 
статьей 15 ГПК РФ, а вынесение кассационного определения и 
его объявление – по правилам, предусмотренным соответственно 
статьями 194 и 193 ГПК РФ, то есть по правилам, установленным 
для судов первой инстанции. 

При рассмотрении кассационных жалобы, представления 
суд кассационной инстанции вправе: 

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, 
а кассационные жалобу, представление без удовлетворения; 

2) отменить решение суда первой инстанции полностью или 
в части и направить дело на новое рассмотрение в суд первой ин-
станции в том же или ином составе судей, если нарушения, до-
пущенные судом первой инстанции, не могут быть исправлены 
судом кассационной инстанции; 

3) изменить или отменить решение суда первой инстанции и 
принять новое решение, не передавая дело на новое рассмотре-
ние, если обстоятельства, имеющие значение для дела, установ-
лены на основании имеющихся и дополнительно представленных 
доказательств; 

4) отменить решение суда первой инстанции полностью или 
в части и прекратить производство по делу либо оставить заявле-
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ние без рассмотрения. 
Устанавливая основания для отмены (изменения) решения 

суда, законодатель исходит из основных требований, предъяв-
ляемых к судебному решению – это его законность и обоснован-
ность. Основаниями для отмены (изменения) решения суда в кас-
сационном порядке являются: 

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела; 

2) недоказанность установленных судом первой инстанции 
обстоятельств, имеющих значение для дела; 

3) нарушение или неправильное применение норм матери-
ального права или норм процессуального права. 

Нормы материального права считаются нарушенными (не-
правильно примененными) в случаях, если: 

а) суд не применил закон, подлежащий применению, 
б) суд применил закон, не подлежащий применению, 
в) суд неправильно истолковал закон. 
Нарушение (неправильное применение) норм процессуаль-

ного права является основанием для отмены решения суда первой 
инстанции только при условии, если это нарушение или непра-
вильное применение привело или могло привести к неправиль-
ному разрешению дела. 

Однако ГПК РФ приводит перечень случаев, когда решение 
суда первой инстанции подлежит отмене независимо от доводов 
кассационных жалобы, представления. Это происходит в случаях, 
если: 

а) дело рассмотрено судом в незаконном составе; 
б) дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, 

участвующих в деле и не извещенных о времени и месте судеб-
ного заседания; 

в) при рассмотрении дела были нарушены правила о языке, 
на котором ведется судебное производство; 

г) суд разрешил вопрос о правах и об обязанностях лиц, не 
привлеченных к участию в деле; 

д) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей 
либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судья-
ми, которые указаны в решении суда; 

е) решение суда принято не теми судьями, которые входили 
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в состав суда, рассматривавшего дело; 
ж) в деле отсутствует протокол судебного заседания; 
з) при принятии решения суда были нарушены правила о 

тайне совещания судей; 
4) несоответствие выводов суда первой инстанции, изло-

женных в решении суда, обстоятельствам дела; 
5) по основаниям, указанным в статьях 220 и 222 ГПК РФ – 

решение суда первой инстанции подлежит отмене в кассацион-
ном порядке с прекращением производства по делу или оставле-
нием заявления без рассмотрения. 

Правильное по существу решение суда первой инстанции не 
может быть отменено по одним только формальным соображени-
ям. Например, если в мотивировочной части отсутствует ссылка 
на норму материального права. 

Постановление суда кассационной инстанции выносится в 
форме кассационного определения, которое вступает в силу с 
момента своего вынесения. 

В кассационном определении в обязательном порядке ука-
зываются: 

1) дата и место вынесения определения; 
2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда; 
3) лицо, подавшее кассационные жалобу, представление; 
4) краткое содержание обжалуемого решения суда первой 

инстанции, кассационных жалобы, представления, представлен-
ных доказательств, объяснений лиц, участвующих в рассмотре-
нии дела в суде кассационной инстанции; 

5) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных 
жалобы, представления; 

6) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и 
ссылка на законы, которыми суд руководствовался. 

Если кассационные жалобы, представления были оставлены 
без удовлетворения, суд указывает мотивы, по которым доводы 
жалобы, представления отклоняются; если решение суда было 
отменено полностью (в части) и оно подлежит передаче на новое 
рассмотрение, – действия, которые должен совершить суд первой 
инстанции при новом рассмотрении дела. 

Указания, касающиеся необходимости совершения процес-
суальных действий и изложенные в определении суда кассацион-
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ной инстанции в случае отмены решения суда первой инстанции 
и передачи дела на новое рассмотрение, обязательны для суда, 
вновь рассматривающего данное дело. Однако суд кассационной 
инстанции не вправе:  

предрешать вопросы о достоверности или недостоверности 
того или иного доказательства;  

о преимуществе одних доказательств перед другими; 
о том, какое решение суда должно быть принято при новом 

рассмотрении дела. 
ГПК РФ предусматривает право суда, рассматривающего 

дело в кассационном порядке, выносить частные определения по 
тем же основаниям, что и суд первой инстанции (ст. 226 ГПК 
РФ). 

В случае, если кассационная жалоба (представление), по-
данная в установленный срок или после восстановления пропу-
щенного срока, поступит в суд кассационной инстанции после 
рассмотрения дела по другим жалобам, суд обязан принять такую 
жалобу (представление) к своему производству. А если в резуль-
тате рассмотрения указанной кассационной жалобы (представле-
ния) суд кассационной инстанции придет к выводу о незаконно-
сти или необоснованности ранее вынесенного кассационного оп-
ределения, оно отменяется и выносится новое кассационное оп-
ределение. Данное положение направлено на закрепление гаран-
тий реализации права обжалования судебных решений всеми ли-
цами, участвующими в деле, если жалоба или представление по-
даны с соблюдением указанных в законе требований. 

ГПК РФ закрепляет за сторонами и иными лицами, участ-
вующими в деле, а также прокурором право обжаловать (в случае 
с прокурором – приносить представление) в суд кассационной 
инстанции отдельно от решения суда определения суда первой 
инстанции, за исключением определений мировых судей, если: 

1) это прямо предусмотрено ГПК РФ, например, определе-
ния суда об обеспечении иска; 

2) определение суда исключает возможность дальнейшего 
движения дела, например, определение суда об отказе в принятии 
кассационного представления. 

На остальные определения суда первой инстанции частные 
жалобы (представления прокурора) не подаются, однако возра-
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жения относительно них могут быть включены в кассационные 
жалобу, представление. 

Срок для подачи частной жалобы (представления прокуро-
ра) устанавливается в десять дней со дня вынесения определения 
судом первой инстанции. 

Подача частной жалобы (представления прокурора) и ее рас-
смотрение судом происходят в порядке, установленном для об-
жалования решений суда первой инстанции, то есть в кассацион-
ном порядке. 

Рассмотрев частную жалобу (представление прокурора), суд 
кассационной инстанции вправе: 

1) оставить определение суда первой инстанции без измене-
ния, жалобу, представление прокурора без удовлетворения; 

2) отменить определение суда и передать вопрос на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции; 

3) отменить определение суда полностью или в части и раз-
решить вопрос по существу. 

Определение суда кассационной инстанции, вынесенное по 
частной жалобе (представлению прокурора), вступает в законную 
силу со дня его вынесения. 
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 Тема 7. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ 
СИЛУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

 
Глава 41. Производство в суде надзорной инстанции 
 
ГПК РФ устанавливает право обжалования вступивших в 

законную силу судебных постановлений, за исключением судеб-
ных постановлений Президиума Верховного Суда РФ, в суд над-
зорной инстанции. 

Правом на обращение в суд надзорной инстанции обладают:  
1) лица, участвующие в деле;  
2) другие лица, если их права и законные интересы наруше-

ны судебными постановлениями; 
3) нижеуказанные должностные лица органов прокуратуры – 

если в рассмотрении дела участвовал прокурор. 
Срок для обжалования судебных постановлений установлен 

в один год со дня их вступления в законную силу. 
По общему правилу надзорная жалоба (представление про-

курора) подается непосредственно в суд надзорной инстанции. 
В соответствии с правилами о подсудности надзорная жало-

ба (представление прокурора) подается: 
1) на вступившие в законную силу решения и определения 

верховных судов республик, краевых, областных судов, судов го-
родов федерального значения, суда автономной области, судов 
автономных округов, принятые ими по первой инстанции, если 
указанные решения и определения не были предметом кассаци-
онного или надзорного рассмотрения в Верховном Суде РФ; на 
кассационные определения верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерального значения, суда ав-
тономной области, судов автономных округов; на апелляционные 
решения и определения районных судов; на вступившие в закон-
ную силу судебные приказы, решения и определения районных 
судов и мировых судей – соответственно в президиум верховного 
суда республики, краевого, областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области, суда автономного 
округа; 

2) на кассационные определения окружных (флотских) во-
енных судов; на вступившие в законную силу решения и опреде-
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ления гарнизонных военных судов – в президиум окружного 
(флотского) военного суда; 

3) на постановления президиумов верховных судов респуб-
лик, краевых, областных судов, судов городов федерального зна-
чения, суда автономной области, судов автономных округов; на 
вступившие в законную силу решения и определения верховных 
судов республик, краевых, областных судов, судов городов феде-
рального значения, суда автономной области, судов автономных 
округов, принятые ими по первой инстанции, если указанные ре-
шения и определения не были предметом кассационного рас-
смотрения в Верховном Суде РФ; на кассационные определения 
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов го-
родов федерального значения, суда автономной области, судов 
автономных округов, а также на вступившие в законную силу 
решения и определения районных судов, принятые ими по пер-
вой инстанции, если указанные решения и определения были об-
жалованы в президиум соответственно верховного суда респуб-
лики, краевого, областного суда, суда города федерального зна-
чения, суда автономной области, суда автономного округа, – в 
Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ; 

4) на постановления президиумов окружных (флотских) во-
енных судов; на вступившие в законную силу решения и опреде-
ления окружных (флотских) военных судов, принятые ими по 
первой инстанции, если указанные решения и определения не 
были предметом кассационного рассмотрения в Верховном Суде 
РФ; на кассационные определения окружных (флотских) военных 
судов, а также на вступившие в законную силу решения и опре-
деления гарнизонных военных судов, если указанные судебные 
постановления были обжалованы в президиум окружного (флот-
ского) военного суда, – в Военную коллегию Верховного Суда 
РФ; 

5) на вступившие в законную силу решения и определения 
Верховного Суда РФ, принятые им по первой инстанции; на оп-
ределения Кассационной коллегии Верховного Суда РФ; на оп-
ределения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ, вынесенные ею в кассационном порядке; на определе-
ния Военной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные ею в 
кассационном порядке, – в Президиум Верховного Суда РФ; 
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6) жалобы, представления прокурора на определения Су-
дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ и 
Военной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные ими в над-
зорном порядке, – в Президиум Верховного Суда РФ, но только 
при условии, что такие определения нарушают единство судеб-
ной практики. Для такого обжалования сроков не установлено. 

С представлениями о пересмотре решений (определений) 
судов и постановлений президиумов судов надзорной инстанции 
в РФ вправе обращаться: 

1) Генеральный прокурор РФ и его заместители – в любой 
суд надзорной инстанции; 

2) прокурор республики, края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного округа, военного ок-
руга (флота) – соответственно в президиум верховного суда рес-
публики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда автономного округа, 
окружного (флотского) военного суда. 

Надзорная жалоба (представление прокурора) должна со-
держать: 

1) наименование суда, в который она адресуется; 
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, апел-
ляционной, кассационной или надзорной инстанции, и содержа-
ние принятых ими решений; 

5) указание на решение, определение суда и постановление 
президиума суда надзорной инстанции, которые обжалуются; 

6) указание на то, в чем заключается допущенное судами 
существенное нарушение закона; 

7) просьбу лица, подающего жалобу или представление; 
8) указание на нарушение единства судебной практики и 

должны быть приведены соответствующие обоснования этого 
нарушения – если надзорная жалоба (представление прокурора) 
подается на вынесенное в надзорном порядке определение Су-
дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ или 
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Военной коллегии Верховного Суда РФ; 
9) указания на то, какие права или законные интересы лица 

нарушены вступившим в законную силу судебным постановле-
нием – если надзорная жалоба подается лицом, не принимавшим 
участие в деле; 

10) указание на принятые решения суда – если надзорная 
жалоба (представление прокурора) ранее подавалась в надзорную 
инстанцию. 

Правом подписи надзорной жалобы обладает лицо, ее по-
дающее, или его представитель. Правом подписи представления 
прокурора обладает прокурор, в пределах компетенции, установ-
ленной в предыдущих абзацах. 

К надзорной жалобе (представлению прокурора) прилагаются: 
1) заверенные соответствующим судом копии всех судеб-

ных постановлений, принятых по делу; 
2) копии надзорной жалобы (представления прокурора), 

число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле; 
3) документ, подтверждающий уплату государственной по-

шлины, – если судебное постановление не было обжаловано в 
апелляционном или кассационном порядке. 

4) доверенность или иной документ, удостоверяющий пол-
номочия представителя, – если жалоба подана представителем. 

Поданная в соответствии с подсудностью надзорная жалоба 
(представление прокурора), по поручению председателя либо за-
местителя председателя соответствующего суда передается на 
рассмотрение судьи данного суда. 

Надзорная жалоба (представление прокурора) возвращается 
судьей без рассмотрения по существу в течение десяти дней со 
дня ее поступления в суд надзорной инстанции в случаях, если: 

1) жалоба (представление) не отвечает требованиям по ее 
содержанию; 

2) жалоба или представление поданы лицом, не имеющим 
права на обращение в суд надзорной инстанции; 

3) пропущен срок обжалования судебного постановления в 
порядке надзора, и к жалобе не приложено вступившее в закон-
ную силу определение суда о восстановлении этого срока; 

4) до принятия жалобы или представления к рассмотрению 
по существу поступила просьба об их возвращении или отзыве; 
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5) жалоба или представление поданы с нарушением выше-
указанных правил подсудности для обжалования вступивших в 
законную силу постановлений суда. 

ГПК РФ устанавливаются следующие сроки для рассмотре-
ния надзорных жалоб (представлений прокурора):  

1) в суде надзорной инстанции, за исключением Верховного 
Суда РФ, – не более чем месяц; 

2) в Верховном Суде РФ – не более чем два месяца. 
По результатам рассмотрения надзорной жалобы (представ-

ления прокурора) судья, которому она была передана, выносит 
определение об: 

1) отказе в истребовании дела, если изложенные в жалобе 
(представлении) доводы в соответствии с федеральным законом 
не могут повлечь за собой возможности отмены судебного поста-
новления. 

При этом в определении суда об отказе в истребовании дела 
излагаются мотивы, и оно направляется лицу, подавшему над-
зорную жалобу, или прокурору, принесшему представление. В 
определении суда указываются: 

фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение; 
время и место вынесения определения; 
дело, по которому вынесено определение; 
наименование лица, подавшего жалобу или представление; 
основание для отказа в истребовании дела. 
В случае отказа в истребовании дела жалоба (представление 

прокурора), а также копии обжалуемых судебных постановлений 
остаются в суде надзорной инстанции. 

Однако председателю верховного суда республики, краево-
го, областного суда, суда города федерального значения, суда ав-
тономной области, суда автономного округа, окружного (флот-
ского) военного суда, Председателю Верховного Суда РФ, его 
заместителю предоставлено право не согласиться с определением 
судьи об отказе в истребовании дела. В этом случае председатель 
соответствующего суда или заместитель Председателя Верховно-
го Суда РФ может вынести свое определение об истребовании 
дела; 

2) истребовании дела, если имеются сомнения в законности 
судебного постановления. 
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В случае истребования дела судья вправе приостановить ис-
полнение решения суда до окончания производства в суде над-
зорной инстанции при наличии об этом просьбы, содержащейся в 
жалобе (представлении) или ином ходатайстве. 

Для истребованных дел установлены следующие сроки рас-
смотрения: 

1) при рассмотрении судьей, кроме судьи Верховного Суда 
РФ, – не более чем два месяца. Такой срок может быть продлен 
председателем суда, его заместителем до четырех месяцев;  

2) судьей Верховного Суда РФ – не более чем четыре меся-
ца. Такой срок может быть продлен председателем суда, его за-
местителем до шести месяцев, 

По результатам рассмотрения дела, истребованного в суд 
надзорной инстанции, судья выносит определение: 

1) об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в 
суд надзорной инстанции. 

Указанное определение должно содержать: 
дату и место вынесения определения; 
фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение; 
наименование лица, подавшего надзорную жалобу (пред-

ставление) прокурора; 
указание на судебные постановления, которые обжалуются; 
мотивы, по которым отказано в передаче дела для рассмот-

рения по существу в суд надзорной инстанции. 
Однако председателю верховного суда республики, краево-

го, областного суда, суда города федерального значения, суда ав-
тономной области, суда автономного округа, окружного (флот-
ского) военного суда, Председателю Верховного Суда РФ, его 
заместителю предоставлено право не согласиться с определением 
судьи об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в 
суд надзорной инстанции. В этом случае председатель соответст-
вующего суда или заместитель Председателя Верховного Суда 
РФ выносит свое определение о передаче дела для рассмотрения 
по существу в суд надзорной инстанции; 

2) о передаче дела для рассмотрения надзорной жалобы 
(представления прокурора) по существу в суд надзорной инстан-
ции. 

Указанное определение суда должно содержать: 
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дату и место вынесения определения; 
фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение; 
наименование суда надзорной инстанции, в который переда-

ется дело для рассмотрения по существу; 
наименование лица, подавшего надзорную жалобу (пред-

ставление прокурора); 
указание на судебные постановления, которые обжалуются; 
изложение содержания дела, по которому приняты судебные 

постановления; 
мотивированное изложение оснований для передачи дела в 

целях рассмотрения по существу; 
предложения судьи, вынесшего определение. 
Вместе с вынесенным определением и материалами дела су-

дья направляет надзорную жалобу (представление прокурора) в 
суд надзорной инстанции. 

Для дел, переданных для рассмотрения в суд надзорной ин-
станции, установлены следующие сроки рассмотрения: 

1) в президиуме верховного суда республики, краевого, об-
ластного суда, суда города федерального значения, суда авто-
номной области, суда автономного округа, окружного (флотско-
го) военного суда – не более чем два месяца; 

2) в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ, Военной коллегии Верховного Суда РФ – не более чем 
три месяца; 

3) в Президиуме Верховного Суда РФ – не более чем четыре 
месяца. 

Суд надзорной инстанции, получив дело, обязан: 
1) направить лицам, участвующим в деле, копии определе-

ния суда о передаче дела для рассмотрения в суд надзорной ин-
станции и копии надзорной жалобы (представления прокурора);  

2) назначить время рассмотрения дела. Время назначается с 
учетом того, чтобы лица, участвующие в деле, имели возмож-
ность явиться в судебное заседание;  

3) известить лиц, участвующие в деле, о времени и месте 
рассмотрения дела. Однако их неявка не препятствует его рас-
смотрению. 

ГПК РФ также устанавливает срок рассмотрения дел в су-
дебном заседании: 
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1) в суде надзорной инстанции, кроме Верховного Суда РФ, – 
не более чем месяц со дня вынесения судьей определения;  

2) в Верховном Суде РФ – не более чем два месяца со дня 
вынесения судьей определения. 

Порядок рассмотрения дел является следующим: 
1) если дело рассматривается в президиуме соответствую-

щего суда – его обстоятельства докладываются председателем 
суда, его заместителем или по их поручению иным членом пре-
зидиума либо ранее не участвовавшим в рассмотрении дела дру-
гим судьей этого суда. 

2) если дело рассматривается в Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда РФ, Военной коллегии Верхов-
ного Суда РФ – дело докладывается одним из судей коллегии. 

3) в судебном заседании принимают участие лица, участ-
вующие в деле, их представители, иные лица, подавшие надзор-
ную жалобу (представление прокурора), если их права и закон-
ные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым су-
дебным постановлением. 

При этом в случае, если прокурор является лицом, участ-
вующим в рассмотрении дела, в судебном заседании может при-
нимать участие: 

прокурор республики, края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного округа, военного ок-
руга (флота) или его заместитель в президиуме верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда автономного округа, 
окружного (флотского) военного суда; 

Генеральный прокурор РФ или его заместитель в Президиу-
ме Верховного Суда РФ; 

должностное лицо органов прокуратуры по поручению Ге-
нерального прокурора РФ в Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ и Военной коллегии Верховного Суда 
РФ; 

4) докладчик излагает:  
обстоятельства дела,  
содержание судебных постановлений, принятых по делу,  
мотивы надзорной жалобы (представления прокурора) и оп-

ределения суда о возбуждении надзорного производства.  
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Судьи могут задавать докладчику вопросы; 
5) лица, если они явились в судебное заседание, вправе да-

вать объяснения по делу. Первым дает объяснение лицо, подав-
шее надзорную жалобу или представление прокурора; 

6) по результатам рассмотрения дела президиум суда над-
зорной инстанции принимает постановление, а Судебная колле-
гия по гражданским делам и Военная коллегия Верховного Суда 
РФ выносят определения. 

При рассмотрении дела все вопросы решаются большинст-
вом голосов. При равном количестве голосов, поданных за пере-
смотр дела в порядке надзора и против его пересмотра, надзорная 
жалоба (представление прокурора) считаются отклоненными; 

7) о принятом судом надзорной инстанции определении (по-
становлении) сообщается лицам, участвующим в деле. 

ГПК РФ основаниями для отмены (изменения) судебных по-
становлений нижестоящих судов в порядке надзора признает 
только существенные нарушения норм материального или про-
цессуального права. 

В определении (постановлении) суда надзорной инстанции в 
обязательном порядке указываются: 

1) наименование и состав суда, принявшего определение 
(постановление); 

2) дата и место принятия определения (постановления); 
3) дело, по которому принято определение (постановление); 
4) наименование лица, подавшего надзорную жалобу (пред-

ставление прокурора) о пересмотре дела в порядке надзора; 
5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о 

передаче дела в суд надзорной инстанции для рассмотрения по 
существу; 

6) содержание обжалуемых судебных постановлений ниже-
стоящих судов; 

7) закон, на основании которого принято определение (по-
становление) по результатам рассмотрения дела по существу. 

Постановление президиума соответствующего суда подпи-
сывается его председателем, а определение судебной коллегии – 
судьями, рассматривавшими дело в порядке надзора. 

Председателю Верховного Суда РФ, его заместителю пре-
доставлено право внести в Президиум Верховного Суда РФ мо-
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тивированное представление о пересмотре судебных постановле-
ний в порядке надзора в целях обеспечения единства судебной 
практики и законности. 

Рассмотрев дело в порядке надзора, суд вправе: 
1) оставить судебное постановление суда первой, второй 

или надзорной инстанции без изменения, надзорную жалобу 
(представление прокурора) о пересмотре дела в порядке надзора 
без удовлетворения; 

2) отменить судебное постановление суда первой, второй 
или надзорной инстанции полностью либо в части и направить 
дело на новое рассмотрение; 

3) отменить судебное постановление суда первой, второй 
или надзорной инстанции полностью либо в части и оставить за-
явление без рассмотрения либо прекратить производство по делу; 

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных по-
становлений; 

5) отменить либо изменить судебное постановление суда 
первой, второй или надзорной инстанции и принять новое судеб-
ное постановление, не передавая дело для нового рассмотрения, 
если допущена ошибка в применении и толковании норм матери-
ального права; 

6) оставить надзорную жалобу или представление прокуро-
ра без рассмотрения по существу при наличии оснований, преду-
смотренных статьей 380 ГПК РФ. 

При этом указания вышестоящего суда о толковании закона 
являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело. 

Определение (постановление) суда надзорной инстанции 
вступает в законную силу со дня его принятия. 

 
Глава 42. Пересмотр по вновь открывшимся                           
обстоятельствам решений, определений суда,                
вступивших в законную силу 
 
Пересмотр судебных постановлений (решений, определе-

ний, постановлений президиума суда надзорной инстанции), 
вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятель-
ствам является самостоятельной стадией процесса, отличием ко-
торой от иных стадий является ее исключительность. 
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Основаниями для пересмотра по вновь открывшимся обстоя-
тельствам вышеуказанных судебных постановлений являются: 

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, фальси-
фикация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконно-
го или необоснованного решения, определения суда, постановле-
ния президиума суда надзорной инстанции и установленные 
вступившим в законную силу приговором суда; 

3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, 
их представителей, преступления судей, совершенные при рас-
смотрении и разрешении данного дела и установленные всту-
пившим в законную силу приговором суда; 

4) отмена решения, приговора, определения суда или поста-
новления президиума суда надзорной инстанции либо постанов-
ления государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, послуживших основанием для принятия решения, опреде-
ления суда или постановления президиума суда надзорной ин-
станции. 

Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам производится следующими судами: 

1) вступившие в законную силу решение, определение суда 
первой инстанции – судом, принявшим эти решение, определе-
ние;  

2) решения, определения судов апелляционной, кассацион-
ной или надзорной инстанции, постановления президиумов судов 
надзорной инстанции, на основании которых изменено решение 
суда первой инстанции или принято новое решение, – судом, из-
менившим решение суда или принявшим новое решение. 

ГПК РФ определяется следующий круг лиц, по заявлению 
(представлению) которых может быть возбуждено производство 
по пересмотру дела по вновь открывшимся обстоятельствам: 

стороны,  
прокурор,  
другие лица, участвующие в деле.  
Заявления (представления) подаются в суд, принявший ре-

шение, определение или постановление.  
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Срок для подачи указанных заявлений (представлений) ус-
тановлен в три месяца со дня установления оснований для пере-
смотра. 

Однако особо установлено, что срок подачи заявления о пе-
ресмотре решения (определения суда, постановления президиума 
суда надзорной инстанции) исчисляется в случаях: 

обнаружения существенных для дела обстоятельств, кото-
рые не были и не могли быть известны заявителю, – со дня от-
крытия таких обстоятельств; 

когда заведомо ложные показания свидетеля, заведомо лож-
ное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фаль-
сификация доказательств, повлекшие за собой принятие незакон-
ного или необоснованного решения (определения суда, постанов-
ления президиума суда надзорной инстанции), установлены всту-
пившим в законную силу приговором суда – со дня вступления в 
законную силу приговора по уголовному делу; 

когда преступления сторон, других лиц, участвующих в де-
ле, их представителей, преступления судей, совершенные при 
рассмотрении и разрешении данного дела, установлены вступив-
шим в законную силу приговором суда – со дня вступления в за-
конную силу приговора по уголовному делу; 

когда произошла отмена решения (приговора, определения 
суда или постановления президиума суда надзорной инстанции 
либо постановления государственного органа или органа местно-
го самоуправления), послужившего основанием для принятия 
решения (определения суда или постановления президиума суда 
надзорной инстанции), – со дня вступления в законную силу ре-
шения (приговора, определения суда, постановления президиума 
суда надзорной инстанции), которое отменяет ранее вынесенное 
решение (приговор, определение суда, постановление президиума 
суда надзорной инстанции либо постановление государственного 
органа или органа местного самоуправления), на котором было 
основано пересматриваемое решение (определение суда, поста-
новление президиума суда надзорной инстанции); либо со дня 
принятия государственным органом или органом местного само-
управления нового постановления, на котором было основано пе-
ресматриваемое решение, определение суда, постановление пре-
зидиума суда надзорной инстанции. 
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Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятель-
ствам рассматривается судом в судебном заседании. При этом 
стороны, прокурор, а также иные лица, участвующие в деле, из-
вещаются о времени и месте судебного заседания, но их неявка 
не является препятствием к рассмотрению заявления. 

Рассмотрев заявление о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам, суд:  

1) удовлетворяет заявление и отменяет решение, определе-
ние суда, постановление президиума суда надзорной инстанции;  

Определение суда об удовлетворении заявления о пересмот-
ре по вновь открывшимся обстоятельствам обжалованию не под-
лежит. 

В случае отмены решения (определения суда, постановления 
президиума суда надзорной инстанции) дело рассматривается су-
дом по правилам, установленным ГПК РФ, то есть рассмотрение 
дела начинается либо со стадии его подготовки к судебному раз-
бирательству, либо со стадии самого судебного разбирательства; 

2) отказывает в пересмотре. 
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Тема 8. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 
Глава 43. Общие положения 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ «О гражданстве 

Российской Федерации» под иностранным гражданином понима-
ется лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее граждан-
ство (подданство) иностранного государства. Лицом без граждан-
ства является лицо, не являющееся гражданином РФ и не имею-
щее доказательства наличия гражданства иностранного государ-
ства. Под иностранными организациями понимаются созданные 
на территории иностранного государства юридические лица, а 
также организации, не являющиеся юридическими лицами. Меж-
дународными организациями являются созданные на основании 
международных договоров межгосударственные или межправи-
тельственные организации. Указанные лица по ГПК РФ имену-
ются «иностранными лицами». 

Все иностранные лица для защиты своих нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов имеют право 
на обращение в суды в РФ. При этом они пользуются процессу-
альными правами и выполняют процессуальные обязанности на-
равне с российскими гражданами и организациями. ГПК РФ осо-
бо оговаривает случай, когда в судах иностранных государств 
допускаются ограничения процессуальных прав российских гра-
ждан и организаций, – тогда Правительством РФ могут быть ус-
тановлены ответные ограничения в отношении иностранных лиц 
таких государств. 

Производство по делам с участием иностранных лиц осуще-
ствляется как в соответствии с ГПК РФ, так и на основании иных 
федеральных законов. 

Под гражданской процессуальной правоспособностью ино-
странных лиц понимается способность пользоваться судебной 
защитой на территории иностранного государства, право доступа 
к судебным учреждениям. Процессуальная дееспособность – это 
способность своими действиями осуществлять процессуальные 
права и выполнять процессуальные обязанности, быть истцом 
или ответчиком в суде, совершать юридически значимые процес-
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суальные действия лично (через представителя). 
По общему правилу гражданская процессуальная правоспо-

собность и дееспособность иностранных граждан, лиц без граж-
данства определяются их личным законом. 

Под личным законом иностранного гражданина понимается 
право страны, гражданство которой гражданин имеет.  

При этом ГПК РФ особо оговаривает следующие правила 
определения личного закона для иностранных физических лиц:  

1) если гражданин наряду с гражданством РФ имеет и ино-
странное гражданство – его личным законом считается россий-
ское право; 

2) если гражданин имеет нескольких иностранных граж-
данств – его личным законом считается право страны, в которой 
гражданин имеет место жительства; 

3) если иностранный гражданин имеет место жительства в 
РФ – его личным законом считается российское право; 

4) если гражданин является лицом без гражданства – его 
личным законом считается право страны, в которой это лицо 
имеет место жительства. 

Однако лицо, не являющееся на основе личного закона про-
цессуально дееспособным, может быть на территории РФ при-
знано процессуально дееспособным, если оно в соответствии с 
российским правом обладает процессуальной дееспособностью. 
Это означает, что, например, если иск подается в России ино-
странным гражданином, которому исполнилось 18 лет, а на осно-
ве его личного закона он признается процессуально дееспособ-
ным только по достижении 21 года, он может быть признан про-
цессуально дееспособным на территории РФ. 

Для иностранных юридических лиц устанавливаются сле-
дующие правила определения личного закона: 

1) для иностранной организации – личным законом является 
право страны, в которой организация учреждена. На основе лич-
ного закона иностранной организации определяется ее процессу-
альная правоспособность. 

Однако, как и с физическими лицами, иностранная органи-
зация, не обладающая в соответствии с личным законом процес-
суальной правоспособностью, может быть на территории РФ 
признана правоспособной в соответствии с российским правом; 
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2) для международной организации – процессуальная пра-
воспособность устанавливается на основе международного дого-
вора, в соответствии с которым она создана, ее учредительных 
документов или соглашения с компетентным органом РФ. 

ГПК РФ содержит также нормы, регулирующие подачу ис-
ков к иностранным государствам и международным организаци-
ям, а также определяющие дипломатический иммунитет:  

1) предъявление в суде в РФ иска к иностранному государ-
ству, привлечение иностранного государства к участию в деле в 
качестве ответчика (третьего лица), наложение ареста на имуще-
ство, принадлежащее иностранному государству и находящееся 
на территории РФ, и принятие по отношению к этому имуществу 
иных мер по обеспечению иска, обращение взыскания на это 
имущество в порядке исполнения решений суда допускаются 
только с согласия компетентных органов соответствующего го-
сударства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром РФ либо федеральным законом. Это означает, что другие го-
сударства юрисдикции РФ не подлежат; 

2) международные организации – они подлежат юрисдикции 
судов в РФ по гражданским делам в пределах, определенных ме-
ждународными договорами РФ и иными федеральными закона-
ми. Например, на основании заключенного 10 октября 2000 г. до-
говора была учреждена международная организация «Евразий-
ское экономическое сообщество». В соответствии со ст. 3 Кон-
венции «О привилегиях и иммунитетах Евразийского экономиче-
ского сообщества» имущество и активы органов Сообщества 
пользуются иммунитетом от любой формы административного 
или судебного вмешательства, за исключением случаев, когда 
Сообщество само отказывается от иммунитета; 

3) аккредитованные в РФ дипломатические представители 
иностранных государств, другие лица, указанные в международ-
ных договорах РФ или федеральных законах – подлежат юрис-
дикции судов в РФ по гражданским делам в пределах, опреде-
ленных общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права или международными договорами РФ. Например, в 
соответствии со ст. 13 Положения о дипломатических и консуль-
ских представительствах иностранных государств на территории 
СССР глава дипломатического представительства (члены дипло-
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матического персонала представительства) пользуются иммуни-
тетом от гражданской юрисдикции РФ, который не распростра-
няется на случаи, когда глава дипломатического представитель-
ства (члены дипломатического персонала представительства) 
вступают в гражданско–правовые отношения как частные лица в 
связи с исками о принадлежащих им строениях на территории 
РФ, наследовании или деятельности, осуществляемой ими за 
пределами официальных функций. 

 
Глава 44. Подсудность дел с участием иностранных 
лиц судам в Российской Федерации 
 
Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ 

определяется по тем же правилам, что и для российских граждан. 
Однако особо оговаривается, что суды в РФ рассматривают дела 
с участием иностранных лиц, только если организация-ответчик 
находится на территории России или гражданин-ответчик имеет 
место жительства в РФ. Кроме этого, суды в РФ вправе – но не 
обязаны, то есть устанавливается альтернативная подсудность – 
также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, 
если: 

1) орган управления, филиал или представительство ино-
странного лица находится на территории РФ; 

2) ответчик имеет имущество, находящееся на территории РФ; 
3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцов-

ства истец имеет место жительства в РФ; 
4) по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, 

иным повреждением здоровья или смертью кормильца, вред при-
чинен на территории РФ или истец имеет место жительства в 
России; 

5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, 
действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для 
предъявления требования о возмещении вреда, имело место на 
территории РФ; 

6) иск вытекает из договора, по которому полное или час-
тичное исполнение должно иметь место или имело место на тер-
ритории РФ; 

7) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего 
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место на территории России; 
8) по делу о расторжении брака истец имеет место житель-

ства в РФ или хотя бы один из супругов является российским 
гражданином; 

9) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации 
истец имеет место жительства в России. 

Также ГПК РФ устанавливается исключительная подсуд-
ность судов в РФ по некоторым видам дел, к которым относятся: 

1) дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на 
территории РФ; 

2) дела по спорам, возникающим из договора перевозки, ес-
ли перевозчики находятся на территории России; 

3) дела о расторжении брака российских граждан с ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, если оба 
супруга имеют место жительства в РФ; 

4) дела, предусмотренные главами 23 – 26 ГПК РФ. 
Также именно суды в РФ рассматривают дела особого про-

изводства. Это происходит в случаях, если: 
1) заявитель по делу об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, имеет место жительства в РФ или факт, 
который необходимо установить, имел или имеет место на терри-
тории России; 

2) гражданин, в отношении которого подается заявление об 
усыновлении (удочерении), об ограничении дееспособности гра-
жданина или о признании его недееспособным, об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации), о 
принудительной госпитализации в психиатрический стационар, о 
продлении срока принудительной госпитализации гражданина, 
страдающего психическим расстройством, о принудительном 
психиатрическом освидетельствовании, является российским 
гражданином или имеет место жительства в РФ; 

3) лицо, в отношении которого подается заявление о при-
знании безвестно отсутствующим или об объявлении умершим, 
является российским гражданином либо имело последнее извест-
ное место жительства в РФ и при этом от разрешения данного 
вопроса зависит установление прав и обязанностей граждан, 
имеющих место жительства в России, организаций, имеющих ме-
сто нахождения в РФ; 
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4) подано заявление о признании вещи, находящейся на тер-
ритории России, бесхозяйной или о признании права муници-
пальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, нахо-
дящуюся на территории РФ; 

5) подано заявление о признании недействительными утра-
ченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной 
бумаги, выданных гражданином или гражданину, имеющим ме-
сто жительства в РФ, либо организацией или организации, нахо-
дящимся на территории России, и о восстановлении прав по ним 
(вызывное производство). 

Почему ГПК РФ устанавливает исключительную подсуд-
ность вышеуказанных категорий дел? Потому что для таких пра-
воотношений характерно наличие тесной связи с территорией 
РФ. 

Наряду с исключительной и альтернативной подсудностью 
закон устанавливает и договорную подсудность. Это означает, 
что по делу с участием иностранного лица стороны вправе дого-
вориться об изменении подсудности дела (пророгационное со-
глашение). Такое соглашение между сторонами может быть за-
ключено только до принятия дела судом к своему производству. 
Однако не по всем делам может заключаться пророгационное со-
глашение – подсудность дел с участием иностранных лиц, уста-
новленная статьями 26, 27, 30 и 403 (вышеуказанная исключи-
тельная подсудность) ГПК РФ, не может быть изменена по со-
глашению сторон. 

ГПК РФ провозглашает принцип неизменности места рас-
смотрения дела – дело, принятое судом в России к производству с 
соблюдением правил подсудности, разрешается им по существу, 
если даже в связи с изменением гражданства, места жительства 
или места нахождения сторон либо иными обстоятельствами оно 
стало подсудно суду другой страны. 

Как было сказано ранее, ГПК РФ предусматривает альтер-
нативную подсудность по некоторым категориям дел. В связи с 
этим иски, например, о взыскании алиментов могут подаваться 
как в России, так и в другом государстве, в котором проживает 
истец, и, соответственно, дело может быть рассмотрено судом 
иного государства. По общему правилу суд в РФ отказывает в 
принятии искового заявления к производству или прекращает 
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производство по делу, если имеется решение суда по спору меж-
ду теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основани-
ям, принятое иностранным судом, с которым имеется междуна-
родный договор РФ, предусматривающий взаимное признание и 
исполнение решений суда. Кроме этого, суд в РФ возвращает ис-
ковое заявление или оставляет заявление без рассмотрения, если 
в иностранном суде, решение которого подлежит признанию или 
исполнению на территории РФ, ранее было возбуждено дело по 
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям. Как видно, в указанных случаях важную роль играет 
наличие между Россией и иным государством международного 
договора, предусматривающего взаимное признание и исполне-
ние решений суда. 

Суды в России исполняют также переданные им в порядке, 
установленном международным договором РФ (федеральным за-
коном), поручения иностранных судов о совершении отдельных 
процессуальных действий (вручение извещений и других доку-
ментов, получение объяснений сторон, показаний свидетелей, за-
ключений экспертов, осмотр на месте и другие). 

Однако исполнению подлежат не все поручения иностран-
ных судов. Поручение иностранного суда о совершении отдель-
ных процессуальных действий не подлежит исполнению, если: 

1) исполнение поручения может нанести ущерб суверените-
ту России или угрожает безопасности РФ; 

2) исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 
Исполнение поручений иностранных судов производится в 

порядке, установленном российским правом, однако междуна-
родным договором РФ может предусматриваться и иной порядок. 

Суды в РФ также могут обращаться в иностранные суды с 
поручениями о совершении отдельных процессуальных действий. 
При этом порядок сношений судов в России с иностранными су-
дами определяется международным договором РФ (федеральным 
законом). 

Важным вопросом в делах с участием иностранных лиц яв-
ляется вопрос о признании в судах России документов, выдан-
ных, составленных или удостоверенных компетентными органа-
ми иностранных государств. Все документы, выданные, состав-
ленные или удостоверенные в соответствии с иностранным пра-
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вом по установленной форме компетентными органами ино-
странных государств вне пределов РФ в отношении российских 
граждан или организаций либо иностранных лиц, принимаются 
судами в РФ при наличии легализации. Это правило действует 
только если иное не предусмотрено международным договором 
РФ (федеральным законом). 

Под легализацией здесь подразумевается процедура, исполь-
зуемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на 
территории которой документ должен быть представлен, для 
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором высту-
пало лицо, подписавшее документ, а в надлежащем случае, под-
линности печати или штампа, которыми скреплен этот документ. 

В любом случае документы, составленные на иностранном 
языке, должны представляться в суды в РФ с надлежащим обра-
зом заверенным их переводом на русский язык. 

 
Глава 45. Признание и исполнение решений                      
иностранных судов и иностранных третейских                    
судов (арбитражей) 
 
Признание и исполнение в России решений иностранных 

судов является одним из видов правовой помощи по гражданским 
делам. 

Под решениями иностранных судов понимаются решения 
по гражданским делам, за исключением дел по экономическим 
спорам и других дел, связанных с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, приговоры по де-
лам в части возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

Решения иностранных судов, в том числе решения об ут-
верждении мировых соглашений, признаются и исполняются в 
РФ, если это предусмотрено международным договором России. 
Например, ст. 17 договора 1990 года между СССР и Королевст-
вом Испании о правовой помощи по гражданским делам не пре-
дусматривает признания и исполнения решений иностранных су-
дов по вопросам банкротства и аналогичным делам, по вопросам 
социального обеспечения, а также по вопросам возмещения 
убытков за ущерб, нанесенный действием ядерной энергии. 

Решение иностранного суда может быть предъявлено к при-
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нудительному исполнению в течение трех лет со дня вступления 
в законную силу решения иностранного суда. Но если этот срок 
был пропущен по уважительной причине, он может быть восста-
новлен судом в России в порядке, предусмотренном ГПК РФ для 
восстановления сроков. 

Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении 
решения иностранного суда подается в верховный суд республи-
ки, краевой, областной суд, суд города федерального значения, 
суд автономной области или суд автономного округа по месту 
жительства или месту нахождения должника в РФ, а в случае, ес-
ли должник не имеет места жительства или места нахождения в 
РФ либо место его нахождения неизвестно, по месту нахождения 
его имущества. В этих же судах заявленные ходатайства подле-
жат и рассмотрению. 

Ходатайство должно содержать: 
1) наименование взыскателя, его представителя, если хода-

тайство подается представителем, указание их места жительства, 
а в случае, если взыскателем является организация, указание мес-
та ее нахождения; 

2) наименование должника, указание его места жительства, 
а если должником является организация, указание места ее нахо-
ждения; 

3) просьбу взыскателя о разрешении принудительного ис-
полнения решения или об указании, с какого момента требуется 
его исполнение. 

Также в ходатайстве могут быть указаны и иные сведения, в 
том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 
если они необходимы для правильного и своевременного рас-
смотрения дела. 

К ходатайству прилагаются документы, предусмотренные 
международным договором РФ, а если это не предусмотрено ме-
ждународным договором, прилагаются следующие документы: 

1) заверенная иностранным судом копия решения иностран-
ного суда, о разрешении принудительного исполнения которого 
возбуждено ходатайство; 

2) официальный документ о том, что решение вступило в 
законную силу, если это не вытекает из текста самого решения; 

3) документ об исполнении решения, если оно ранее испол-
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нялось на территории соответствующего иностранного государ-
ства; 

4) документ, из которого следует, что сторона, против кото-
рой принято решение и которая не принимала участие в процессе, 
была своевременно и в надлежащем порядке извещена о времени 
и месте рассмотрения дела; 

5) заверенный перевод указанных документов на русский 
язык. 

Ходатайство рассматривается судом в открытом судебном 
заседании с извещением должника о времени и месте его рас-
смотрения. Неявка без уважительной причины должника, относи-
тельно которого суду известно, что повестка ему была вручена, 
не является препятствием к рассмотрению ходатайства. В случае, 
если должник обратился в суд с просьбой о переносе времени 
рассмотрения ходатайства и эта просьба признана судом уважи-
тельной, суд переносит время рассмотрения и извещает об этом 
должника. 

В случае, если у суда при решении вопроса о принудитель-
ном исполнении возникнут сомнения, он может запросить у лица, 
возбудившего ходатайство, объяснение, а также опросить долж-
ника по существу ходатайства и в случае необходимости затребо-
вать разъяснение иностранного суда, принявшего решение. 

Выслушав объяснения должника и рассмотрев представлен-
ные доказательства, суд выносит определение: 

1) о принудительном исполнении решения иностранного суда; 
На основании решения иностранного суда и вступившего в 

законную силу определения суда о принудительном исполнении 
этого решения выдается исполнительный лист, который направ-
ляется в суд по месту исполнения решения иностранного суда. 

2) об отказе в принудительном исполнении решения ино-
странного суда. 

Отказ в принудительном исполнении решения иностранного 
суда допускается только в случаях, если: 

1) решение по праву страны, на территории которой оно 
принято, не вступило в законную силу или не подлежит исполне-
нию; 

2) сторона, против которой принято решение, была лишена 
возможности принять участие в процессе вследствие того, что ей 
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не было своевременно и надлежащим образом вручено извеще-
ние о времени и месте рассмотрения дела; 

3) рассмотрение дела относится к исключительной подсуд-
ности судов в РФ; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в РФ, 
принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете 
и по тем же основаниям, или в производстве суда в России име-
ется дело, возбужденное по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям до возбуждения дела в 
иностранном суде; 

5) исполнение решения может нанести ущерб суверенитету 
РФ или угрожает безопасности России либо противоречит пуб-
личному порядку РФ; 

6) истек срок предъявления решения к принудительному ис-
полнению и этот срок не восстановлен судом РФ по ходатайству 
взыскателя. 

Копии определения суда об отказе в принудительном ис-
полнении решения иностранного суда должны быть направлены 
судом взыскателю и должнику в течение трех дней со дня его 
вынесения. Это определение может быть обжаловано в выше-
стоящий суд в порядке и в сроки, которые установлены ГПК. 

В России установлен следующий порядок признания реше-
ния иностранных судов, которые не требуют принудительного 
исполнения, – они признаются без какого-либо дальнейшего про-
изводства. Однако это правило действует только в случае, если со 
стороны заинтересованного лица не поступят возражения отно-
сительно этого. 

Заинтересованному лицу предоставлено право по месту его 
жительства или месту нахождения в течение месяца после того, 
как ему стало известно о поступлении решения иностранного су-
да, заявить в верховный суд республики, краевой, областной суд, 
суд города федерального значения, суд автономной области или 
суд автономного округа возражения относительно признания это-
го решения. 

Возражения относительно признания решения иностранного 
суда рассматриваются судом в открытом судебном заседании с 
извещением этого лица о времени и месте рассмотрения возра-
жений. Неявка без уважительной причины заинтересованного 
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лица, относительно которого суду известно, что повестка ему бы-
ла вручена, не является препятствием к рассмотрению возраже-
ний. В случае, если указанное лицо обратится в суд с просьбой о 
переносе времени рассмотрения возражений и эта просьба при-
знана судом уважительной, суд переносит время рассмотрения и 
извещает об этом заинтересованное лицо. 

После рассмотрения судом возражений относительно при-
знания решения иностранного суда выносится соответствующее 
определение, копия которого в течение трех дней со дня его вы-
несения направляется судом лицу, по заявлению которого было 
принято решение иностранного суда, его представителю, а также 
лицу, заявившему возражения относительно признания решения. 
Указанное определение суда может быть обжаловано в выше-
стоящий суд в порядке и в сроки, установленные ГПК РФ. 

Отказ в признании решения иностранного суда, которое не 
подлежит принудительному исполнению, допускается только при 
наличии тех же оснований, что и при отказе в принудительном 
исполнении решения иностранного суда. 

ГПК РФ также содержит перечень решений, которые каса-
ются личного статуса гражданина, не требуют дальнейшего про-
изводства и признаются в РФ в упрощенном порядке. Такими 
решениями являются решения: 

относительно статуса гражданина государства, суд которого 
принял решение; 

о расторжении или признании недействительным брака ме-
жду российским гражданином и иностранным гражданином, если 
в момент рассмотрения дела хотя бы один из супругов проживал 
вне пределов РФ; 

о расторжении или признании недействительным брака ме-
жду российскими гражданами, если оба супруга в момент рас-
смотрения дела проживали вне пределов России; 

в других предусмотренных федеральным законом случаях. 
За отдельными изъятиями решения иностранных третейских 

судов (арбитражей) подлежат признанию и исполнению, если они 
требуют принудительного исполнения, либо только признанию в 
порядке, установленном ГПК, для признания и исполнения реше-
ний иностранных судов. Однако наряду с этим сторона, ходатай-
ствующая о признании или об исполнении решения иностранного 
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третейского суда (арбитража), должна представить:  
1) подлинное решение иностранного третейского суда (ар-

битража) или его должным образом заверенную копию; 
2) подлинное арбитражное соглашение или его должным 

образом заверенную копию.  
В случаях, когда арбитражное решение (арбитражное со-

глашение) изложено на иностранном языке, сторона должна 
представить заверенный перевод этих документов на русский 
язык. 

В признании и исполнении решения иностранного третей-
ского суда (арбитража) может быть отказано только в следующих 
перечисленных случаях: 

1) по просьбе стороны, против которой оно направлено, ес-
ли эта сторона представит компетентному суду, в котором ис-
прашиваются признание и исполнение, доказательство того, что: 

одна из сторон арбитражного соглашения была в какой-либо 
мере недееспособна или это соглашение недействительно в соот-
ветствии с законом, которому стороны его подчинили, а при от-
сутствии такого доказательства – в соответствии с законом стра-
ны, в которой решение было принято; 

сторона, против которой принято решение, не была долж-
ным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитраж-
ном разбирательстве, либо по другим причинам не могла пред-
ставить доказательства, либо решение принято по спору, не пре-
дусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающе-
му под его условия, либо содержит постановления по вопросам, 
выходящим за пределы арбитражного соглашения. В случае, если 
постановления по вопросам, охватываемым арбитражным согла-
шением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, не 
охватываемым таким соглашением, часть решения суда, в кото-
рой содержатся постановления по вопросам, охватываемым ар-
битражным соглашением, может быть признана и исполнена; 

состав третейского суда или арбитражное разбирательство 
не соответствовали арбитражному соглашению либо в отсутствие 
такового не соответствовали закону страны, в которой имел ме-
сто иностранный третейский суд (арбитраж); 

решение еще не стало обязательным для сторон, или было 
отменено, или его исполнение было приостановлено судом стра-
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ны, в которой или в соответствии с законом которой оно было 
принято; 

2) если суд установит, что спор не может быть предметом 
арбитражного разбирательства в соответствии с федеральным за-
коном или признание и исполнение этого решения иностранного 
третейского суда (арбитража) противоречат публичному порядку 
Российской Федерации. 

Если в суде будет заявлено ходатайство об отмене (о приос-
тановлении исполнения решения иностранного третейского суда 
(арбитража)), суд, в котором испрашиваются признание и испол-
нение, может отложить принятие своего решения, если сочтет это 
надлежащим. 
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Тема 9. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИ-
ВАНИИ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ И  О ВЫ-
ДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ НА ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ 
СУДОВ 
 
Глава 46. Производство по делам об оспаривании 
решений третейских судов 
 
Решение третейского суда, принятое на территории РФ, мо-

жет быть оспорено сторонами третейского разбирательства. Ос-
паривание производится путем подачи заявления об отмене ре-
шения третейского суда, которое должно соответствовать всем 
нижеуказанным требованиям. 

Заявление: 
1) оплачивается государственной пошлиной в размере, пре-

дусмотренном федеральным законом для оплаты заявления о вы-
даче исполнительного листа на принудительное исполнение ре-
шения третейского суда; 

2) подается в тот районный суд, на территории которого 
принято решение третейского суда. Срок для подачи не должен 
превышать трех месяцев со дня получения оспариваемого реше-
ния стороной, обратившейся с заявлением, если иное не преду-
смотрено международным договором РФ (федеральным зако-
ном); 

3) подается в письменной форме и подписывается лицом, 
оспаривающим решение (его представителем); 

4) должно содержать следующие данные: 
а) наименование суда, в который подается заявление; 
б) наименование и состав третейского суда, принявшего ре-

шение; 
в) наименование сторон третейского разбирательства, их 

место жительства или место нахождения; 
г) дата и место принятия решения третейского суда; 
д) дата получения оспариваемого решения третейского суда 

стороной, обратившейся с заявлением об отмене указанного ре-
шения; 

е) требование заявителя об отмене решения третейского су-



 201

да и основания, по которым оно оспаривается. 
Кроме этого, в заявлении могут быть указаны номера теле-

фонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения; 
5) к заявлению должны быть приложены: 
а) подлинное решение третейского суда или его надлежа-

щим образом заверенная копия. Копия решения постоянно дейст-
вующего третейского суда заверяется председателем постоянно 
действующего третейского суда, копия решения третейского суда 
для разрешения конкретного спора должна быть нотариально 
удостоверена; 

б) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или 
его надлежащим образом заверенная копия; 

в) документы, представляемые в обоснование требования об 
отмене решения третейского суда; 

г) документ, подтверждающий уплату государственной по-
шлины в порядке и в размере, которые установлены федеральным 
законом; 

д) копия заявления об отмене решения третейского суда; 
е) доверенность или иной документ, подтверждающие пол-

номочия лица на подписание заявления. 
Если заявление подано с нарушением требований, преду-

смотренных вышеуказанными п.п. 4 и 5, оно возвращается лицу, 
его подавшему, или оставляется без движения. 

В случае принятия заявления к производству, оно рассмат-
ривается судьей единолично. Срок рассмотрения не должен пре-
вышать месяца со дня поступления заявления в районный суд. 

При подготовке дела к судебному разбирательству по хода-
тайству обеих сторон третейского разбирательства судья может 
истребовать из третейского суда материалы дела, решение по ко-
торому оспаривается в районном суде, по правилам, предусмот-
ренным ГПК РФ для истребования доказательств. 

Стороны третейского разбирательства извещаются район-
ным судом о времени и месте судебного заседания, но неявка 
указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и 
месте судебного заседания, не является препятствием к рассмот-
рению дела. 

При рассмотрении дела районный суд в судебном заседании 
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отмены 
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решения третейского суда, путем исследования представленных в 
суд доказательств в обоснование заявленных требований и воз-
ражений. 

Решение третейского суда подлежит отмене только в ниже-
указанных случаях: 

1) решение третейского суда подлежит отмене в случае, ес-
ли сторона, обратившаяся в суд с заявлением об отмене решения 
третейского суда, представит суду доказательства того, что: 

а) третейское соглашение недействительно по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом; 

б) сторона не была уведомлена должным образом об избра-
нии (назначении) третейских судей или о третейском разбира-
тельстве, в том числе о времени и месте заседания третейского 
суда, либо по другим уважительным причинам не могла предста-
вить третейскому суду свои объяснения; 

в) решение третейского суда принято по спору, не преду-
смотренному третейским соглашением или не подпадающему 
под его условия, либо содержит постановления по вопросам, вы-
ходящим за пределы третейского соглашения. Если постановле-
ния по вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут 
быть отделены от постановлений по вопросам, не охватываемым 
таким соглашением, суд может отменить только ту часть реше-
ния третейского суда, которая содержит постановления по вопро-
сам, не охватываемым третейским соглашением; 

г) состав третейского суда или процедура третейского раз-
бирательства не соответствовали третейскому соглашению сто-
рон или федеральному закону. 

2) суд также отменяет решение третейского суда, если уста-
новит, что: 

а) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть 
предметом третейского разбирательства в соответствии с феде-
ральным законом; 

б) решение третейского суда нарушает основополагающие 
принципы российского права. 

По результатам рассмотрения дела об оспаривании решения 
третейского суда суд выносит определение:  

1) об отмене решения третейского суда. 
При этом отмена решения третейского суда не препятствует 
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сторонам третейского разбирательства повторно обратиться в 
третейский суд, если возможность обращения в третейский суд 
не утрачена, или в суд по правилам, предусмотренным ГПК РФ. 

В случае, если решение третейского суда отменено судом 
полностью (в части) вследствие недействительности третейского 
соглашения либо решение было принято по спору, не предусмот-
ренному третейским соглашением, либо не подпадает под его ус-
ловия, либо содержит постановления по вопросам, не охватывае-
мым третейским соглашением, стороны третейского разбиратель-
ства могут обратиться за разрешением такого спора в суд по об-
щим правилам, предусмотренным ГПК РФ. 

2) об отказе в отмене решения третейского суда. 
В указанных определениях суда должны содержаться: 
1) сведения об оспариваемом решении третейского суда и 

месте его принятия; 
2) наименование и состав третейского суда, принявшего ос-

париваемое решение; 
3) наименование сторон третейского разбирательства; 
4) указание на отмену решения третейского суда полностью 

или в части либо отказ в удовлетворении требования заявителя 
полностью или в части. 

Определения суда могут быть обжалованы в вышестоящий 
суд в порядке и в сроки, которые установлены ГПК РФ для обжа-
лования определений. 

 
Глава 47. Производство по делам о выдаче                        
исполнительных листов на принудительное                            
исполнение решений третейских судов 
 
Вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда рассматривается судом 
только по заявлению стороны третейского разбирательства, в 
пользу которой принято решение третейского суда. 

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудитель-
ное исполнение решения третейского суда подается в районный 
суд по месту жительства или месту нахождения должника либо, 
если место жительства или место нахождения неизвестно, по 
месту нахождения имущества должника – стороны третейского 
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разбирательства. 
Заявление должно быть совершено в письменной форме и 

должно быть подписано лицом, в пользу которого принято реше-
ние (его представителем). 

В заявлении указываются: 
1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) наименование и состав третейского суда, принявшего ре-

шение; 
3) наименование сторон третейского разбирательства, их 

место жительства или место нахождения; 
4) дата и место принятия решения третейского суда; 
5) дата получения решения третейского суда стороной, об-

ратившейся с заявлением; 
6) требование заявителя о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 
Кроме этого, в заявлении могут также указываться номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения. 
К заявлению в обязательном порядке прилагаются: 
1) подлинное решение третейского суда или его надлежа-

щим образом заверенная копия. Копия решения постоянно дейст-
вующего третейского суда заверяется председателем постоянно 
действующего третейского суда, копия решения третейского суда 
для разрешения конкретного спора должна быть нотариально 
удостоверена; 

2) подлинное третейское соглашение или его надлежащим 
образом заверенная копия; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной по-
шлины в порядке и в размере, которые установлены федеральным 
законом; 

4) копия заявления о выдаче исполнительного листа на при-
нудительное исполнение решения третейского суда; 

5) доверенность или иной документ, подтверждающие пол-
номочия лица на подписание заявления. 

Заявление, поданное с нарушением вышеуказанных требо-
ваний, оставляется без движения или возвращается лицу, его по-
давшему, по правилам, предусмотренным ГПК РФ для выполне-
ния указанных действий. 

Заявление рассматривается судьей единолично. Срок рас-
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смотрения не может превышать месяца со дня поступления заяв-
ления в суд. 

При подготовке дела к судебному разбирательству по хода-
тайству обеих сторон третейского разбирательства судья может 
истребовать из третейского суда материалы дела, по которому 
испрашивается исполнительный лист, по правилам, предусмот-
ренным ГПК РФ для истребования доказательств. 

Стороны третейского разбирательства извещаются судом о 
времени и месте судебного заседания. Однако неявка указанных 
лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судеб-
ного заседания, не является препятствием к рассмотрению дела. 

При рассмотрении дела в судебном заседании суд устанав-
ливает наличие или отсутствие нижеуказанных оснований для 
отказа в выдаче исполнительного листа путем исследования 
представленных в суд доказательств в обоснование заявленных 
требований и возражений. 

Суд отказывает в выдаче исполнительного листа на прину-
дительное исполнение решения третейского суда только в сле-
дующих случаях:  

1) если сторона третейского разбирательства, против кото-
рой принято решение третейского суда, представит доказательст-
во того, что: 

а) третейское соглашение недействительно по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом; 

б) сторона не была уведомлена должным образом об избра-
нии (назначении) третейских судей или о третейском разбира-
тельстве, в том числе о времени и месте заседания третейского 
суда, либо по другим уважительным причинам не могла предста-
вить третейскому суду свои объяснения; 

в) решение третейского суда принято по спору, не преду-
смотренному третейским соглашением или не подпадающему 
под его условия, либо содержит постановления по вопросам, вы-
ходящим за пределы третейского соглашения. Если постановле-
ния по вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут 
быть отделены от постановлений по вопросам, не охватываемым 
таким соглашением, суд выдает исполнительный лист только на 
ту часть решения третейского суда, которая содержит постанов-
ления по вопросам, охватываемым третейским соглашением; 
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г) состав третейского суда или процедура третейского раз-
бирательства не соответствовали третейскому соглашению или 
федеральному закону; 

д) решение еще не стало обязательным для сторон третей-
ского разбирательства или было отменено судом в соответствии с 
федеральным законом, на основании которого было принято ре-
шение третейского суда; 

2) если установит, что: 
а) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть 

предметом третейского разбирательства в соответствии с феде-
ральным законом; 

б) решение третейского суда нарушает основополагающие 
принципы российского права. 

В случае, если в суде находится на рассмотрении заявление 
об отмене решения третейского суда, суд, в котором рассматри-
вается заявление о выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение этого решения, если признает целесообраз-
ным, может отложить рассмотрение заявления о выдаче исполни-
тельного листа и по ходатайству стороны, обратившейся с заяв-
лением о выдаче исполнительного листа, также может обязать 
другую сторону предоставить надлежащее обеспечение по пра-
вилам, предусмотренным ГПК РФ. 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполни-
тельного листа суд выносит определение:  

1) о выдаче исполнительного листа. 
В указанном определении суда должны содержаться: 
а) наименование и состав третейского суда, принявшего ре-

шение; 
б) наименование сторон третейского разбирательства; 
в) сведения о решении третейского суда, о выдаче исполни-

тельного листа, на принудительное исполнение которого хода-
тайствует заявитель; 

г) указание на выдачу исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда или отказ в выда-
че исполнительного листа. 

2) об отказе в выдаче исполнительного листа. 
Отказ в выдаче исполнительного листа не препятствует сто-

ронам третейского разбирательства повторно обратиться в тре-



 207

тейский суд, если возможность обращения в третейский суд не 
утрачена, или в суд по правилам, предусмотренным ГПК РФ. 

В случае, если в выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда отказано судом 
полностью (в части) вследствие недействительности третейского 
соглашения либо если решение было принято по спору, не преду-
смотренному третейским соглашением, либо не подпадает под 
его условия, либо содержит постановления по вопросам, не охва-
тываемым третейским соглашением, стороны третейского разби-
рательства могут обратиться за разрешением такого спора в суд 
по правилам, предусмотренным ГПК РФ. 

Данное определение суда может быть обжаловано в выше-
стоящий суд в порядке, установленном для обжалования опреде-
лений суда. 
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Тема 10. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛ-
НЕНИЕМ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ПОСТА-
НОВЛЕНИЙ ИНЫХ ОРГАНОВ 
 
Эффективность судебной защиты во многом зависит от 

обеспечения реального исполнения решений и постановлений 
иных органов. 

ГПК РФ определяет, что исполнительный лист выдается су-
дом взыскателю:  

1) после вступления судебного постановления в законную 
силу; 

2) немедленно после принятия судебного постановления – в 
случае немедленного исполнения.  

Исполнительный лист выдается взыскателю или по его 
просьбе направляется судом для исполнения. Выдача судебного 
приказа для исполнения осуществляется по правилам, установ-
ленным для выдачи самих судебных приказов. 

По общему правилу, по каждому решению суда выдается 
один исполнительный лист. Исключением является случай, когда 
решение принято в пользу нескольких истцов или против не-
скольких ответчиков. Тогда суд по просьбе взыскателя должен 
выдать несколько исполнительных листов с точным указанием 
места исполнения или той части решения, которая по данному 
листу подлежит исполнению. А при наличии решения (пригово-
ра) суда о взыскании денежных сумм с солидарных ответчиков 
по просьбе взыскателя должно быть выдано несколько исполни-
тельных листов, число которых соответствует числу солидарных 
ответчиков. В любом случае, в каждом исполнительном листе 
должна быть указана общая сумма взыскания и должны быть 
указаны все ответчики и их солидарная ответственность. 

В случае утраты подлинника исполнительного листа или су-
дебного приказа, далее «исполнительных документов», суд, при-
нявший решение, вынесший судебный приказ, может выдать их 
дубликаты. Заявление о выдаче дубликата рассматривается в су-
дебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о вре-
мени и месте заседания, однако их неявка не является препятст-
вием к разрешению вопроса о выдаче дубликата. На определение 
суда о выдаче дубликата может быть подана частная жалоба. 
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В непосредственной связи с вышеуказанным абзацем суще-
ствует правило, в соответствии с которым на должностное лицо, 
виновное в утрате переданного ему исполнительного документа, 
судебный пристав-исполнитель вправе наложить штраф в разме-
ре до двадцати пяти установленных федеральным законом 
МРОТ. Такое постановление может быть обжаловано должност-
ным лицом в соответствующий суд в течение десяти дней. 

Срок предъявления исполнительного документа к исполне-
нию прерывается предъявлением его к исполнению, если феде-
ральным законом не установлено иное, а также частичным ис-
полнением должником судебного постановления. Взыскатель, 
пропустивший срок предъявления исполнительного документа к 
исполнению по причинам, признанным судом уважительными, не 
лишается права предъявления, так как пропущенный срок может 
быть восстановлен, если федеральным законом не установлено 
иное. Заявление о восстановлении пропущенного срока подается 
в суд, выдавший исполнительный документ, или в суд по месту 
исполнения и рассматривается в порядке, предусмотренном 
статьей 112 ГПК РФ, предусматривающей порядок восстановле-
ния пропущенных сроков. На определение суда о восстановлении 
срока может быть подана частная жалоба. 

В случае неясности требования, содержащегося в судебном 
постановлении, подлежащем исполнению, судебный пристав-
исполнитель вправе просить принявший это постановление суд о 
разъяснении судебного постановления, на основании которого 
выдан исполнительный документ. Разъяснение судебного поста-
новления проводится по правилам, предусмотренным главой 16. 

При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение су-
дебного постановления или постановлений иных органов, взы-
скатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поста-
вить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по мес-
ту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или 
о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка испол-
нения, а также об индексации присужденных денежных сумм. 
Такие заявление сторон и представление судебного пристава-
исполнителя рассматриваются в порядке, предусмотренном 
статьями 203 и 208 ГПК РФ. 

Судебный пристав-исполнитель может отложить исполни-
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тельные действия по заявлению взыскателя или должника либо 
на основании определения судьи. Постановление судебного при-
става-исполнителя об отложении исполнительных действий мо-
жет быть обжаловано в соответствующий суд в течение десяти 
дней. 

ГПК РФ предусмотрены обязательные случаи, когда судья 
обязан приостановить исполнительное производство. Такое при-
остановление необходимо в случаях: 

1) смерти должника, объявления его умершим или призна-
ния безвестно отсутствующим, если установленное судом право-
отношение допускает правопреемство, а также возбуждения ар-
битражным судом производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве) должника; 

2) утраты должником дееспособности; 
3) участия должника в боевых действиях, выполнения задач 

в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в ус-
ловиях военных конфликтов или просьбы взыскателя, участвую-
щего в боевых действиях либо в выполнении задач в условиях 
чрезвычайного или военного положения, а также в условиях во-
енных конфликтов; 

4) предъявления иска об освобождении имущества от ареста 
(исключении из описи), на которое обращено взыскание по ис-
полнительному документу; 

5) оспаривания должником исполнительного документа в 
судебном порядке, если такое оспаривание допускается феде-
ральным законом; 

6) подачи жалобы в суд на действия органов или должност-
ных лиц, уполномоченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях; 

7) вынесения определения судьей, которому федеральным 
законом предоставлено право приостанавливать исполнение су-
дебного постановления. 

Судья также может приостановить исполнительное произ-
водство в случаях: 

1) реорганизации организации, являющейся должником; 
просьбы должника, проходящего военную службу по призыву 
или по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, во-
инских формированиях и органах, созданных в соответствии с 
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законодательством РФ; 
2) нахождения должника в длительной служебной команди-

ровке; 
3) нахождения должника на лечении в стационарном лечеб-

ном учреждении; 
4) розыска должника, его имущества или розыска отобран-

ного у должника ребенка; 
5) обращения судебного пристава-исполнителя в суд, выдав-

ший исполнительный документ, с заявлением о разъяснении при-
нятого им судебного постановления, подлежащего исполнению; 

6) подачи жалобы на действия судебного пристава-исполни-
теля или на его отказ в совершении исполнительных действий, а 
также на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя. 

Исполнительное производство возобновляется судом по за-
явлению взыскателя, судебного пристава-исполнителя или по 
инициативе суда после устранения обстоятельств, вызвавших его 
приостановление. 

Установленные федеральным законом – Законом РФ «Об 
исполнительном производстве» – сроки приостановления испол-
нительного производства могут быть сокращены судом. 

Наряду с приостановлением, ГПК РФ устанавливает случаи, 
когда исполнительное производство должно быть судом прекра-
щено.  Это происходит в случаях, когда: 

1) взыскатель отказался от взыскания или от получения 
предметов, изъятых у должника при исполнении судебного по-
становления о передаче их взыскателю. 

При указанном отказе соглашения применяются правила, 
применяющиеся при отказе истца от иска, признания иска ответ-
чиком и мировом соглашении сторон. 

2) взыскатель и должник заключили мировое соглашение и 
оно утверждено судом. 

При таком соглашении применяются правила, применяю-
щиеся при отказе истца от иска, признания иска ответчиком и 
мировом соглашении сторон. 

3) после смерти гражданина, являвшегося взыскателем или 
должником, либо объявления его умершим или признания без-
вестно отсутствующим установленные судебным постановлени-
ем требования или обязанности не могут перейти к правопреем-
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нику умершего или объявленного умершим лица либо к управ-
ляющему имуществом безвестно отсутствующего лица; 

4) имущества ликвидируемой организации недостаточно для 
удовлетворения требований взыскателя; 

5) для данного вида взыскания истек установленный феде-
ральным законом срок давности; 

6) судебное постановление или акт иного органа, на основа-
нии которых выдан исполнительный документ, отменены. 

При наличии оснований для прекращения исполнительного 
производства исполнительный документ с соответствующей от-
меткой возвращается судебным приставом-исполнителем в суд 
либо государственный или иной орган, выдавшие этот документ. 
Все назначенные судебным приставом-исполнителем меры по 
исполнению отменяются. Следует иметь в виду, что прекращен-
ное исполнительное производство не может быть возбуждено 
вновь. 

Вопросы о приостановлении (прекращении) исполнительно-
го производства рассматриваются судом по месту нахождения 
судебного пристава-исполнителя. Об этом извещаются взыска-
тель, должник, судебный пристав-исполнитель, однако их неявка 
не является препятствием к разрешению указанных вопросов. 

По результатам рассмотрения заявления о приостановлении 
(прекращении) исполнительного производства судом выносится 
определение, которое направляется взыскателю, должнику, а 
также судебному приставу-исполнителю, на исполнении которо-
го находится исполнительный документ. На такое определение 
может быть подана частная жалоба. 

Приостановленное судом исполнительное производство во-
зобновляется определением того же суда после устранения об-
стоятельств, повлекших за собой его приостановление. 

Особо ГПК РФ регулирует вопросы действий (бездействия) 
судебных приставов-исполнителей. На их действия (бездействие) 
по исполнению судебного постановления, постановления госу-
дарственного или иного органа либо на отказ в совершении таких 
действий взыскателем или должником может быть подана жало-
ба. Жалоба подается в суд, в районе деятельности которого ис-
полняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель, в те-
чение десяти дней со дня совершения действия (отказа в совер-
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шении действия) или со дня, когда взыскателю или должнику, не 
извещенным о времени и месте совершения действия судебного 
пристава-исполнителя, стало о нем известно. 

Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя рас-
сматривается в судебном заседании. Взыскатель, должник и су-
дебный пристав-исполнитель извещаются о времени и месте за-
седания, однако их неявка не является препятствием к разреше-
нию жалобы. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
решение (не определение) суда. 

Отказ в отводе судебного пристава-исполнителя может быть 
обжалован в суд. Заявление рассматривается в судебном заседа-
нии по правилам части второй настоящей статьи. По результатам 
рассмотрения заявления выносится определение, на которое мо-
жет быть подана частная жалоба. 

В случае допущения судебным приставом-исполнителем 
при производстве ареста имущества нарушения федерального за-
кона, которое является основанием для отмены ареста независи-
мо от принадлежности имущества должнику или другим лицам, 
заявление должника об отмене ареста имущества рассматривает-
ся судом в порядке, предусмотренном для обжалования действий 
(бездействия) судебного пристава-исполнителя. Такое заявление 
может быть подано только до реализации арестованного имуще-
ства. 

Заявленный лицами, не принимавшими участия в деле, спор, 
связанный с принадлежностью имущества, на которое обращено 
взыскание, рассматривается судом по правилам искового произ-
водства. 

Иски об освобождении имущества от ареста (исключении из 
описи) предъявляются к должнику и взыскателю. В случае, если 
арест или опись имущества произведены в связи с конфискацией 
имущества, в качестве ответчиков привлекаются лицо, чье иму-
щество подлежит конфискации, и соответствующий государст-
венный орган. В случае, если арестованное или включенное в 
опись имущество уже реализовано, иск предъявляется также к 
приобретателю имущества. 

В случае удовлетворения иска о возврате реализованного 
имущества споры между приобретателем имущества, взыскате-
лем и должником рассматриваются судом по правилам искового 
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производства. 
Суд в случае установления независимо от заявления заинте-

ресованных лиц обстоятельств, указанных в ГПК РФ, обязан от-
менить арест имущества в целом или исключить часть имущества 
из описи. 

При возникновении случая, когда произошла отмена решения 
суда, уже приведенного в исполнение, и принятие после нового 
рассмотрения дела решения суда об отказе в иске полностью (в 
части) либо определения о прекращении производства по делу или 
об оставлении заявления без рассмотрения, ответчику должно быть 
возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по от-
мененному решению суда (поворот исполнения решения суда). 

Суд, которому дело передано на новое рассмотрение, обязан 
по своей инициативе рассмотреть вопрос о повороте исполнения 
решения суда и разрешить дело в новом решении или новом оп-
ределении суда. 

В случае, если суд, вновь рассматривавший дело, не разре-
шил вопрос о повороте исполнения решения суда, ответчик впра-
ве подать в этот суд заявление о повороте исполнения решения 
суда. Это заявление рассматривается в судебном заседании. Лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, 
однако их неявка не является препятствием к рассмотрению заяв-
ления о повороте исполнения решения суда. На определение суда 
о повороте исполнения решения суда может быть подана частная 
жалоба. 

Суд, рассматривающий дело в суде апелляционной, касса-
ционной или надзорной инстанции, если он своим решением, оп-
ределением или постановлением окончательно разрешает спор, 
либо прекращает производство по делу, либо оставляет заявление 
без рассмотрения, обязан также разрешить вопрос о повороте ис-
полнения решения суда или передать дело на разрешение суда 
первой инстанции. 

В случае, если в решении, определении или постановлении 
вышестоящего суда нет никаких указаний на поворот исполнения 
решения суда, ответчик вправе подать соответствующее заявле-
ние в суд первой инстанции. 

В случае отмены в суде апелляционной или кассационной 
инстанции решения суда по делу о взыскании алиментов поворот 
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исполнения решения суда допускается только в тех случаях, если 
отмененное решение суда было основано на сообщенных истцом 
ложных сведениях или представленных им подложных докумен-
тах. 

В случае отмены в порядке надзора решений суда по делам 
о взыскании денежных сумм по требованиям, вытекающим из 
трудовых отношений, о взыскании вознаграждения за использо-
вание прав на произведения науки, литературы и искусства, ис-
полнения, открытия, изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, о взыскании алиментов, о возмещении вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья либо 
смертью кормильца, поворот исполнения решения допускается, 
если отмененное решение суда было основано на сообщенных 
истцом ложных сведениях или представленных им подложных 
документах. 

ГПК РФ устанавливает перечень имущества, принадлежа-
щего гражданину-должнику на праве собственности, на которое 
взыскание по исполнительным документам не может быть обра-
щено: 

1) жилое помещение (его части), если для гражданина-
должника и членов его семьи, совместно проживающих в при-
надлежащем помещении, оно является единственным пригодным 
для постоянного проживания помещением; 

2) земельные участки, на которых расположены объекты, 
указанные в абзаце втором настоящей части, а также земельные 
участки, использование которых не связано с осуществлением 
гражданином-должником предпринимательской деятельности; 

3) предметы обычной домашней обстановки и обихода, ве-
щи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 
исключением драгоценностей и других предметов роскоши; 

4) имущество, необходимое для профессиональных занятий 
гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость ко-
торых превышает сто установленных федеральным законом ми-
нимальных размеров оплаты труда; 

5) племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, 
птица, пчелы, используемые для целей, не связанных с осуществ-
лением предпринимательской деятельности, корма, необходимые 
для их содержания, а также хозяйственные строения и сооруже-
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ния; 
6) семена, необходимые для очередного посева; 
7) продукты питания и деньги на общую сумму не менее 

трехкратной установленной величины прожиточного минимума 
самого гражданина-должника, лиц, находящихся на его иждиве-
нии, а в случае их нетрудоспособности – шестикратной установ-
ленной величины прожиточного минимума на каждого из ука-
занных лиц; 

8) топливо, необходимое семье гражданина-должника для 
приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение 
отопительного сезона своего жилого помещения; 

9) средства транспорта и другое необходимое гражданину-
должнику в связи с его инвалидностью имущество; 

10) призы, государственные награды, почетные и памятные 
знаки, которыми награжден гражданин-должник. 

Перечень же имущества организаций, на которое не может 
быть обращено взыскание по исполнительным документам, оп-
ределяется федеральным законом. Таким законом в настоящий 
момент является Закон РФ «Об исполнительном производстве». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ                        
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Контрольная работа по курсу «Гражданское процессуальное 

право» служит для контроля усвоения материала и формирования 
у студентов практических навыков его изложения в письменной 
форме. 

Содержательно все вопросы соответствуют учебному мате-
риалу, изложенному в настоящем учебном пособии, а также – ре-
комендованной в нем литературе.  

Учебным планом по данному курсу предусмотрена одна 
контрольная работа и итоговый экзамен. 

Контрольная работа предусматривает изложение Вами кон-
трольного варианта в текстовом виде с последующей проверкой 
их со стороны преподавателя. Поэтому данная контрольная рабо-
та должна быть написана и отправлена на проверку в ТМЦ ДО.  

Объем работы должен состоять из двух страниц текста, 
включая заголовок, выполненный в редакторе Word, размером 
шрифта 14, на странице формата А-4. 

 
Образец написания контрольной работы: 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по курсу «Гражданское процессуальное право» 

студента гр. О–430–03а Иванова Ивана Ивановича, 
г. Подгорный 

 
Вариант № 3. Ответ: 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
В контрольной работе надо раскрыть один вариант из соро-

ка восьми, предложенных в пособии. При расширении материала 
учебного пособия необходимо использовать рекомендованную в 
нем литературу.  
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Варианты для контрольных работ следующие: 
 1. Основные положения гражданского процессуального права    
 2.   Состав суда. Отводы    
 3.   Подведомственность и подсудность  
 4.   Лица, участвующие в деле     
 5.   Представительство в суде     
 6.   Доказательства и доказывание    
 7.   Судебные расходы   
 8.   Судебные штрафы    
 9.   Процессуальные сроки    
 10.  Судебные извещения и вызовы   
 11.  Судебный приказ    
 12.  Предъявление иска 
 13.  Обеспечение иска    
 14.  Подготовка  дела к судебному разбирательству  
 15.  Судебное разбирательство    
 16.  Решение суда  
 17.  Приостановление   производства   по делу   
 18.  Прекращение производства по делу    
 19.  Оставление  заявления без рассмотрения     
 20.  Определение суда     
 21.  Протоколы    
 22.  Заочное производство     
 23. Общие положения  о производстве по делам, возникаю-

щим из публичных правоотношений    
 24.  Производство по делам о признании недействующими-

нормативных  правовых  актов  полностью или в части  
 25.  Производство по делам об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) органов  государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных  и  
муниципальных служащих    

 26.  Производство  по делам о защите избирательных  прав  и 
права  на участие в референдуме граждан Российской Федерации   

 27.  Общие положения об особом производстве  
 28.  Установление фактов, имеющих юридическое значение  
 29.  Усыновление (удочерение) ребенка  
 30. Признание гражданина безвестно отсутствующим или-

объявление  гражданина умершим    
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 31. Ограничение  дееспособности  гражданина, признание  
гражданина  недееспособным,  ограничение или  лишение  несо-
вершеннолетнего в  возрасте от  четырнадцати до   восемнадцати 
лет права   самостоятельно  распоряжаться  своими доходами  

 32. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным  (эмансипация)    

 33. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание  
права   муниципальной  собственности на бесхозяйную недвижи-
мую вещь  

 34. Восстановление прав  по  утраченным  ценным бумагам 
на предъявителя  или  ордерным ценным  бумагам  (вызывное 
производство)    

 35. Принудительная госпитализация  гражданина в психи-
атрический  стационар и принудительное психиатрическое осви-
детельствование   

 36. Рассмотрение дел о внесении исправлений или измене-
ний  в записи  актов гражданского состояния    

 37. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных 
действиях  или об отказе в их совершении   

 38. Восстановление утраченного судебного производства     
 39. Апелляционное производство по  обжалованию реше-

ний  и  определений   мировых судей    
 40.  Производство в суде кассационной инстанции   
 41.  Производство в суде надзорной  инстанции   
 42. Пересмотр  по вновь открывшимся  обстоятельствам 

решений, определений суда, постановлений  президиума суда 
надзорной инстанции,  вступивших в законную силу  

 43. Общие положения о производстве по делам с участием 
иностранных лиц  

 44. Подсудность  дел с участием иностранных лиц судам в  
Российской  Федерации   

 45. Признание и  исполнение решений иностранных судов и   
иностранных  третейских судов (арбитражей)  

 46.  Производство по делам об  оспаривании решений  тре-
тейских судов  

 47. Производство по делам о выдаче  исполнительных  лис-
тов  на принудительное исполнение   решений  третейских судов 

 48. Предмет и метод учебной дисциплины «Гражданское 
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процессуальное право».   
Номер раскрываемого Вами варианта определяется обыч-

ным образом по известной формуле.  
 
Аттестационный итоговый экзамен предусматривает полно-

стью компьютерный контроль, поэтому будет осуществляться по 
месту жительства специальными представителями ТМЦ ДО.  

 
Примеры вопросов, выносимых на экзамен: 
 
1. Гражданское процессуальное законодательство в РФ со-

стоит из: 
А – ГПК РФ; 
Б – ГПК РФ и федеральных законов; 
В – ГПК РФ, федеральных законов и нормативных актов 

субъектов федерации; 
Г – ГПК РФ, федеральных законов и нормативных актов 

субъектов федерации и органов местного самоуправления. 
 
Правильный ответ – Б. 
 
2. Постановление судебного пристава-исполнителя о нало-

жении штрафа может быть обжаловано должностным лицом в 
соответствующий суд в течение … 

А – трех дней; 
Б – пяти дней; 
В – семи дней; 
Г – десяти дней. 
 
Правильный ответ – Г. 
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