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ВВЕДЕНИЕ 

 

При подготовке современного юриста приобретение навыков про-
цессуальной деятельности нисколько не уступает необходимости получе-
ния знаний материального права.  

Значимость курса «Гражданский процесс» обусловлена, прежде все-
го, повышением роли права как основного регулятора общественных от-
ношений в жизни современного российского общества, а также усилением 
значения правосудия при обеспечении прав и свобод российских граждан. 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» предназначена для 
подготовки обучающихся к правильному толкованию и применению норм 
гражданского процессуального права в процессе осуществления профес-
сиональной деятельности.   

Целью настоящего учебного курса является формирование у обуча-
ющихся глубокого и цельного представления о значении и месте отрасли 
«Гражданское процессуальное право» в их будущей профессиональной 
деятельности, а также вооружении будущих юристов теоретическими зна-
ниями и практическими навыками для их применения в конкретных ситу-
ациях, в рамках осуществления профессиональной деятельности. 

Для достижения цели изучения учебной дисциплины «Гражданский 
процесс» необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

- изучение судебной системы Российской Федерации и основопо-
лагающих принципов гражданского процессуального права, основных 
форм и методов защиты нарушенных и оспариваемых прав граждан и 
организаций; 

- привитие навыков и умений по подготовке необходимых процессу-
альных документов, используемых в гражданском судопроизводстве, и 
представлению интересов сторон в гражданском процессе. 

Изучение дисциплины осуществляется на основе знаний и во взаи-
модействии с дисциплинами «Теория государства и права», «Конституци-
онное право», «Гражданское право».  

Данная взаимосвязь обеспечивает раскрытие понятийно-

категориального аппарата применяемого при изучении учебной дисци-
плины; основополагающих правовых принципов; способов применения и 
реализации права; реализации конституционного права граждан на судеб-
ную защиту нарушенных либо оспариваемых прав; конституционно-

правовых основ организации судебной власти в Российской Федерации; 
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гражданско-правового положения субъектов права; способов защиты 
нарушенных либо оспариваемых прав граждан. 

Представленный курс «Гражданский процесс» состоит из двенадца-
ти тем. Каждая тема посвящена изучению вопросов организации граждан-
ского судопроизводства судами общей юрисдикции. Основными формами 
занятий являются лекции и практические занятия. 

На лекциях обучающимся разъясняются основные положения граж-
данских процессуальных правовых норм, принципы процессуального пра-
ва и их содержание, формы защиты прав и законных интересов граждан и 
организаций, стадии судопроизводства, их значение, полномочия лиц, 
участвующих в гражданском процессе.  

При изучении правовых основ организации гражданского процесса в 
Российской Федерации основное внимание необходимо уделить консти-
туционному регулированию деятельности судов в Российской Федерации, 
федеральному законодательству об организации гражданского судопроиз-
водства. 

Практические занятия способствуют более глубокому усвоению 
обучающимися лекционных вопросов, развитию навыков самостоятель-
ной работы над учебным материалом. На практических занятиях прово-
дится закрепление навыков и умений по анализу норм гражданского про-
цессуального законодательства.  

Особое внимание при проведении практических занятий уделяется 
обучению работе с процессуальными документами, разрабатываемыми 
судом и участниками процесса; правильному исчислению процессуальных 
сроков; формулированию ходатайств, предъявляемых различными субъ-
ектами гражданского процесса в ходе производства по делу; решению 
практических задач по соответствующей теме. 

Для проверки качества усвоения слушателями учебного материала 
на практических занятиях осуществляется текущий контроль. Формами 
текущего контроля являются опрос, тестирование, решение практических 
заданий. Изучение завершается практическим занятием в форме деловой 
игры «Судебное разбирательство». 

В целях проверки и оценки уровня знаний после завершения изуче-
ния учебной дисциплины проводится промежуточная аттестация. 

Итоговый контроль изучения курса «Гражданский процесс» осу-
ществляется путем сдачи промежуточной аттестации в соответствии с 
требованиями Положения по организации и ведению учебного процесса в 
учебных заведениях. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Гражданский процесс» базируется 
на полученных ранее знаниях конституционных основ организации судо-
производства в Российской Федерации. При изучении гражданского про-
цесса обучающимся необходимо руководствоваться действующим граж-
данско-процессуальным законодательством. 

При изучении гражданских процессуальных отношений и их субъек-
тов необходимо уделить внимание понятию, признакам данных правоот-
ношений и основаниям их возникновения; классификационным основани-
ям и составу субъектов гражданских процессуальных правоотношений; 
процессуальным правам и обязанностям субъектов гражданских процес-
суальных правоотношений; основаниям и видам представительства в суде. 

При исследовании вопросов подсудности гражданских дел судам 
общей юрисдикции уяснить понятие подсудности, ее виды; последствия 
несоблюдения правил о подсудности. 

При исследовании вопросов судебного доказывания и судебных до-
казательств необходимо обратить внимание на определение предмета до-
казывания; относимость и допустимость доказательств; оценку доказа-
тельств в гражданском процессе; виды средств доказывания; обеспечение 
доказательств. 

При изучении судебных расходов и штрафов уяснить понятие и ви-
ды судебных расходов и штрафов; порядок исчисления и уплаты государ-
ственной пошлины; возмещение расходов на оплату услуг представителя. 

При исследовании процессуальных сроков уделить внимание поня-
тию и значению процессуальных сроков, их видам; порядку и способам 
исчисления процессуальных сроков; исковой давности; срокам рассмот-
рения гражданских дел. 

Изучая тему искового производства, важно рассмотреть теоретиче-
ские подходы к сущности иска, разграничить понятия «право на иск» и 
«право на предъявление иска»; исследовать и дать характеристику эле-
ментам иска; рассмотреть многочисленные виды исков; процессуальный 
порядок обеспечения иска. 

При изучении вопросов производства в суде первой инстанции уде-
лить должное внимание стадиям судопроизводства и их правовому значе-
нию; особенностям правового регулирования процессуальным законом 
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статуса участников судопроизводства, а также лиц, привлекаемых к про-
цессу, и их процессуальным действиям. 

В процессе изучения вопросов рассмотрения дел в рамках особого 
производства необходимо понять его основные отличия от искового; ис-
следовать сущность и понятие особого производства; порядок подачи за-
явлений; особенности подсудности и правовых последствий установления 
судом фактов и состояний, имеющих юридическое значение.  

Обучающимся следует обратить внимание на то, что в рамках особо-
го производства нормы процессуального права тесно взаимодействуют с 
нормами материального (гражданского, семейного, трудового) права. 

При изучении особенностей правового регулирования процессуаль-
ных правоотношений, возникающих по поводу пересмотра судебных ре-
шений, обратить внимание на понятия и сущность апелляционного и кас-
сационного производства; процессуальный порядок рассмотрения дел в 
суде второй и последующей инстанции; субъектный состав процессуаль-
ных правоотношений по обжалованию судебных решений. 

При изучении особенностей исполнения судебных и иных постанов-
лений обратить внимание на место и роль судебных органов в данной ста-
дии судебного процесса; изучить нормативное регулирование деятельно-
сти судебных приставов-исполнителей. 

Осмысление теоретических аспектов, предложенных для усвоения 
тем, базируется на изучении нормативных правовых актов, перечень кото-
рых представлен в заключительной части методического пособия.  

В целях проверки глубины знаний по каждой изученной теме обу-
чающимся предоставлена возможность самостоятельно ответить на пред-
ложенные вопросы.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКИЙ ПОЦЕСС» 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Предмет, метод, система и принципы  
гражданского процессуального права Российской Федерации 

 

1.1 Гражданское процессуальное право как отрасль права 

 

В силу Конституции Российской Федерации (ст. 2): «Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства». 

Следовательно, на государстве лежит и обязанность нормативного 
закрепления порядка реализации, указанного выше полномочия. Одним из 
действенных способов обеспечения защиты прав и свобод человека явля-
ется формирование судебной власти и осуществление правосудия. 

Исходя из понимания сущности правового государства, каждый вид 
судопроизводства должен иметь свое нормативное закрепление и осу-
ществляться исключительно в соответствии с законом. 

Таким образом, Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее ГПК РФ), в свою очередь, закрепляет порядок рассмот-
рения гражданских дел судами общей юрисдикции.  

Под общим понятием «гражданские дела» подразумеваются все дела 
по искам граждан и организаций, а также органов государственной власти 
и местного самоуправления, возникающие из различных правоотношений, 
урегулированных нормами материального права и направленные на защи-
ту нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

В юридической литературе можно найти несколько подходов 

к определению предмета гражданского процессуального права как от-
расли права. Их принято подразделять на так называемый «узкий» 

и «широкий». 

Представителями так называемого «узкого» подхода являются 

М. А. Гурвич, А. А. Добровольский, И. М. Зайцев, О. В. Исаенкова,  
М. К. Треушников и др.  

Данные ученые определяют предмет правового регулирования граж-
данского процессуального права как общественные отношения, возни-
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кающие в рамках судопроизводства у мировых судей и в судах общей 
юрисдикции1.  

Согласно иному подходу, получившему в научной литературе 
наименование «широкого», предмет правового регулирования граждан-
ского процессуального права включает в себя не только общественные 
отношения в сфере гражданского судопроизводства, но и любые от-
ношения в рамках защиты права2.  

При таком рассмотрении в предмет правового регулирования граж-
данского процесса включается деятельность как юрисдикционных, так и 
не юрисдикционных органов, таких, например, как третейские суды, ко-
миссии по трудовым спорам и т. п. 

Одной из знаковых характеристик любой отрасли права является 

уяснение методов правового регулирования, используемых конкретной 
отраслью, которые воспринимаются как способ воздействия на регулиру-
емые отношения. 

Гражданское процессуальное право имеет сложный метод, представ-
ляющий из себя совокупность императивных и диспозитивных способов 
воздействия. 

Императивный метод закрепляет властные полномочия суда как 
органа государственной власти при организации и осуществлении право-
судия. 

Диспозитивность отражает свободу на реализацию предоставлен-
ных прав и возложенных обязанностей; равенство прав и обязанностей 
субъектов процессуальных правоотношений; гарантированность прав.  

Система гражданского процессуального права, как правило, под-
разделяется на общую и особенную части.  

Общая часть содержит «правовые нормы, регулирующие правоот-
ношения вне зависимости от вида и стадии судопроизводства, к кото-
рым относят: задачи и принципы гражданского судопроизводства, источ-
ники гражданского процессуального права, состав суда, подведомствен-
ность и подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции, лица, 
                                                 

1 Гурвич М. А. Избранные труды. Краснодар : Совет. Кубань, 2006. Т. 2. 544 c.; 
Викут М. А., Зайцев И. М. Гражданский процесс России : учебник. М. : Юристъ, 1999. 384 с.; 
Исаенкова О. В. Гражданское процессуальное право России : учебник. М. : Норма, 2009. 
448 с.; Гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. Треушникова. М. : Статут, 2014. 725 с. 

2 Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. 
М. : Волтерс Клувер, 2008. 676 с.; Исмаилова К. А., Алиева А. Б. Гражданский процесс : 
учебное пособие. Махачкала : ДГУНХ, 2020. 279 с. 
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участвующие в деле, представительство в суде, доказательства, судебные 
расходы и штрафы, процессуальные сроки, судебные извещения и вызовы»3. 

Особенная часть объединяет правовые институты и нормы, регули-
рующие виды и стадии гражданского процесса4. 

Таким образом, совокупность правовых норм, регулирующих 
гражданское судопроизводство вообще и гражданский процесс, в 
частности, формирует гражданское процессуальное законодатель-
ство или, иными словами, гражданское процессуальное право, как са-
мостоятельную отрасль права. 

В юридической науке отмечается, что, «основанием для возникнове-
ния гражданских процессуальных отношений, является, как правило, 
«наличие подведомственного суду материально-правового спора (напри-
мер, в исковом производстве)»5.  

Иными словами, нарушение норм материального права влечет за со-
бой активизацию норм гражданского процессуального права.  

Основанием для возникновения процессуальных правоотношений 
является обращение субъекта материальных правоотношений к суду 
за защитой.  

Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах об-
щей юрисдикции определяется Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным конституционным законом «О судебной системе Российской 
Федерации», Гражданским процессуальным кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами.  

Важно отметить, что нормы гражданского процессуального права, 
содержащиеся в других законах, должны соответствовать положениям 
ГПК РФ.  

Таким образом, источниками гражданского процессуального пра-
ва как внешней формы выражения права являются нормативные пра-
вовые акты различного уровня, содержащие нормы указанной отрасли 
права. 

Основным источником гражданского процессуального права явля-
                                                 

3 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-
тейный) / под. ред. Л. В. Тумановой.  М. : Проспект, 2017. 801 с. 

4 Там же. 
5 Гражданский процесс: учебник / отв. ред. В. В. Ярков / М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023); Беспалов Ю. Ф., Егорова 
О. А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (по-
статейный, научно-практически. М. : Проспект, 2017. 733 с.  

https://studfile.net/preview/16693311/
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ется Конституция Российской Федерации. Именно Основной закон нашей 
страны определяет судебную систему Российской Федерации; устанавли-
вает, что «правосудие в Российской Федерации осуществляется только 
судом», закрепляет основные принципы судопроизводства, гарантирует 
судебную защиту. 

Важнейшим источником гражданского процессуального права как 
самостоятельной отрасли права является Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации. Данный нормативный правовой акт де-
тально и скрупулёзно регламентирует организацию судопроизводства по 
гражданским делам в судах общей юрисдикции. 

При этом нельзя забывать, что нормы гражданского процессуально-
го права содержатся и иных нормативных актах, регулирующих процессу-
альные правоотношения.  

В связи с этим источниками гражданского процессуального права 

являются многочисленные нормативные правовые акты федерального уров-
ня, закрепляющие судебную систему и многообразные судебные органы. 

Кроме того, к источникам необходимо отнести нормативные акты, 

закрепляющие полномочия органов власти, имеющих непосредственное 
отношение к оправлению правосудия (прокуратура, ФССП и т. п.). 

Особое место среди источников гражданского процессуального пра-
ва занимают решения Конституционного Суда РФ, разъяснения и Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ. 

 

1.2 Понятие и задачи гражданского судопроизводства (процесса) 
 

Понятие «гражданский процесс» в юридической науке не имеет од-
нозначного толкования. По мнению одних исследователей, под данным 
понятием понимают «порядок осуществления правосудия по гражданским 
делам», по заключению других, это «урегулированная гражданско-

процессуальным правом деятельность суда и участников гражданского 
процесса», третьи делают вывод о том, что гражданский процесс – это 

«совокупность  правоотношений, возникающих при рассмотрении и раз-
решении гражданских дел»6.  

Подводя итог многочисленных дискуссий, Л. В. Туманова, напри-

                                                 
6 Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://studfile.net/preview/16693311/
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мер, констатирует, что «…под гражданским процессом следует понимать 
единство трех составляющих: процессуальная деятельность, процессуаль-
ные отношения и процессуальная форма»7. 

Важно понимать, что в ходе рассмотрения и разрешения граждан-
ского дела между судом и другими участниками процесса складываются 
специфические гражданские процессуальные правоотношения.  

Именно в ходе этих правоотношений возникают и получают норма-
тивное закрепление субъективные права и обязанности всех участников 

гражданского процесса. 
Следовательно, гражданские процессуальные правоотношения воз-

никают, существуют и прекращаются только на основе гражданского 
процессуального права и в связи с определенными процессуальными дей-
ствиями (именуемыми в юридической науке юридическими фактами).  

Резюмируя изложенное выше, можно сделать определенный вывод: 
гражданский процесс – это урегулированная гражданским процессу-
альным правом совокупность процессуальных гражданско-

процессуальных правоотношений, складывающихся между судом и 
участниками процесса при рассмотрении и разрешении гражданского 
дела судом общей юрисдикции. 

ГПК РФ (ст. 2) следующим образом определяет задачи и цели 
гражданского судопроизводства: «Задачами гражданского судопроиз-
водства являются правильное и своевременное рассмотрение и разреше-
ние гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интере-
сов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, 
трудовых или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство 
должно способствовать укреплению законности и правопорядка, преду-
преждению правонарушений, формированию уважительного отношения к 
закону и суду, мирному урегулированию споров»8. 

Задачи гражданского судопроизводства охватывают правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел. 

                                                 
7 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) / под. ред. Л. В. Тумановой. М. : Проспект, 2017. 801 с. 
8   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://be5.biz/terms/u6.html
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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Цель гражданского судопроизводства – защита нарушенных инте-
ресов всех субъектов, вовлеченных в сферу спорного правоотношения.  

В качестве более отдаленной цели гражданского судопроизводства 
называется укрепление законности и правопорядка, предупреждение пра-
вонарушений, формирование уважительного отношения к закону и суду.  

Выделяют следующие виды гражданского судопроизводства: ис-
ковое производство; особое производство; приказное производство. 

Исковое производство осуществляется при обращении к суду за за-
щитой нарушенных прав или интересов по спорам, вытекающим из граж-
данских, трудовых, семейных, земельных правоотношений, характеризу-
ющихся равенством правового положения сторон.  

Особое производство не связано с разрешением спора о праве.  
Судебный приказ – это постановление судьи первой инстанции, вы-

несенное по заявлению о взыскании денежных сумм или об истребовании 
движимого имущества от должника. 

Под стадиями гражданского судопроизводства понимают «со-
ставные части единого гражданского судопроизводства, характеризующи-
еся общностью обозначенной процессуальной цели»9. 

Выделяют следующие стадии гражданского процесса: «возбужде-
ние гражданского дела в суде; подготовка дела к судебному разбиратель-
ству; разбирательство дела по существу в суде первой инстанции; производ-
ство в апелляционной или кассационной инстанции; пересмотр в порядке 
надзора судебных решений, определений, постановлений, вступивших в за-
конную силу; пересмотр вступивших в законную силу решений, определе-
ний и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам»10. 

Наличие указанных стадий не означает, что любое гражданское 
дело должно пройти их все. Движение гражданского дела может быть 
завершено, например, на стадии разбирательства по существу в суде пер-
вой инстанции. 

 При этом возможно и объединение стадий «возбуждения», «подго-

                                                 
9 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 
10 Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (про-

должение) / М. Р. Загидуллин, И. В. Решетникова, Р. Б. Ситдиков // Вестник гражданского 
процесса.  2017. Т. 7. № 2. С. 73-111; Комментарий к Гражданскому процессуальному кодек-
су Российской Федерации (постатейный) : учеб. пособие / отв. ред. О. А. Егорова. М. : Про-
спект, 2014. 688 с.; Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Фе-
дерации / под ред. М. К. Треушникова, В. М. Жуйкова. М. : Городец, 2007. 1007 с. 

https://studfile.net/preview/16693311/
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товки» и «рассмотрения» дела в одну – «производство в суде первой ин-
станции». 

Другие исследователи подразделяют процесс не на стадии, а «на 
правоприменительные циклы, завершающиеся вынесением правоприме-
нительного акта»11. В данном случае к таким циклам относят: самостоя-
тельное производство в суде каждой из вышестоящих инстанций (первая, 
апелляционная, кассационная, надзорная).  

Подобное выделение объясняется тем, что в каждой инстанции при-
сутствуют стадии возбуждения, подготовки и рассмотрения.  

Также выделяют виды гражданского судопроизводства: приказное; 

исковое; особое; по делам об оспаривании третейских судов; по делам, 
возникающим из исполнительных правоотношений. 

Исковое в свою очередь может быть рассмотрено в рамках упрощен-
ного или заочного производства. 

Более детально виды и стадии судопроизводства будут рассмотрены 
в последующих темах данного пособия. 

Резюмируя сказанное, подведем итог: гражданский процесс, являясь 
«одной из форм оправления правосудия, имеет следующие, характерные 
только для него черты: законодательное урегулирование процессуальных 
правоотношений; доскональность при регулировании всей процедуры 
рассмотрения дела в суде (последовательность и обязательность); универ-
сальность процессуальной формы (всех видов гражданского судопроиз-
водства, на всех стадиях гражданского процесса); императивность процес-
суальной формы»12.  

 

1.3 Понятие, значение и содержание принципов  

Гражданского процессуального права 

 

Наличие многочисленных правовых норм, в том числе процессуаль-
ных, обусловливает тот факт, что судебная власть, как никакая другая, 
осуществляется в строгих процессуальных формах. Эти формы выражают 
собой важнейшие гарантии свободы человека, а потому требуют консти-
туционного закрепления своих основ.  

Основные из этих гарантий закреплены в Конституции Российской 

                                                 
11 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) / под. ред. Л. В. Тумановой. М. : Проспект, 2017. 801 с. 
12 Там же. 
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Федерации (ст.ст. 46-51). Среди них такие фундаментальные, как пре-
зумпция невиновности, запрет повторного осуждения, право на пересмотр 
приговоров и др. 

Кроме того, ряд основополагающих принципов судопроизводства, 
по существу являющихся демократическими гарантиями, также закреплен 
нормами Основного закона нашей страны (Конституция РФ ст. 123).  

Обращаясь к терминологии отметим, что принципы права – это ос-
новополагающие фундаментальные, нормативно закрепленные начала, 
обуславливающие роль существования и развития права.  

Рассмотрим некоторые принципы гражданского процессуально-
го права. 

Законность – это общеправовой принцип, вытекающий из положе-
ний российской Конституции. Так, согласно ч. 2 ст. 15 Конституции РФ 
«органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и законы». Суд строит свою деятель-
ность на соблюдении закона и применяет его в рамках осуществления су-
допроизводства. 

Принцип осуществления правосудия по гражданским делам 
только судом, закрепленный Основным законом государства (ст. 118 
Конституции РФ, ст. 5 ГПК РФ), имеет межотраслевое значение, относит-
ся к судоустройственным и процессуальным принципам.  

Принцип независимости судей объединяет, в свою очередь, два 
взаимосвязанных положения, а именно: независимость судей и подчине-
ние их только Конституции РФ и федеральному закону. 

В силу данного принципа судьи рассматривают и разрешают 
гражданские дела в условиях, исключающих постороннее на них воз-
действие.  

Любое вмешательство в деятельность судей по осуществлению пра-
восудия запрещается и влечет за собой установленную законом ответ-
ственность (ч. 2 ст. 8 ГПК РФ РФ). 

Открытость судебных разбирательств по гражданским делам 

(иными словами – гласность гражданского судопроизводства) означает, 
что «рассмотрение всех гражданских дел является открытым, на судебных 
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заседаниях могут присутствовать все желающие»13. 

Общее правило имеет исключения, устанавливающие причины, по 
которым отдельные дела слушаются в закрытом судебном заседании. В 
основе такого исключения лежат конституционные права граждан, пере-
численные в ст. 23 Конституции РФ.  

При этом важно понимать, что закрытое судебное разбирательство 
возможно также при разбирательстве дел, связанных с половыми преступ-
лениями, преступлениями лиц, не достигших 16-летнего возраста, и для 
предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни 
участвующих в деле лиц.  

В соответствии с ГПК РФ разбирательство в закрытых судебных за-
седаниях осуществляется по делам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну, тайну усыновления (удочерения) ребенка, а также 
по другим делам, если это предусмотрено федеральным законом.  

Закрытое разбирательство не означает какого-либо ослабления про-
цессуальных гарантий или отступления от общих правил судопроизвод-
ства, оно только закрывает доступ в зал суда для публики и средств мас-
совой информации. При этом, в силу закона, решения оглашаются в от-
крытом заседании суда. 

Равенство всех перед законом и судом. Согласно Конституции РФ 
(ст. 19) «Все равны перед законом и судом...». ГПК РФ (ст. 6) закрепляет 
данную позицию, провозглашая следующее: «Правосудие по гражданским 
делам осуществляется на началах равенства перед законом и судом всех 
граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям и других обстоятельств, а также всех организаций независимо 
от их организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, подчиненности и других обстоятельств»14. 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется на основе со-
стязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ).  

ГПК РФ (ст. 12) раскрывает содержание данного принципа примени-
тельно к гражданскому судопроизводству: «Суд, сохраняя независимость, 
                                                 

13 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 
14  Там же. 
 

https://studfile.net/preview/16693311/
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объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процес-
сом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, пре-
дупреждает о последствиях совершения или несовершения процессуаль-
ных действий, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реали-
зации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования 
доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного 
применения законодательства при рассмотрении и разрешении граждан-
ских дел». 

Рассматривая принцип равноправия сторон в гражданском про-
цессе, отметим, что он «является проявлением конституционного принци-
па равенства граждан перед законом и судом. Равноправие сторон в граж-
данском процессе проявляется в равных возможностях по защите своих 
прав»15.  

Сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения граж-
данских дел в судах. Рассматриваемый принцип обращен к судебному 
составу, который правомочен рассматривать гражданские дела по любой 
инстанции. 

В соответствии со ГПК РФ (ст. 7) «гражданские дела в суде первой 
инстанции рассматриваются судьями этих судов единолично или коллеги-
ально, если это предусмотрено федеральным законом. В случае единолич-
ного рассмотрения дела и единоличного совершения процессуальных дей-
ствий судья действует от имени суда. При апелляционном производстве 
судья районного суда рассматривает дела по жалобам на судебные поста-
новления мировых судей единолично (ч. 3 ст.  7 ГПК РФ)»16.  

Гражданские дела в судах апелляционной и кассационной инстан-
ций, за исключением случаев, прямо указанных в законе, рассматрива-
ются коллегиально. 

Гражданские дела в суде надзорной инстанции рассматриваются 
коллегиально. 

Принцип национального языка судопроизводства означает, что 
лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется 
гражданское судопроизводство, разъясняется и обеспечивается право да-
вать объяснения, заключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать 
                                                 

15 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. Москва : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 
16  Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под 

ред. М. К. Треушникова, В. М. Жуйкова.  М. : Городец, 2007. 1007 с. 

https://studfile.net/preview/16693311/
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жалобы на родном языке или на любом свободно избранном языке обще-
ния, а также пользоваться услугами переводчика (ч. 2 ст. 9 ГПК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 157 ГПК РФ разбирательство дела происхо-
дит устно.  

Устность как принцип судопроизводства рассматривается следую-
щим образом: «Все процессуальные действия совершаются в устной фор-
ме, в том числе исследование письменных доказательств, допрос свидете-
лей, объяснение сторон и третьих лиц и проч. Вопросы задаются устно, а 
не письменно. Лица, участвующие в деле, выступают в судебных прениях 
устно и т. д. Суд устно разъясняет права лицам, участвующим в деле, до-
водит до сведения лиц, участвующих в деле, содержание определений, 
решение по делу оглашается устно»17. 

Непосредственность судебного разбирательства означает, что суд 
должен сам, лично исследовать все доказательства по делу для того, что-
бы самостоятельно установить обстоятельства дела и вынести решение по 
делу.  

В силу ГПК РФ суд при рассмотрении дела обязан непосредственно 
исследовать доказательства по делу: заслушать объяснения сторон и тре-
тьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации и 
пояснения специалистов, ознакомиться с письменными доказательствами, 
осмотреть вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и про-
смотреть видеозаписи. 

Непосредственность судебного разбирательства предполагает 
неизменность судебного состава. В случае замены одного судьи слуша-
ние дела должно быть начато сначала. 

Непрерывность судебного разбирательства – предполагает, что 
судебное решение должно быть вынесено сразу после рассмотрения дела.  

Вынесение мотивированного решения может быть отложено на срок 
не более пяти дней, но резолютивную часть решения суд должен объявить 
в том же заседании, в котором закончилось разбирательство дела (ст. 199 
ГПК РФ). 

 

 

 

                                                 
17 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://studfile.net/preview/16693311/
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Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение отрасли Гражданское процессуальное право. 
2 Охарактеризуйте предмет и метод Гражданского процессуального 

права. 
3 Опишите систему Гражданского процессуального права. 
4 Назовите источники Гражданского процессуального права. 
5 Назовите цель и задачи гражданского судопроизводства. 
6 Перечислите виды гражданского судопроизводства. 
7 Охарактеризуйте основные стадии гражданского судопроизвод-

ства. 
8 Раскройте значение принципов Гражданского процессуального 

права. 
9 Перечислите принципы Гражданского процессуального права. 
10 Дайте характеристику принципов Гражданского процессуального 

права. 
 

Тест для самоконтроля 

 

1 Предметом гражданского процесса является: 
 1)  гражданско-правовой спор; 

 2)  гражданский процесс; 

 3)  порядок судебного заседания. 

2 Равенство всех перед законом и судом – это: 

1)  правило гражданского судопроизводства; 

2)  право участников гражданского процесса; 

3)  принцип гражданского процессуального права.    

3 Принцип диспозитивности гражданского процесса:     

1)  действует во всех стадиях судопроизводства;   

2)  не действует на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству; 

3)  применяется при вынесении судебного решения. 

4 Независимость судей относится:  

1) к принципам гражданского процессуального права;    

2) к правилам судопроизводства; 

3) к принципу законности и несменяемости судей. 
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5 В области гражданско-процессуальных отношений применяет-
ся тот закон, который действует: 

1)  в момент совершения процессуального действия;    

2)  на момент вынесения решения; 

3) на момент возникновения спорных правоотношений. 

6 К принципам организации правосудия относится: 

1)   осуществление правосудия только судом;    

2)   непрерывность судебного разбирательства; 

3)   равноправие сторон. 

7 К функциональным признакам правосудия относятся:  
1)  непрерывность; 

2)  территориальность; 

3)  законность. 

8 Гражданское процессуальное право – отрасль права, регули-
рующая отношения, возникающие между: 

1) судом и другими лицами в связи с осуществлением правосудия;   

2) судом и участниками судопроизводства; 

3) судом и сторонами гражданского процесса. 

9 Исключительно коллегиально гражданские дела рассматри-
ваются: 

1) в надзорной инстанции; 

2) в кассационной инстанции; 

3) в апелляционной и кассационной инстанциях. 

 

 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения  
и их субъекты 

 

2.1 Понятие гражданских процессуальных правоотношений  
и их особенности 

 

Как мы уже выяснили, рассматривая предыдущую тему, процессу-
альные правоотношения – это отношения между участниками граж-
данского процесса, урегулированные нормами процессуального права.  

Данные отношения обладают рядом присущих только для них 
особенностей. 
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Первое, на что необходимо обратить внимание, это то, что граждан-
ские процессуальные правоотношения имеют исключительно правовой 
характер и, следовательно, существуют осуществятся в правовой форме.  

Во-вторых, правовая форма позволяет утверждать о властном ха-
рактере характеризуемых правоотношений. Суд, являясь органом государ-
ственной власти, реализует исключительно правовые нормы. Этим обу-
словлена и обязательность всех указаний суда для всех участников граж-
данского процесса.  

Особенностью гражданских процессуальных правоотношений так-
же является их правоприменительный характер, так как в рамках судо-
производства используются нормы как материального, так и процессуаль-
ного права.  

К особенности гражданских процессуальных правоотношений сле-
дует отнести и наличие суда как обязательного субъекта правоотношений. 
Это обусловлено и конституционным положением о том, что правосудие в 
Российской Федерации осуществляется только судом. 

В-пятых, нельзя не отметить и многосубъектность гражданских 

процессуальных правоотношений.  

Кроме того, необходимо понимать, что все процессуальные действия 
объединяет общий объект гражданского процессуального правоотно-
шения – спорное материально-правовое отношение, по поводу которо-
го возникает гражданский процесс. 

Еще одной характеристикой исследуемых правоотношений является 

особое требование к наличию определенного правового статуса у 
субъектов гражданского процессуального права.  

В юридической науке данное требование называется правосубъект-
ностью (правоспособность и дееспособность в своей совокупности).  

Под гражданской процессуальной правоспособностью понимают 
способность лица иметь гражданские процессуальные права и обязанно-
сти (ст. 36 ГПК РФ РФ).  

Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной 
мере за всеми гражданами и организациями, обладающими в соответствии 
с законодательством России правом на судебную защиту прав и законных 
интересов.  

Гражданская процессуальная дееспособность представляет собой 
«способность лица лично осуществлять свои права и исполнять свои обя-



21 
 

занности в суде, а также поручать ведение дела представителю» (ст. 37 
ГПК РФ).  

Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет, а также граждан, признанных ограниченно дееспо-
собными, защищаются в суде их родителями, усыновителями или попечи-
телями, однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих 
несовершеннолетних или граждан, признанных ограниченно дееспособ-
ными.  

В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, воз-
никающим из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в 
суде свои права и законные интересы. Права и охраняемые законом инте-
ресы граждан, не достигших 14 лет, а также признанных недееспособны-
ми, защищают в суде их законные представители. 

Принимая во внимание, что правовая доктрина указывает на три 
юридических условия как основания возникновения любого правоотно-
шения: норма права, правосубъектность, юридические факты, важно 
отметить, что в качестве основания для возникновения, изменения, пре-
кращения гражданских процессуальных правоотношений также выступа-
ют юридические факты.  

К таковым можно отнести, например, подачу искового заявления, 
вынесение судьей определения о возбуждении дела и т. п. 

 

2.2 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

 

Субъектами гражданских правоотношений являются граждане и 
организации. Наряду с ними в гражданских процессуальных правоотно-
шениях могут участвовать иностранные граждане, лица без гражданства и 
иностранные юридические лица. 

Основным субъектом гражданского процесса является суд. При 
этом все остальные участники судопроизводства по конкретному граж-
данскому делу также являются субъектами гражданских процессуальных 
правоотношений, возникших в связи с его рассмотрением.  

Субъекты гражданского процессуального права занимают различное 
правовое положение, наделены неодинаковым кругом процессуальных 
прав и обязанностей.  
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Условно участников процесса принято подразделять на группы: 

– первая группа – суды, т. е. органы, осуществляющие правосудие в 
его различных формах; 

– вторая группа – лица, участвующие в деле и имеющие в нем юри-
дический интерес; 

– третья группа – лица, привлекаемые к участию в деле для содей-
ствия в осуществлении правосудия. 

Суды как субъекты гражданского процессуального права подразде-
ляются на самостоятельные группы: суды первой инстанции, рассматри-
вающие гражданские дела по существу; апелляционные суды; кассацион-
ные суды; Верховный Суд Российской Федерации. 

 По первой инстанции гражданские дела рассматриваются судом 
единолично либо в коллегиальном составе. 

Рассмотрение дел в кассационном или апелляционном порядке, как 
правило, осуществляется судом в составе судьи-председательствующего и 
двух судей. 

Рассмотрение дел в надзорном порядке осуществляется Президиу-
мом Верховного Суда Российской Федерации в составе, определяемом в 
соответствии с Федеральным конституционным законом «О Верховном 
Суде Российской Федерации».  

Дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом 
суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или этим же соста-
вом суда. 

Замена судьи возможна лишь в случае, прямо указанном в Законе. В 
случае замены судьи или нескольких судей в процессе рассмотрения де-
ла судебное разбирательство производится с самого начала. 

Важно отметить, что, рассматривая суд как субъект гражданского 
судопроизводства, необходимо иметь в виду «конституционное закреп-
ление статуса судьи как представителя государственной власти, 
наделенного исключительным правом вершить правосудие»18. 

Несмотря на многочисленные нормативные правовые акты различ-
ной юридической силы, регламентирующие порядок реализации судебной 
власти в Российской Федерации, в том числе и такой узкоспециализиро-

                                                 
18  Клеандров М. И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты. М. : Издательство 

«Норма», 2008. 446 с. 
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ванный акт, как Закон РФ «О статусе судей в Российской федерации»19, в 
российском правовом поле отсутствует норма-дефиниция, закрепляющая 

понятие «статус судьи». 
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Россий-

ской Федерации»20 (далее – ФКЗ О судебной системе), содержащий главу 
«Основы статуса судей в Российской Федерации», дает определение судьи 
(ст. 11) и провозглашает «единство статуса судей» (ст. 12), при этом прак-
тически не раскрывая сущности термина «статус». При этом, устанавливая 
«единство статуса судей», указанный нормативный правовой акт (ст. 12) 
допускает «особенности правового положения отдельных категорий су-
дей», устанавливаемые федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Закрепление термина «судья» присутствует и в Законе РФ «О стату-
се судей в Российской Федерации» (п. 3 ст. 1) (далее – Закон о Статусе су-
дей): «Судьями в соответствии с настоящим Законом являются лица, 
наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять 
правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной осно-
ве», что, впрочем, лишь полностью дублирует норму обозначенного выше 
федерального конституционного закона. 

При этом законодатель, апеллируя к термину «статус», практически 
сводит его к «наделению полномочиями и компетенциями» (ст. 12 ФКЗ О 
судебной системе) и «правовому положению» (ст. 2 Закона О Статусе су-
дей), тем самым минимизируя его сущностное и смысловое содержание. 

Данный нормативный «пробел» послужил достаточно весомым ос-
нованием для многочисленных научных исследований, в ходе которых 
учеными делается попытка дать самостоятельную трактовку этого важ-
нейшего как с теоретической, так и с практической точки зрения понятия.  

Собственно термин «статус» происходит от латинского status, озна-
чающего «состояние, положение» (англ. status – правовое положение) или, 

если быть точнее, «совокупность прав и обязанностей»21.  

Правовой статус судьи традиционно рассматривается российскими 

                                                 
19 Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации».  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons 
20 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной си-

стеме Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons 
21 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890-

1907. URL: https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com 

http://www.consultant.ru/document/cons
http://www.consultant.ru/document/cons


24 
 

учеными как комплексный правовой институт. Наряду с исследованиями 
правового положения должностного лица, представляющего судебную 
власть, предметом исследования становятся нормативно установленные 
принципы, гарантии, полномочия, предписания, запреты и т. п.  

Большая юридическая энциклопедия, раскрывая исследуемое поня-
тие, дает следующее определение: «Статус судьи – это совокупность 
норм, которые закреплены в федеральном законе и определяют правовое 
положение судей как носителей судебной власти. Статус судей включает: 
порядок наделения полномочиями, основания приостановления и прекра-
щения полномочий, принципы их деятельности, материальное обеспече-
ние судей и меры социальной защиты»22. 

Большинство исследователей делают вполне обоснованный вывод о 
том, что статус судьи является сложной, многоаспектной юридической 
конструкцией. По мнению В. В. Скрипник, «…понятийный аспект отно-
сительно терминологического содержания определения «правовой статус 
судьи» должен базироваться на следующих моментах: – необходимым 
условием существования гарантий правового статуса судьи является их 
нормативное закрепление; – гарантии направлены на обеспечение беспри-
страстного, независимого правосудия; – необходимым условием реализа-
ции системы гарантий является наличие мер правового обеспечения дан-
ного института»23. 

М. И. Клеандров в понятие «статус судьи» включает правовое поло-
жение судьи как «носителя судебной власти, должностного лица высокого 
ранга, его права, обязанности, гарантии и иммунитеты, его место в судеб-
ной системе»24. 

Однако данные выводы не в полной мере раскрывают сущностное 
наполнение самого понятия «статус» носителя судебной власти. По мне-
нию автора, ближе всех подошел к определению статуса Е. Б. Абросимов, 
по мнению которого «…понятие правового статуса публичного субъекта, 
в число которых входит судья, охватывает несколько элементов: первый 
элемент характеризует порядок формирования – назначение или избрание; 
второй элемент – порядок прекращения деятельности; третий элемент со-

                                                 
22 Большая юридическая энциклопедия. М., 2005. С. 567. 
23 Скрипник В. В. Правовые основы статуса судей в Российской Федерации // Вестник та-

ганрогского института управления и экономики. 2022. № 1. С. 75 (75-78) 
24 Клеандров М. И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты. М. : Издательство 

«Норма», 2008. С.16. 
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держит компетенции субъекта, а также порядок и способы их реализации; 
четвертый элемент – особенности правового положения данного субъекта, 
отличающие его от других публичных субъектов – носителей  государ-
ственной власти»25. 

Анализируя многочисленные выводы исследователей о нормативном и 
сущностном наполнении понятия «статус судьи», можно сделать вывод о 
том, что большинство из них выделяют в нем законодательное закрепление 
его прав и обязанностей, компетенций и полномочий. Именно эти данные, 
составляющие основу статуса судьи, по мнению исследователей, позволяют 
определить его особое место в системе государственной власти. 

Одной из важнейших характеристик статуса судей является норма-
тивное закрепление его неприкосновенности.  

Конституционное положение о неприкосновенности судьи, устанав-
ливающее один из существенных элементов статуса судьи и важнейшую 
гарантию его профессиональной деятельности, направлено на обеспече-
ние основ конституционного строя, связанных с разделением властей, са-
мостоятельностью и независимостью судебной власти.  

Судейская неприкосновенность является не личной привилегией 
гражданина, занимающего должность судьи, а средством защиты публич-
ных интересов и прежде всего интересов правосудия. Следует также учи-
тывать особый режим судейской работы, повышенный профессиональный 
риск, наличие различных процессуальных и организационных средств 
контроля за законностью действий и решений судьи. 

Вторую группу субъектов гражданского процессуального права об-
разуют лица, участвующие в деле. 

Лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, про-
курор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных ин-
тересов других лиц, заявители и другие заинтересованные лица по делам 
особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотно-
шений. К лицам, участвующим в деле, относятся также и представители. 

В соответствии с ГПК РФ (ст. 35) «лица, участвующие в деле, имеют 
право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 
копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их 
исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, сви-

                                                 
25 Абросимова Е. Б. Суд в системе разделения властей: российская модель (конституцион-
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детелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об 
истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письмен-
ной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебно-
го разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и дово-
дов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления 
и использовать предоставленные законодательством о гражданском судо-
производстве другие процессуальные права»26.  

Вместе с тем лица, участвующие в деле, должны добросовестно 
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. 

При наличии в суде технической возможности лицам, участвующим 
в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном 
виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посред-
ством информационной системы, определенной Верховным Судом Рос-
сийской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации. 

Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, 
установленные ГПК РФ (ч. 2 ст. 35) и другими федеральными законами. 

Анализ норм гражданского процессуального законодательства поз-
воляет сделать вывод о возможности подразделения процессуальных прав 
и обязанностей на общие и специальные. 

Общими, в силу законодательства, наделены все лица, участвующие 
в деле, а специальными – некоторые из них: стороны, третьи лица. 

Общие права указаны в ст. 35 и ряде других статей ГПК РФ. Специаль-
ные права сторон указаны в ст. 32, 39, 41, 56, 137 и других статьях ГПК РФ.  

Общепринято, что лица, участвующие в деле, подразделяются и по 
признаку их процессуальной роли. Принято выделять стороны граждан-
ского процесса, это истец и ответчик. Анализируя их правовую роль в 
процессе, можно констатировать, что они выступают в качестве основных 
участников процесса по конкретному делу. 

Особый статус и у еще одних участников судопроизводства – это 
третьи лица. Данные субъекты процессуальных отношений отличаются 
от сторон тем, что они вступают в уже начатый процесс.  

При этом третьи лица также подразделяются на группы: «тре-
тьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предме-
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та спора, и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований; 

вступившие в процесс по собственной инициативе или по инициативе  
суда»27. 

Важно отметить, что по своему правовому положению третьи лица 
наиболее близки к истцу, так как обладают правом заявлять самостоятель-
ные требования и в силу ГПК РФ наделяются правами истца. 

Особое процессуальное место в гражданском процессе занимает 
прокурор. Своеобразие процессуального положения прокурора заключа-
ется в защите им интересов других лиц, неопределенного круга лиц либо 
публичных образований.  

Судебные представители защищают в гражданском процессе инте-
ресы представляемых ими лиц. 

К третьей группе субъектов гражданского процессуального права 
относятся лица, содействующие правосудию. Одни из них привлекаются в 
гражданский процесс по инициативе суда, другие – по инициативе сторон. 
Главная задача лиц, привлекаемых к процессу – сообщение суду дополни-
тельной доказательственной информации, а также осуществление иных 
обязанностей в гражданском процессе, необходимых для успешного раз-
решения гражданского спора. 

В третью группу входят свидетели, эксперты, специалисты, пере-
водчики, понятые и другие лица. 

Таким образом, нужно констатировать, что многосубъектность – 

одна из особенностей гражданских процессуальных правоотношений. При 
этом состав участников процессуальных правоотношений меняется в за-
висимости от конкретных обстоятельств дела и стадии процесса.  

Так, например, если участник гражданского процесса не владеет 
языком, на котором ведется судопроизводство, к процессу привлекается 

переводчик (ч. 2 ст. 9 ГПК РФ). А в деле о лишении родительских прав, 
помимо истца и ответчика, будут принимать участие прокурор и органы 
опеки и попечительства (ч. 2 ст. 70 СК).  

В ходе процесса состав участников также может меняться. Напри-
мер, в суд апелляционной инстанции вправе обратиться лицо, не привле-
ченное к участию в деле, вопрос о правах и обязанностях которого был 
разрешен судом первой инстанции (ч. 3 ст. 320 ГПК РФ). 
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2.3 Стороны в гражданском процессе 

 

Как мы отмечали в предыдущем разделе, гражданский процесс, как 
правило (в данном случае речь идет об исковом производстве), возбужда-
ется в связи с возникновением спора между различными участниками ма-
териально-правовых отношений, когда нет возможности урегулировать 
возникшие разногласия, минуя юрисдикционные органы, а дело отнесено 
к судебной подведомственности. 

После возбуждения дела в суде спорящие лица становятся «субъек-
тами гражданских процессуальных правоотношений и попадают в 
сферу регулирования гражданского процессуального права. Участники 
материальных правоотношений начинают именоваться истцом и 
ответчиком или сторонами гражданского процесса»28. 

В каждом гражданском деле, рассматриваемом судом, только две 
стороны – истец и ответчик.  

Истец – это «лицо, субъективные материальные права или охраняе-
мые законом интересы которого нарушены или оспариваются и в силу 
этого нуждаются в защите. Истец выступает в качестве активной стороны 

в гражданском процессе, так как именно он возбуждает дело с целью за-
щиты своих прав и охраняемых законом интересов»29. 

Ответчик – это «лицо, которое привлекается к ответу в связи с заяв-
лением истца о том, что нарушены или оспариваются его субъективные 
права или охраняемые законом интересы. Ответчик рассматривается в ка-
честве пассивной стороны в гражданском процессе»30. 

Истец обладает следующими специальными правами: изменить ос-
нование или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых тре-
бований либо отказаться от иска. Истец также дает согласие на замену не-
надлежащего ответчика надлежащим.  

Ответчик вправе признать иск полностью или в части, а также 
предъявить встречный иск.  

Стороны «обязаны добросовестно пользоваться всеми принадлежа-
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щими им процессуальными правами; соблюдать в судебном заседании 
установленный порядок (ст. 158 ГПК РФ), соблюдать ряд других правил, 
например давать свои показания и объяснения стоя»31. 

Специальные процессуальные обязанности сторон различны и 
зависят от стадии гражданского процесса и конкретных процессуальных 
действий, совершаемых в силу закона.  

Так, в соответствии со ст. 131 ГПК РФ истец должен указать ряд 
обязательных сведений в исковом заявлении. Согласно ст. 132 ГПК РФ 

истец обязан приложить к исковому заявлению необходимые документы.  
Статья 56 ГПК РФ указывает, что каждая сторона должна доказать 

те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих тре-
бований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом 
и т. д. 

В гражданском процессуальном праве действительных участников 
гражданского судопроизводства по конкретному делу называют надле-
жащими сторонами. В силу ГПК РФ если в ходе судебного разбиратель-
ства выясняется, что ответчик не является участником материального пра-
воотношения, то возможно принятие мер к замене ненадлежащего ответ-
чика с согласия истца.  

Процессуальное соучастие. Согласно ст. 40 ГПК РФ иск может 
быть предъявлен совместно несколькими истцами или к нескольким от-
ветчикам. В этом случае возникает процессуальное соучастие.  

Основания для соучастия предусмотрены ГПК РФ (ч. 2 ст. 40). Про-
цессуальное соучастие допускается, если «предметом спора являются об-
щие права или обязанности нескольких истцов или ответчиков; права и 
обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно основание; 
предметом спора являются однородные права и обязанности».  

 

2.4 Понятие и виды судебного представительства. Его значение 

 

В соответствии со ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в 
суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина 
не лишает его права иметь по этому делу представителя. Институт пред-
ставительства способствует реализации права граждан на квалифициро-
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ванную юридическую помощь, закрепленного в ст. 48 Конституции РФ. 
Отметим, что «…закрепленное в ст. 48 ГПК РФ право на ведение граж-
данского судопроизводства в суде через представителей является важной 
гарантией защиты прав, свобод и законных интересов граждан и органи-
заций»32. 

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах 
полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными право-
выми актами или учредительными документами, либо их представители. 

Процессуальное представительство – совокупность процессуаль-
ных действий одним лицом от имени и в интересах другого лица. 

Цель судебного представительства – «защита в суде интересов 
представляемого, помощь ему в осуществлении процессуальных прав и 
исполнении процессуальных обязанностей»33. 

Круг лиц, которые вправе выступать в качестве судебных представи-
телей, определен ГПК РФ. К их числу относятся дееспособные лица, име-
ющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за 
исключением лиц, указанных в ст. 51 ГПК РФ.  

Представителями в суде могут быть дееспособные лица, полномочия 
которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтвержде-
ны, за исключением лиц, указанных в ГПК РФ (ст. 51). 

Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых 
мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и 
иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юри-
дическое образование либо ученую степень по юридической специ-
альности. 

При этом суд назначает адвоката в качестве представителя «в случае 
отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неиз-
вестно, а также в других предусмотренных федеральным законом случаях. 
Адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответчика в случа-
ях, предусмотренных настоящей статьей, вправе обжаловать судебные по-

                                                                                                                                                                  

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
32  Неверов А. Я. Колесникова Я. А. Представительство в гражданском процессе: актуаль-

ные проблемы и пути решения // Аспирант. 2021. № 1 (58). С. 161-164. 
33  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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становления по данному делу»34. 

Права, свободы и законные интересы недееспособных или не обла-
дающих полной дееспособностью граждан защищают в суде их родители, 
усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право 
предоставлено федеральным законом. 

Лица, указанные в ст. 52 ГПК РФ (родители, усыновители, опекуны, 
попечители, доверительные управляющие и т. д.), имеют полномочия 
представителей в силу закона35. 

Однако ряд категорий граждан не может осуществлять функции су-
дебного представительства. В частности, «не вправе быть судебными 
представителями: 

– лица, не достигшие совершеннолетия (т. е. до 18 лет); 
– лица, состоящие под опекой или попечительством (под опекой со-

стоят граждане, признанные судом недееспособными вследствие психиче-
ского расстройства; под попечительством состоят граждане, ограничен-
ные судом в дееспособности вследствие злоупотреблений спиртными 
напитками или наркотическими веществами)»36. 

Не могут выступать в качестве представителей в суде согласно 

 ст. 51 ГПК РФ судьи, следователи, прокуроры, помощники судей, ра-
ботники аппарата суда, за исключением случаев участия их в процессе в 
качестве представителей соответствующих органов или законных пред-
ставителей.  

В силу закона полномочия лица, представляющего интересы одной 
из сторон, должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нота-
риусом или иным уполномоченным лицом. Доверенность предоставляет 
право указанного в ней лица на совершение конкретных процессуальных 
действий, которые доверитель поручает совершить представителю от сво-
его имени и в его интересах. 

Доверенность от имени организации выдается за подписью ее руко-
водителя или иного уполномоченного на это ее учредительными докумен-
тами лица, скрепленной печатью этой организации. 
                                                 

34  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 
35   Гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. Треушникова. М. : Статут, 2014. 960 с.  
36   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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Срок действия доверенности не может превышать трех лет со дня ее 
совершения. Если срок в доверенности не указан, то она сохраняет си-
лу в течение года со дня ее совершения.  

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтож-
на (ст. 186 ГК РФ). Доверенности выдаются и оформляются по правилам, 
установленным в основном гражданским законодательством. 

Представитель вправе совершать от имени представляемого все 

указанные в доверенности процессуальные действия.  
 

2.5 Третьи лица и их процессуальное положение 

 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответ-
чика до принятия судом первой инстанции судебного постановления по 
делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по отноше-
нию к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле 
также по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда.  

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут 
процессуальные обязанности стороны, за исключением права на измене-
ние основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера 
исковых требований, отказ от иска, признание иска, а также на предъявле-
ние встречного иска и требование принудительного исполнения решения 
суда. 

При этом третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, вправе выступать участниками мирового 
соглашения в случаях, если они приобретают права либо на них возлага-
ется обязанность по условиям данного соглашения.  

О вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований относительно предмета спора, выносится определение суда.  

При вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельных требований относительно предмета спора, рассмотрение дела в 
суде производится с самого начала. 
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2.6 Участие в деле прокурора 

 

 Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, сво-
бод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или инте-
ресов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований.  

Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина 
может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по со-
стоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважитель-
ным причинам не может сам обратиться в суд.  

Указанное ограничение не распространяется на заявление прокуро-
ра, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите 
нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных ин-
тересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и 
детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспече-
ния права на жилище в государственном и муниципальном жилищных 
фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения 
права на благоприятную окружающую среду; образования. 

Прокурор, подавший заявление, «пользуется всеми процессуаль-
ными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за ис-
ключением права на заключение мирового соглашения и обязанности 
по уплате судебных расходов» 37.  

Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселе-
нии, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами, в целях осуществления 
возложенных на него полномочий.  

Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения де-
ла, не является препятствием к разбирательству дела. 

В случаях, предусмотренных законом, органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интере-
сов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных ин-

                                                 
37 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) : учеб. пособие / отв. ред. О. А. Егорова. М. : Проспект, 2014. 688 с. 
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тересов неопределенного круга лиц.  
Заявление в защиту законных интересов недееспособного или несо-

вершеннолетнего гражданина в этих случаях может быть подано независимо 
от просьбы заинтересованного лица или его законного представителя. 

Лица, подавшие заявление в защиту законных интересов других лиц, 

пользуются всеми процессуальными правами и несут все процессуальные 
обязанности истца, за исключением права на заключение мирового согла-
шения и обязанности по уплате судебных расходов. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, государствен-
ные органы, органы местного самоуправления до принятия решения 
судом первой инстанции вступают в дело по своей инициативе или по 
инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в 
целях осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, 
свобод и законных интересов других лиц или интересов Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение гражданских процессуальных отношений. 
2 Назовите характерные черты гражданских процессуальных отно-

шений. 
3 Определите объект гражданских процессуальных отношений. 
4 Дайте определение субъектов гражданского процесса. 
5 Дайте классификацию субъектов гражданского процесса. 
6 Дайте характеристику сторон в гражданском процессе. 
7 Назовите права сторон в гражданском процессе. 
8 Перечислите обязанности сторон в гражданском процессе. 
9 В чем основное отличие участников процесса от лиц, привлекае-

мых к судебному процессу? 

10 Дайте понятие судебного представительства. 
 

Тест для самоконтроля 

 

1 Лица, участвующие в деле, не вправе: 
1) знакомиться с материалами дела; 

2) снимать копии с процессуальных документов; 
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3) истребовать доказательства. 

2. Обязательное участие прокурора предусматривается по делам: 
 1) о признании гражданина безвестно отсутствующим; 

 2) по искам к государственным органам; 

 3) по искам в особо крупных размерах.  

 3 Материального правового интереса в деле не имеют 

1) третьи лица; 

2) ответчик; 
3) прокурор.  

4 Гражданская процессуальная правосубъектность – это:    
1) достижение лицом 18-летнего возраста; 

2) наличие гражданства страны, в которой слушается дело; 

3) способность иметь гражданские процессуальные права и обязан-
ности.    

5 Лица, заинтересованные в исходе процесса, но не являющиеся 
субъектами спора, называются:  

1) третьи лица;   

2) представитель; 

3) истец. 

6 Судебный представитель действует от имени:    

1) суда; 

2) представляемого лица; 

3) прокурора. 

 

 

Тема 3. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции 

 

3.1 Понятие и виды подсудности 

 

Конституция Российской Федерации (ст. 47) закрепляет: «Никто не 

может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судь-
ей, к подсудности которых оно отнесено законом».  

Таким образом, Основной закон страны «фиксирует понятие под-
судности, устанавливая нормативно-закрепленную компетенцию соответ-
ствующего суда на рассмотрение и разрешение должных дел»38. 

                                                 
38  Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://studfile.net/preview/16693311/
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Кроме того, подсудность позволяет разграничивать полномочия 
между Верховным Судом РФ и судами общей юрисдикции, что касается 

дел, рассматриваемых по первой инстанции.  
В силу Конституции РФ (ст. 126) «Верховный Суд Российской Фе-

дерации является высшим судебным органом по гражданским делам, раз-
решению экономических споров, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, обра-
зованным в соответствии с федеральным конституционным законом и 
осуществляющим судебную власть посредством гражданского, арбитраж-
ного, административного и уголовного судопроизводства»39.  

Таким образом, «Подсудность – относимость подведомственного 
судам дела к ведению определенного суда»40.  

Нарушение правил подсудности при рассмотрении дела является без-
условным основанием для отмены судебного акта. При этом уже не имеет 
практического значения, правильно ли или неправильно разрешено дело. 

Подсудность принято классифицировать по следующим видам: 
– функциональная подсудность – распределение компетенции 

между судами общей юрисдикции, рассматривающими дела по первой 
инстанции, в апелляционном, кассационном, надзорном порядке и при пе-
ресмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; 

– родовая (предметная) подсудность – распределение компетенции 
по рассмотрению дела по первой инстанции между судами, относящимися 
к различным звеньям системы судов общей юрисдикции; 

– территориальная (пространственная, местная) подсудность – 

распределение компетенции по рассмотрению дела по первой инстанции 
между судами общей юрисдикции, относящимися к одному звену. 

При этом выделяют звенья, составляющие систему судов общей 
юрисдикции: 

– мировые судьи, компетенция которых определена в ч. 1 ст. 23 
ГПК РФ; 

– районные суды, чья компетенция определена по остаточному 
принципу: в соответствии со ст. 24 ГПК РФ им подсудны все гражданские 

                                                 
39   Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons.  (дата обращения: 07.03.2023). 

40 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-
тейный) / под. ред. Л. В. Тумановой. М. : Проспект, 2017. 801 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons
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дела, подведомственные судам общей юрисдикции, за исключением дел, 
предусмотренных ст. 23, 25, 26 и 27 ГПК РФ.  

Таким образом, делаем вывод о том, что, районные суды рассматри-
вают по первой инстанции все гражданские дела, за исключением тех, ко-
торые специальными нормами отнесены к компетенции мировых судей, 
Верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 
федерального значения, судов автономной области и автономного округа, 
Верховного Суда РФ, а также военных и иных специализированных судов. 

Обращаем внимание, что в силу закона дела, отнесенные к компе-
тенции мировых судей, подлежат рассмотрению районными судами, если 
на конкретном судебном участке мировой судья не избран (не назначен); 

– суды субъектов Российской Федерации, а именно: Верховный 
суд республики, краевой суд, областной суд, суд города федерального 
значения, суд автономной области и суд автономного округа.  

 Данные суды (подсудность установлена ч. 1 ст. 26 ГПК РФ) в пре-
делах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда первой и 
апелляционной инстанций по новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам и осуществляют другие полномочия, предусмотренные федераль-
ным конституционным законом; 

– апелляционный суд общей юрисдикции в пределах своей компе-
тенции рассматривает дела в качестве суда апелляционной инстанции и по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Апелляционный суд об-
щей юрисдикции является непосредственно вышестоящей судебной ин-
станцией по отношению к действующим на территории соответствующего 
судебного апелляционного округа верховным судам республик, краевым 
(областным) судам, судам городов федерального значения, суду автоном-
ной области, судам автономных округов, если иное не установлено феде-
ральным конституционным законом; 

– кассационный суд общей юрисдикции «в пределах своей компе-
тенции рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции и по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Кассационный суд явля-
ется вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим 
на территории соответствующего судебного кассационного округа феде-
ральным судам общей юрисдикции и мировым судьям»41; 

                                                 
41 О судебной системе Российской Федерации : федер. конст. закон от 31 декабря 1996 г. 

№ 1-ФКЗ (посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
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– Верховный Суд Российской Федерации, подсудность дел кото-
рому определяется Федеральным конституционным законом от 5 февраля 
2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».  

Верховный Суд Российской Федерации в силу закона является 
«высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению 
экономических споров, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным консти-
туционным законом»42. 

В процессуальной науке принято выделять следующие виды терри-
ториальной подсудности: 

– «общая (обычная) подсудность – подсудность, определяемая по 
месту жительства ответчика-гражданина, иск к организации предъявляет-
ся в суд по адресу организации. (ст. 28 ГПК РФ); 

– альтернативная подсудность – подсудность, при которой иск по 
усмотрению истца может быть предъявлен в один из нескольких прямо 
указанных в федеральном законе судов; 

– исключительная подсудность – подсудность, при которой иск 
подлежит рассмотрению в строго определенном суде; 

– подсудность по связи дел – подсудность, определяемая местом 
рассмотрения другого дела; 

– договорная подсудность – подсудность, определяемая по согла-
шению сторон»43. 

Созданные в Российской Федерации военные суды представляют 
собой самостоятельную вертикаль, которая функционирует параллельно с 
иными судами общей юрисдикции.  

Федеральным конституционным законом «О военных судах Россий-
ской Федерации» установлена система военных судов (гарнизонные во-
енные суды, окружные (флотские) военные суды, апелляционный во-
енный суд, кассационный военный суд. 

Подсудность дел военным судам установлена Федеральным консти-
туционным законом «О военных судах Российской Федерации» (ст. 7). 

 

 

                                                 
42 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-
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3.2 Подсудность гражданских дел 

 

В силу закона суды общей юрисдикции рассматривают и разре-
шают:  

– «исковые дела с участием граждан, организаций, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возни-
кающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 
экологических и иных правоотношений; 

– дела в порядке приказного производства; 
– дела особого производства и другие, указанные в законе»44. 

Таким образом, делаем вывод о том, что суды рассматривают и раз-
решают перечисленные выше дела, за исключением экономических спо-
ров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и 
федеральным законом к компетенции арбитражных судов. 

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько свя-
занных между собой требований, из которых одни подсудны суду об-
щей юрисдикции, другие – арбитражному суду, если разделение требо-
ваний невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде 
общей юрисдикции. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение подсудности. 
2 Назовите основные виды подсудности. 
3 Назовите подвиды территориальной подсудности. 
4 Дайте определение исключительной подсудности. 
5 В чем смысл договорной подсудности? 

6 Что означает подсудность по связи дел? 

7 Каким образом рассматриваются споры о подсудности. 
8 В чьих полномочиях находится определение подсудности? 

9 Назовите критерии отнесения гражданских дел к подсудности  
военным судам. 
10 Каковы последствия неверного определения подсудности? 
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Тест для самоконтроля 

 

1 Подсудность – это: 

1) относимость спора к ведению суда общей юрисдикции; 

2) относимость подведомственного суду дела к ведению определен-
ного суда; 

3) относимость суда к системе судов общей юрисдикции. 

2 Иск предъявляется в суд:   

1) по месту нахождения ответчика; 

2) по месту жительства ответчика;  

3) по месту нахождения спорного имущества. 

3 Дела о лишении материнских прав решаются: 

1) органом опеки и попечительства; 

2) органом миграционной службы; 

3) судом общей юрисдикции.   

4 Подведомственность – это:  

1) относимость гражданских дел к судам общей юрисдикции;  

2)  относимость нуждающихся в разрешении споров к ведению того 
либо иного государственного и иного органа; 

3)  относимость гражданско-правовых споров к ведению государ-
ственно-юридических органов. 

5 Подведомственность может быть: 

1) абсолютно-определенной; 

2) двойственной; 

3) единичной. 

6 Подсудность классифицируется как: 

1) предметная; 

2) вещественная; 

3) относительная. 

7 Надзорные функции возложены на: 
1) Президиумы судов субъектов РФ; 

2) Президиум Верховного Суда РФ; 

3) Судебную коллегию ВС РФ по надзору.  

8 Территориальная подсудность не может быть: 
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1) альтернативной; 

2) исключительной; 

3) взаимной. 

 

 

Тема 4. Судебное доказывание и доказательства 

 

4.1 Понятие и цель судебного доказывания по гражданским делам 

 

Основная задача гражданского судопроизводства предельно ясно 
обозначена процессуальным законом (ГПК РФ ст. 2). Это «защита нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов лиц, обра-
тившихся в суд за защитой»45. 

Для достижения этой задачи суд должен иметь полную информацию 
о том, обладают ли данные лица субъективным материальным.  

Суд, определяя характер спорных правоотношений, устанавлива-
ет его материальную составляющую, а также сам факт этих правоот-
ношений.  

Исходя из основных положений юридической науки, 
«…основаниями для возникновения, изменения и прекращения пра-
воотношений, как известно, являются юридические факты – события 

или действия, имевшие место в действительности»46.  

Таким образом, для того, чтобы разрешить гражданское дело по су-
ществу «суд должен установить юридические факты, которые, как 
правило, имели место в прошлом и с которыми нормы материального пра-
ва связывают возникновение, изменение или прекращение субъективных 
прав и обязанностей сторон материального правоотношения, возникнове-
ние, изменение или прекращение самого материального правоотноше-
ния»47.  

Важно понимать, что юридические факты, подлежащие установле-
нию судом при рассмотрении конкретного гражданского дела, имели ме-
                                                 

45  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
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сто в прошлом, следовательно, суд, рассматривая конкретное гражданское 
дело, должен убедиться в их истинности. 

Таким образом, именно лица, участвующие в деле, приводят факты и 
доводы, доказывающие наличие данных фактов, подтверждая свою право-
вую позицию по делу.  

Суд, в свою очередь, исследует, анализирует и оценивает приведен-
ные факты и доводы сторон, в случае необходимости предлагает сторонам 
представить дополнительные доказательства по делу и содействует соби-
ранию доказательств.  

Данные действия получили соответствующее определение, закреп-
ленное в законе – судебное доказывание. 

С философских позиций доказывание – это разновидность познания. 

При этом сам процесс протекает в специфической процессуальной форме 
и охватывает мыслительную, процессуальную деятельность субъектов су-
допроизводства, обосновывающих свою позицию в суде. 

Судебное доказывание, являясь сложным процессуальным дей-
ствием, реализуется в виде совокупности его стадий: «определение 
круга фактов, подлежащих доказыванию; выявление и собирание доказа-
тельств по делу; исследование доказательств; оценку доказательств»48. 

По своей совокупности, все названные стадии представляют из себя 

процесс судебного доказывания. 
Рассмотрим стадии судебного доказывания подробнее. 
Выявление доказательств – это «деятельность лиц, участвующих в 

деле, суда по установлению того, какие доказательства могут подтвер-
дить или опровергнуть факты, входящие в предмет доказывания»49. 

Важнейшими способами выявления доказательств являются: 
– «ознакомление судьи с исковым заявлением (жалобой, заявлени-

ем), поступившим в суд; 
– ознакомление с приобщенными письменными материалами; 
– проведение бесед с истцом, а в необходимых случаях и с другими 

участвующими в деле лицами; 
– обращение к нормам права, регулирующим спорные материальные 

правоотношения; 
– ознакомление с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ и 
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обзорами судебной практики»50. 

Иными словами, собирание доказательств – это «деятельность 
суда, участвующих в деле лиц и их представителей, направленная на 
обеспечение наличия необходимых доказательств к моменту разбира-
тельства дела в судебном заседании»51. 

Выделяют следующие способы собирания доказательств: 

– «представление их сторонами, другими участвующими в деле ли-
цами и их представителями; 

– истребование их судом от лиц и организаций, у которых они нахо-
дятся; 

– выдача лицам, ходатайствующим об истребовании письменных 
или вещественных доказательств, запросов на право их получения и пред-
ставления в суд; 

– вызов в суд в качестве свидетеля; 
– назначение экспертизы; 
– направление судебных поручений по собиранию доказательств в 

другие суды; 
– обеспечение доказательств»52. 

Важно отметить, что оценка доказательств осуществляется в тече-
ние всего процесса доказывания. 

Для правильного определения предмета доказывания необходи-
мо установить: нормы материального права, основание исковых требо-
ваний и возражений на них.  

В. В. Ярков, считает, что в «предмет доказывания входят юридиче-
ские факты и доказательственные факты материально-правового характе-
ра (иными словами, те факты, которые перечисляются в норме материаль-
ного права, в основаниях иска и возражениях на него)»53.  

Иными словами, предмет доказывания – это совокупность имею-
щих значение для дела обстоятельств, которые необходимо установить 
для разрешения существующего дела в суде. 

Предметом доказывания, согласно точке зрения современных ис-
следователей гражданских процессуальных правоотношений, являются 
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«только юридические факты основания иска и возражений против него, 
на которые указывает норма права, подлежащая применению»54.  

Закон устанавливает, что для разрешения конкретного граждан-
ского дела по существу «суд должен установить юридические факты, яв-
ляющиеся основаниями возникновения или изменения спорного матери-
ального правоотношения, т. е. факты, от установления которых и зависит 
разрешение дела. Они-то и составляют предмет доказывания»55.  

Таким образом, анализируя правовую норму, можно сделать вывод о 
том, что предметом доказывания являются не только факты материально-

правовой природы, но и иные факты, имеющие юридическое значение.  
Все факты, входящие в предмет доказывания, должны быть исследо-

ваны и доказаны в судебном заседании, в отношении каждого из фактов 
предмета доказывания должны быть представлены доказательства. 

Согласно ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства 
имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит 
обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них 
не ссылались.  

Состязательное начало гражданского процесса возлагает на сто-
роны так называемое бремя утверждения, в силу которого «стороны 
должны указать суду те обстоятельства, на которых они основывают 
свои требования или возражения»56 (ч. 1 ст. 56, п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). 

Правильное определение предмета доказывания по каждому 
гражданскому делу способствует установлению существовавших в 
действительности юридических фактов.  

Определение судом круга юридических фактов осуществляется не 
единовременно в какой-то определенный момент, а происходит в течение 
всего производства в суде первой инстанции. 

В юридической науке выделяют понятие доказательственных 
фактов.  

Доказательственный факт – это факт, «который сам по себе не 
является искомым юридическим фактом, с которым связано возникнове-
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ние или изменение спорного правоотношения, но его наличие подтвер-
ждает или опровергает такие искомые факты»57.  

Примером доказательственного факта можно рассматривать факт 
признания должником наличия перед кредитором задолженности по опла-
те поставленного товара (оказанные услуги, выполненные работы), кото-
рая была сделана до момента обращения кредитора в суд с иском.  

Подводя итог вышеизложенному, в учебной юридической литерату-
ре резюмируется: «Судебное доказывание – это деятельность суда и 
иных участников процесса, направленная на установление обстоя-
тельств, необходимых для правильного разрешения дела, с помощью 
судебных доказательств»58.  

Судебное доказывание осуществляется в предусмотренной законом 
процессуальной форме, представляет собой процессуальную деятельность 
и включает действия по представлению, собиранию, исследованию и 
оценке доказательств.  

Представление доказательств является действием сторон и иных 
лиц, участвующих в деле (ст. 35, 57 ГПК РФ), когда они передают в рас-
поряжение суда доказательства, подтверждающие те фактические обстоя-
тельства, на которые они ссылаются.  

Свои «объяснения в отношении обстоятельств дела стороны и третьи 
лица дают лично и устно в судебном заседании, а также могут предста-
вить суду в письменной форме (ст. 35, 68 ГПК РФ)»59.  

Сторона, желающая представить свидетельские показания, заявляет 
суду ходатайство о вызове и допросе в качестве свидетеля конкретного 
лица (ст. 69 ГПК РФ).  

При этом закон устанавливает, что «Письменные, вещественные до-
казательства, а также аудио- и видеозаписи непосредственно передаются 
суду путем их приложения к исковому заявлению, представлению в су-
дебном заседании»60.  

                                                 
57 Гражданский процесс : учебник / под ред. М.  К. Треушникова.  М. : Статут, 2014. 

 960 с.  
58 Гражданский процесс : учебник для бакалавров / отв. ред. В. В. Блажеев, Е. Е. Уксусова. 

М. : Проспект, 2015. 736 с. 
59 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 
60 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 
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Если сторона не может самостоятельно представить доказательства, 
то она заявляет ходатайство об их истребовании.  

Собирание доказательств – это процессуальная деятельность суда. 

В силу закона: «Суд принимает письменные, вещественные доказатель-
ства, аудио- и видеозаписи, представленные лицами, участвующими в де-
ле. По ходатайству сторон «вызывает свидетелей, назначает экспертизу, а 
также оказывает сторонам содействие в получении и представлении в суд 
доказательств в порядке ст. 57 ГПК РФ путем направления соответствую-
щих запросов тем лицам, у которых истребуемые письменные, веще-
ственные доказательства, аудио- и видеозаписи находятся»61.  

В порядке собирания доказательств суд может предложить сторонам 
представить дополнительные доказательства, если имеющихся недостаточ-
но для установления обстоятельств, имеющих значение для дела. Суд так-
же может назначить проведение экспертизы по собственной инициативе.  

В соответствии с ч. 2 ст. 249 ГПК РФ при рассмотрении и разреше-
нии дел, возникающих из публичных правоотношений, суд может истре-
бовать «любые доказательства по своей инициативе в целях правильного 
разрешения дела».  

Ярков отмечает, что «при рассмотрении любого дела могут иметь 
место обстоятельства, которые в силу закона не подлежат доказыванию. К 
таким обстоятельствам гражданское процессуальное законодательство от-
носит общеизвестные и преюдициальные факты»62. 

Общеизвестные факты принято подразделять на следующие под-
виды: 

– всемирно известные факты – это факты, известные во всем мире. 
Дата аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.) является общеиз-
вестным фактом. К всемирно известным фактам можно отнести начало 
мировых войн и пр.; 

– факты, известные на территории Российской Федерации. 

Например, факты начала и окончания Великой Отечественной войны 

(22 июня 1941 г. и 9 мая 1945 г.) и т. д.; 
– локально известные факты – факты, известные на ограниченной 

территории. К локальным общеизвестным фактам могут относиться пожа-
                                                 

61   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 
62 Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 
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ры, наводнения, сходы лавин и проч., имевшие место в районе, городе, 
области.  

Об общеизвестности локальных фактов на соответствующей 
территории должна быть сделана отметка в судебном решении.  

О фактах, известных во всем мире или на территории России, в 
судебном решении отметка не делается. 

Преюдициальные обстоятельства – это такие обстоятельства, ко-
торые установлены вступившими в законную силу решениями или приго-
ворами суда по ранее рассмотренным делам и не подлежащие повторному 
доказыванию (ч. 2…4 ст. 61 ГПК РФ). 

Преюдициальные факты не могут быть опровергнуты, если решение 
или приговор суда, которыми они установлены, не отменены в установ-
ленном законом порядке. 

 

4.2. Судебные доказательства 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу яв-
ляются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фак-
тах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и раз-
решения дела. 

Юридические факты, подлежащие доказыванию, устанавливаются 
средствами доказывания, перечисленными в законе: объяснениями сто-
рон и третьих лиц, показаниями свидетелей, письменными доказатель-
ствами, вещественными доказательствами, аудио- и видеозаписью, заклю-
чениями экспертов. 

Перечень средств доказывания сформулирован в законе как закры-
тый (исчерпывающий). Суд для получения фактических данных вправе 
использовать только средства, указанные в ч. 2 ст. 55 ГПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать 
те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требо-
ваний и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

При этом истец доказывает обстоятельства, на которые он ссылает-
ся, обосновывая свои исковые требования, а ответчик – ситуацию, которая 
позволяет обосновать его возражения против исковых требований. 
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В юридической науке принято классифицировать доказательства по 
конкретным признакам.  

Так по характеру их связи с подлежащими установлению обстоя-
тельствами доказательства подразделяют на прямые и косвенные. 

Прямое доказательство непосредственно связано с устанавливае-
мыми обстоятельствами.  

Косвенное доказательство имеет сложную связь с устанавливае-
мыми обстоятельствами, однако по совокупности косвенных доказа-
тельств можно предположить их наличие. 

По источнику формирования доказательства подразделяют на 
личные и вещественные. 

Письменные и вещественные доказательства в совокупности назы-
вают общим термином «вещественные доказательства», а свидетель-
ские показания, объяснения сторон и третьих лиц, заключения экспертов – 

личными доказательствами. 

По процессу формирования доказательства подразделяются на 
первоначальные и производные. 

Первоначальные доказательства – это сведения, полученные из 
первичного источника. Они содержатся в показаниях свидетелей-

очевидцев, оригиналах договоров и проч. 
Производные доказательства возникают в результате вторичного 

отражения и являются отображением следов, возникших в результате пер-
вичного отражения. Так, показания свидетеля, данные со слов очевидца, 
копия договора, фотография недоброкачественного товара и т. п. – это 

примеры производных доказательств.  
Вполне естественно, что первоначальное доказательство обладает 

для суда большей достоверностью, чем производное. 
Исследователи особенно отмечают важность необходимых доказа-

тельств: «по каждой категории дел есть доказательства, без которых дело 
не может быть разрешено. Очевидно, что дело о расторжении брака не 
может быть рассмотрено без свидетельства о заключении брака, спор о 
восстановлении на работе – без копий приказов о приеме и увольнении с 
работы и т. д.»63. 

В силу ГПК РФ суд обязан осуществить оценку доказательств в со-
ответствии с критериями, прямо указанными в законе. 
                                                 

63  Решетникова И. В. Гражданский процесс. М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. 303 с. 
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В соответствии со ст. 59 ГПК РФ суд принимает только те доказа-
тельства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения 
дела. 

Отсюда относимыми доказательствами признаются судом только 
те, которые имеют значение для правильного рассмотрения и разрешения 
дела. 

Допустимость доказательств означает, что обстоятельства дела, 
которые по закону должны быть подтверждены определенными средства-
ми доказывания, не могут подтверждаться никакими другими средствами 
доказывания (ст. 60 ГПК РФ). 

Достоверность – это качество доказательства, характеризующее 
точность, правильность отражения обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания. Иными словами, достоверность означает правдивость сведе-
ний, представленных в качестве основания своей позиции. 

Оценка относимости, допустимости, достоверности доказательств 

должна осуществляться на всех стадиях судопроизводства.  
При этом достаточность доказательств может определяться уже в 

стадии разрешения дела. Это обусловлено тем, что достаточность дока-
зательств – это своеобразное подведение итогов всех исследованных 
фактов, иными словами, качество совокупности всех имеющихся в деле 
доказательств, необходимых для разрешения дела. 

Суд самостоятельно определяет, какие обстоятельства имеют значение 
для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на 
обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. 

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. 

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, 
направляются или вручаются им другим лицам, участвующим в деле, если 
у них эти документы отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд ис-
кового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде. 

Суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить 
дополнительные доказательства.  

В случае, если представление необходимых доказательств для этих 
лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в со-
бирании и истребовании доказательств. 

Должностные лица или граждане, не имеющие возможности пред-
ставить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом 
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срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения 
запроса с указанием причин. 

Суд, рассматривающий дело, при необходимости получения доказа-
тельств, находящихся в другом городе или районе, поручает соответ-
ствующему суду произвести определенные процессуальные действия. 

В определении суда о судебном поручении «кратко излагается со-
держание рассматриваемого дела и указываются сведения о сторонах, ме-
сте их проживания или месте их нахождения; обстоятельства, подлежащие 
выяснению; доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий 
поручение. Это определение обязательно для суда, которому оно адресо-
вано, и должно быть выполнено в течение месяца со дня его получения»64. 

Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что пред-
ставление необходимых для них доказательств окажется впоследствии не-
возможным или затруднительным, могут просить суд об обеспечении 
этих доказательств. 

Заявление об обеспечении доказательств подается в суд, в котором 
рассматривается дело или в районе деятельности которого должны быть 
произведены процессуальные действия по обеспечению доказательств. 

В заявлении должны быть указаны содержание рассматриваемого 
дела; сведения о сторонах и месте их проживания или месте их нахожде-
ния; доказательства, которые необходимо обеспечить; обстоятельства, для 
подтверждения которых необходимы эти доказательства; причины, побу-
дившие заявителя обратиться с просьбой об обеспечении доказательств. 

 

4.3 Квалификация доказательств 

 

Статья 55 ГПК РФ называет средства доказывания: объяснения 
сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, пись-
менные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи. 

Объяснения сторон и третьих лиц – это информирование суда ука-
занными субъектами гражданских правоотношений о фактах, имеющих 
значение для правильного разрешения дела. 

Объяснения в суде даются самыми заинтересованными лицами, ко-
торые одновременно лучше всех иных осведомлены о сути спора. 

                                                 
64 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 
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ГПК РФ называет в качестве средства доказывания объяснения толь-
ко сторон и третьих лиц. 

Разновидностями объяснений сторон и третьих лиц являются 
утверждения и признания. 

По мнению, например,  В. В. Яркова, утверждение как «разновид-
ность объяснения сторон и третьих лиц – это такое объяснение стороны 
или третьего лица, которое содержит сведение о фактах, лежащих в осно-
вании требований и возражений, и подлежащих установлению в суде»65. 

Стороны и третьи лица утверждают о наличии тех обстоятельств, 
которые являются основанием для их требований или возражений. Есте-
ственно, что при данных утверждениях необходимо привести соответ-
ствующие доказательства. 

Признание может быть сделано как в устной, так и в письменной 
форме. Письменное признание приобщается к делу. Устное признание за-
носится в протокол судебного заседания. Признание может быть сделано в 
суде (судебное признание) или вне суда (внесудебное признание).  

Важно понимать, что молчание (не оспаривание обстоятельств, на ко-
торые ссылается одна из сторон) в силу закона не является признанием. 

Показания свидетелей в соответствии со ст. 55 ГПК РФ также яв-
ляются доказательством. 

Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоя-
тельства, относящиеся к делу (ч. 1 ст. 69 ГПК РФ), а показания свидетелей – 

это сведения, сообщенные лицами, которым могут быть известны какие-то 
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела. 

Не являются доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, 
если он не может указать источник своей осведомленности (ч. 1 ст. 69 
ГПК РФ). 

В силу ч. 3 ст. 69 ГПК РФ не подлежат допросу в качестве свиде-
телей (это абсолютные привилегии, освобождающие лиц от дачи свиде-
тельских показаний): 

– представители по гражданскому делу или защитники по уголовно-
му делу, делу об административном правонарушении – об обстоятель-
ствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей 
представителя или защитника; 

                                                 
65 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 
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– судьи, присяжные, народные или арбитражные заседатели – о во-
просах, возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением об-
стоятельств дела при вынесении решения суда или приговора; 

– священнослужители религиозных организаций, прошедших госу-
дарственную регистрацию, – об обстоятельствах, которые стали им из-
вестны из исповеди. 

Часть 4 ст. 69 ГПК РФ дает перечень относимых привилегий, когда 
лица вправе отказаться отдачи свидетельских показаний, но при их 
желании могут такие показания дать: «гражданин против самого себя; су-
пруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей, 
усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе усынов-
ленных; братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против вну-
ков и внуки против дедушки, бабушки; депутаты законодательных орга-
нов – в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполне-
нием депутатских полномочий; уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации – в отношении сведений, ставших ему известными 
в связи с выполнением своих обязанностей»66. 

Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в 
назначенное время и дать правдивые показания. Свидетель может быть 
допрошен судом в месте своего пребывания, если он вследствие болезни, 
старости, инвалидности или других уважительных причин не в состоянии 
явиться по вызову суда. 

За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний по 
мотивам, не предусмотренным федеральным законом, свидетель несет от-
ветственность, предусмотренную УК РФ. 

Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, 
требующих специальных познаний в различных областях науки, техники, 
искусства, ремесла, суд назначает экспертизу (ч. 1 ст. 79 ГПК РФ). 

Таким образом, заключения экспертов представляют собой выводы 
сведущих лиц (экспертов) по вопросам, требующим специальных позна-
ний в указанных областях. 

Письменные доказательства – это сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела (акты, договоры, 
справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы), вы-

                                                 
66   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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полненные в форме цифровой, графической записи, в том числе получен-
ные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо 
иным позволяющим установить достоверность документа способом. 

Вещественные доказательства – это предметы, которые по своему 
внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам мо-
гут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение 
для рассмотрения и разрешения дела (ст. 73 ГПК РФ). 

Аудио- и видеозапись – это вновь введенное средство доказывания 
в гражданский процесс. 

Судебное поручение – это «собирание доказательств в другом горо-
де, районе с помощью другого суда, который осуществляет определенное 
процессуальное действие по поручению суда, рассматривающего дело 

(ч. 1 ст. 62 ГПК РФ)»67. 

О судебном поручении суд, рассматривающий дело, выносит опре-
деление, в котором кратко излагается содержание рассматриваемого дела 
и указываются сведения о сторонах, месте их проживания или месте их 
нахождения; обстоятельства, подлежащие выяснению; доказательства, ко-
торые должен собрать суд, выполняющий поручение. 

Обеспечение обязательств – процессуальное действие, необходи-
мость в котором возникает тогда, когда есть основания опасаться, что 
впоследствии представление необходимых доказательств станет невоз-
можным или затруднительным. 

Судебная процедура обеспечения доказательств предусмотрена  
ГПК РФ. Круг доказательств, которые могут быть обеспечены, не огра-
ничен. 

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объек-
тивном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказа-
тельств.  

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установлен-
ной силы. 

 

 

 

                                                 
67 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://studfile.net/preview/16693311/
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Вопросы для самоконтроля 

 

1   Дайте определение судебного доказывания. 
2   Определите цели судебного доказывания по гражданским делам. 
3   Дайте характеристику предмета доказывания. 
4   Выделите стадии судебного доказывания. 
5   Дайте определение судебных доказательств в гражданском про-

цессе. 
6   Назовите способы выявления доказательств. 
7   Назовите виды оценки доказательств. 
8   Определите пределы доказывания. 
9   Дайте классификацию судебных доказательств. 
10 Назовите средства доказывания. 
 

Тест для самоконтроля 

 

1 За  дачу заведомо ложных показаний свидетелем может 

наступить ответственность:    

1) уголовная; 

2) гражданско-правовая; 

3) гражданско-процессуальная. 

2 К личным доказательствам относят:  
1) видеозаписи действий людей;   

2) аудиозаписи показаний; 

3) объяснения сторон.  

3 К преюдициальным фактам относятся: 

1) факты, установленные актами оперативно-следственных органов;    

2) факты, установленные органами дознания; 

 

3) факты, установленные вступившим в законную силу решением 
суда. 

4 Доказательства по делу представляются:   

1)  свидетелями и экспертами; 

2)  прокурором и следствием; 

3)  сторонами. 
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5 Бремя доказывания лежит на: 

1) свидетеле; 

2) адвокате; 

3) стороне. 

6 Предмет доказывания – это: 
1)  совокупность имеющих значение для дела обстоятельств; 

2) совокупность имеющих значение для дела свидетельских 

показаний; 

3) это совокупность имеющих значение для дела фактов. 

7 Доказательства бывают: 

1) прямые и косвенные; 

2) линейные и функциональные; 

3) производные и неделимые. 

8 Более весомыми являются доказательства: 

1) полученные от свидетелей; 

2) письменные доказательства, заверенные нотариусом; 

3) нет приоритетов. 

 

 

Тема 5. Судебные расходы. Процессуальные сроки 

 

5.1 Судебные расходы 

 

Конституция Российской Федерации (ст. 124) закрепляет норму, в 
соответствии с которой «Финансирование судов производится только из 
федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и не-
зависимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным за-
коном». 

Таким образом на государство ложится значительное бремя по мате-
риальному обеспечению судов всех уровней. С целью частичного возме-
щения расходов, понесенных на функционирование судебной системы, на 
лиц, обратившихся в суд, возлагается обязанность по несению судебных 
расходов. 

Общепринято, что судебные расходы – это обусловленные денеж-
ные средства, выплачиваемые участниками гражданского судопроизвод-
ства, а именно истцом и ответчиком, в связи с производством и рассмот-
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рением гражданского дела с их участием.   

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издер-
жек, связанных с рассмотрением дела. 

Государственная пошлина – это «указанный в законе денежный 

сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы, за 
совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий»68.  

Законодательное закрепление порядка расчетов и уплаты государ-
ственной пошлины, установлено главой 25.3 Налогового Кодекса РФ. 

При обращении в суд общей юрисдикции государственная пошлина 
уплачивается в следующих случаях (ст. 333.19 НК РФ): «при подаче иско-
вого заявления; при подаче заявления о выдаче судебного приказа; при 
подаче административного искового заявления; при подаче заявления по 
делам особого производства; при подаче апелляционной жалобы; при по-
даче кассационной жалобы; при подаче надзорной жалобы и т. п.»69. 

Размер уплачиваемой государственной пошлины напрямую зависит 

от категории дела. 

Для правильного определения размера подлежащей уплате государ-
ственной пошлины, в соответствии с требованиями налогового законода-
тельства, необходимо верно рассчитать цену иска. 

Цена иска – это денежное выражение стоимости спорного иму-
щества. 

Цена иска определяется: 
– «по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой 

денежной суммы; 
– по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости истре-

буемого имущества; 
– по искам о взыскании алиментов, исходя из совокупности плате-

жей за год; 
– по искам о срочных платежах и выдачах, исходя из совокупности 

всех платежей и выдач, но не более чем за три года; 
– по искам о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах, ис-

ходя из совокупности платежей и выдач за три года; 

                                                 
68   Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под 

ред. М. К. Треушникова, В. М. Жуйкова. М. : Городец, 2007. 1007 с. 
69  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (посл. 

ред.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 
07.03.2023). 



57 
 

– по искам об уменьшении или увеличении платежей и выдач, исхо-
дя из суммы, на которую уменьшаются или увеличиваются платежи и вы-
дачи, но не более чем за год; 

– по искам о прекращении платежей и выдач, исходя из совокупно-
сти оставшихся платежей и выдач, но не более чем за год; 

– по искам о досрочном расторжении договора имущественного 
найма, исходя из совокупности платежей за пользование имуществом в 
течение оставшегося срока действия договора, но не более чем за три  
года; 

– по искам о праве собственности на объект недвижимого имуще-
ства, принадлежащий гражданину на праве собственности, исходя из сто-
имости объекта, но не ниже его инвентаризационной оценки или при от-
сутствии ее – не ниже оценки стоимости объекта по договору страхова-
ния, на объект недвижимого имущества, принадлежащего организации, – 

не ниже балансовой оценки объекта; 
– по искам, состоящим из нескольких самостоятельных требований, 

исходя из каждого требования в отдельности»70. 

Цена иска указывается истцом. В случае явного несоответствия 
указанной цены действительной стоимости истребуемого имущества цену 
иска определяет судья при принятии искового заявления. 

Закон устанавливает, что «с исковых требований о компенсации мо-
рального вреда государственная пошлина взимается как с исковых заявле-
ний неимущественного характера»71. 

Плательщиками государственной пошлины в силу закона явля-
ются «граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, юри-
дические лица независимо от форм собственности, обращающиеся за со-
вершением юридически значимых действий или выдачей документов. 
Государственная пошлина уплачивается в рублях в банки (их филиалы), а 
также путем перечисления со счета плательщика через банки (их филиа-
лы)»72. 

ГПК РФ закрепляет обязанность лица, оплатившего государствен-
                                                 

70  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (посл. 
ред.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 
07.03. 2023). 

71  Там же. 
72 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (посл. 

ред.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 
07.03. 2023). 
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ную пошлину при обращении в суд, представить квитанцию об уплате 
совместно с подачей заявления.  

В случаях, если расчет цены иска вызывает затруднения, закон 
предусматривает варианты доплаты или возвращения части уплаченной 
государственной пошлины. 

Как уже отмечалось, к судебным расходам, помимо государственной 
пошлины, относят судебные издержки, которые складываются «из сумм, 
подлежащих выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчи-
кам; расходов на оплату услуг переводчика, понесенных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации; расходов на проезд и 
проживание сторон и третьих лиц, понесенных ими в связи с явкой в суд;  
расходов на оплату услуг представителей; расходов на производство 
осмотра на месте; компенсации за фактическую потерю времени в соот-
ветствии со ст. 99 ГПК РФ; связанных с рассмотрением дела почтовых 
расходов, понесенных сторонами; других признанных судом необходи-
мыми расходов»73. 

 

5.2 Освобождение от уплаты, отсрочка и уменьшение  
судебных расходов. Судебные штрафы 

 

ГПК РФ (ст. 89) содержит перечень оснований, по которым лица, 
обратившиеся в суд освобождения от уплаты судебных расходов. 

 

При этом важно, что данный перечень не является исчерпывающим. 
В законодательстве могут быть предусмотрены другие случаи освобожде-
ния сторон от уплаты судебных расходов в доход государства. 

Перечень лиц, освобожденных от обязанности по уплате государ-
ственной пошлины, содержится в Налоговом кодексе РФ (ст. 333.35-

333.39). 

Суд также в праве, исходя из имущественного положения лица, обя-
занного оплалить государственную пошлину, предоставить данному лицу 
отсрочку или рассрочку по уплате указанного платежа, а также уменьшить 
ее размер. 

                                                 
73 Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под 

ред. М. К. Треушникова, В. М. Жуйкова. М. : Городец, 2007. 1007 с. 
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Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с 
другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключени-
ем случаев, указанных в ч. 2 ст. 96 ГПК РФ, т. е. тех случаев, когда расхо-
ды возмещались за счет средств бюджета. 

При частичном удовлетворении иска расходы присуждаются ист-
цу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требова-
ний и ответчику – пропорционально той части исковых требований, в ко-
торой истцу отказано. 

При отказе в удовлетворении исковых требований государствен-
ная пошлина не возвращается. Кроме того, в данном случае суд вправе 

удержать с истца расходы, понесенные ответчиком. 
Если стороны при заключении мирового соглашения не предусмот-

рели порядка распределения судебных расходов и расходов по оплате 
услуг представителя, то суд решает этот вопрос на основе ст. 95, 97, 99 и 
100 ГПК РФ. 

Если истец не поддерживает свои требования вследствие доброволь-
ного удовлетворения их ответчиком после предъявления иска, все поне-
сенные истцом по делу судебные расходы, в том числе расходы на оплату 
услуг представителя, по просьбе истца взыскиваются с ответчика (ч. 1  
ст. 101 ГПК РФ).  

Возмещение судебных расходов, понесенных судом в связи с рас-
смотрением дела предусмотрено законом (ст. 103 ГПК РФ). Издержки, 
понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная по-
шлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответ-
чика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. 

При отказе в иске издержки, понесенные судом в связи с рас-
смотрением дела, взыскиваются с истца, не освобожденного от упла-
ты судебных расходов. 

В случае, если иск удовлетворен частично, а ответчик освобожден от 
уплаты судебных расходов, издержки, понесенные судом в связи с рас-
смотрением дела, взыскиваются с истца, пропорционально той части ис-
ковых требований, в удовлетворении которой ему отказано. 

При отказе полностью или частично в иске лицу, обратившемуся в 
суд, в предусмотренных законом случаях с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов истца ответчику возмещаются за счет 
средств соответствующего бюджета понесенные им издержки, связанные 
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с рассмотрением дела, полностью или пропорционально той части иско-
вых требований, в удовлетворении которой истцу отказано. 

В случае удовлетворения иска об освобождении имущества от ареста 
истцу возмещаются за счет средств соответствующего бюджета понесен-
ные им судебные расходы. 

Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и госу-
дарственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыски-
ваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, 
пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом 
случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств 
которого они были возмещены, а государственная пошлина – в соответ-
ствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае, если обе стороны освобождены от уплаты судебных 
расходов, издержки, понесенные судом, а также мировым судьей в свя-
зи с рассмотрением дела, возмещаются за счет средств соответ-
ствующего бюджета. 

Еще один вопрос, касающийся так называемых денежных выплат, в 
рамках осуществления судопроизводства важен для рассмотрения. Граж-
данское процессуальное законодательство предусматривает надлежащее 
выполнение всеми участниками процесса своих обязанностей, в том числе 
и требований по выполнению указаний суда и по надлежащему поведе-
нию в зале судебных заседаний. 

К лицам, нарушающим правила поведения и не выполняющим ука-
зания суда, возможно применение такой санкции, как судебный штраф. 

Под судебным штрафом понимают санкцию, применяемую судом в 
установленном законодательством порядке. Данное денежное взыскание 
применяется в качестве меры юридической ответственности субъектов за 
неисполнение ими своих обязанностей.  

Судебный штраф может быть наложен (ч. 2 ст. 168 ГПК РФ) как на 
непосредственных участников процесса, так и на лиц, вызванных судом в 
интересах правильного разрешения дела (свидетелей, экспертов, специа-
листов, переводчиков), в случае их неявки по причинам, признанным су-
дом неуважительными.  

Кроме того, присутствующие в зале лица также могут быть оштра-
фованы при нарушении общественного порядка (ч. 3 ст. 159 ГПК РФ). 
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Уплата штрафа не исключает необходимость совершения предпи-
санных обязанностей. В случае повторного нарушения возможно неодно-
кратное наложение штрафа. 

О наложении штрафа суд (судья) выносит определение. Копия опре-
деления суда о наложении судебного штрафа направляется лицу, на кото-
рое наложен штраф. 

 

5.3 Процессуальные сроки 

 

Одной из задач гражданского судопроизводства является своевре-
менное рассмотрение гражданского дела. В данной связи особое значение 
приобретают сроки, отведенные законом для совершения конкретных 
процессуальных действий в рамках рассмотрения гражданского дела. 

Данные временные сроки получили именование процессуальных. 
Процессуальный срок – это предусмотренный законом или назна-

чаемый судом определенный промежуток или момент времени, с которы-
ми процессуальный закон связывает возможность (необходимость) со-
вершения конкретных процессуальных действий либо наступление иных 
правовых последствий. 

Различают общие и специальные процессуальные сроки. 
Общий – предусмотренный ч. 1 ст. 154 ГПК РФ срок рассмотрения 

и разрешения гражданских дел – до истечения двух месяцев со дня по-
ступления заявления в суд.  

Специальный – предусмотренный ч. 2 ст. 154 ГПК РФ срок рас-
смотрения и разрешения дел о восстановлении на работе и о взыскании 
алиментов – до истечения месяца. 

Анализ процессуальных норм позволяет классифицировать процес-
суальные сроки: 

– сроки для действий, совершаемых судом (устанавливаются 
только законом, например, ст. 133 ГПК РФ устанавливает, что судья в те-
чение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рас-
смотреть вопрос о его принятии к производству суда); 

– сроки для действий, совершаемых участниками процесса, 

(устанавливаются как законом, так и судом – ч. 1 ст. 107 ГПК РФ). 

Суд вправе назначать процессуальные сроки лишь в тех случаях, 
когда они не предусмотрены законом! 
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Процессуальные сроки могут определяться точной календарной 
датой с указанием конкретного времени; указанием на событие, которое 
должно неизбежно наступить; а также периодом времени. 

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами 
или днями, начинается на следующий день после даты или наступления 
события, которыми определено его начало. 

При этом закону «безразлично», является первый день течения 

процессуального срока выходным или праздничным. 
Процессуальный срок может исчисляться годами (ст. 260, ст. 290, 

ст. 376 ГПК РФ), месяцами (ст. 62, ст. 226, ст. 256, ст. 297 ГПК РФ) и 
днями (ст. 107 ГПК РФ). 

В случае, если последний день процессуального срока приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним ра-
бочий день. 

Процессуальное действие, для совершения которого установлен 
процессуальный срок, может быть совершено до двадцати четырех часов 
последнего дня срока.  

В случае, если жалоба, документы или денежные суммы были 
сданы в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов по-
следнего дня срока, срок не считается пропущенным. 

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 за-
канчивается рабочий день или прекращаются соответствующие опе-
рации. 

Течение всех неистекших процессуальных сроков приостанав-
ливается одновременно с приостановлением производства по делу 

(ч. 1 ст. 110 ГПК РФ). 

Со дня возобновления производства по делу течение процессуаль-
ных сроков продолжается. 

В случае, если процессу алый срок был назначен судом, он может 
быть продлен (ст. 111 ГПК РФ). 

Лицам, пропустившим установленный законом процессуальный 
срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный 
срок может быть восстановлен. 

Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока 
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подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие. 
Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока 

рассматривается в судебном заседании, лица, участвующие в деле, изве-
щаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не явля-
ется препятствием к разрешению поставленного перед судом вопроса. 

По результатам рассмотрения заявления о восстановлении пропу-
щенного процессуального срока судья выносит определение о восстанов-
лении срока или об отказе в его восстановлении, которое может быть об-
жаловано. 

Пропущенные процессуальные сроки подачи кассационных или 
надзорных жалоб, представлений могут быть восстановлены только в ис-
ключительных случаях, если суд признает уважительными причины их 
пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим возможность 
подачи кассационной или надзорной жалобы в установленный срок (тяже-
лая болезнь лица, подающего жалобу, его беспомощное состояние и дру-
гое), и эти обстоятельства имели место в период не позднее одного года со 
дня вступления обжалуемого судебного постановления в законную силу. 

Принимая во внимание, что от признания или не признания судом 
причин пропущенного срока уважительными, зависит дальнейшая воз-
можность рассмотрения дела и наступление правовых последствий, дан-
ная проблема стала предметом исследования Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении указал, что, «к 
уважительным причинам могут быть отнесены объективные обстоятель-
ства, препятствующие совершению заявителем соответствующих процес-
суальных действий (например, чрезвычайные ситуации и происшествия: 
наводнение, пожары, землетрясение, эпидемия и т. п.).  

В отношении граждан к уважительным причинам пропуска срока мо-
гут быть отнесены также обстоятельства, связанные с личностью заявителя 
(тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т. п.), семейные обстоятельства 
(смерть или тяжелое заболевание членов семьи и близких родственников, 
иные ситуации, требующие личного участия заявителя), а также иные обсто-
ятельства, если они исключали либо существенно затрудняли подачу апел-
ляционной жалобы в установленные законом сроки»74.  

                                                 
74  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 16 от 22 июня 

2021 г. URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/30137/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://www.vsrf.ru/documents/own/30137/
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Пленум ВС РФ также указал: «К уважительным причинам пропуска 
срока на апелляционное обжалование могут быть также отнесены: непри-
влечение судом лица, подающего жалобу, представление, к участию в де-
ле; получение лицом, не извещенным о судебном заседании, в котором за-
кончилось разбирательство дела, и не присутствовавшим в нем, копии 
решения суда по истечении срока обжалования или когда времени, остав-
шегося до истечения этого срока, явно недостаточно для ознакомления с 
материалами дела и составления мотивированных апелляционных жало-
бы, представления; неразъяснение судом первой инстанции в нарушение 
требований статьи 193 и части 5 статьи 198 ГПК РФ порядка и срока об-
жалования решения суда; несоблюдение установленного статьей 214 ГПК 
РФ срока выдачи или высылки копии решения суда лицам, участвующим 
в деле, размещения его на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного досту-
па; нарушение права лиц, участвующих в деле, и их представителей зна-
комиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии, ес-
ли такие нарушения привели к невозможности подготовки и подачи моти-
вированных апелляционных жалобы, представления в установленный для 
этого срок.  

При решении вопроса о восстановлении срока апелляционного об-
жалования судам первой инстанции следует учитывать своевременность 
обращения лица, подающего апелляционные жалобу, представление, с то-
го момента, когда отпали препятствия для подготовки и подачи апелляци-
онных жалобы, представления, в частности, для лиц, не привлеченных к 
участию в деле, с момента, когда они узнали или должны были узнать о 
нарушении их прав и (или) возложении на них обязанностей обжалуемым 
судебным постановлением»75.  

Кроме того, Пленум ВС РФ обратил внимание  и на то обстоятель-
ство, что «Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин 
пропуска юридическим лицом срока апелляционного обжалования такие 
обстоятельства, как нахождение представителя организации в команди-
ровке или отпуске, смена руководителя организации либо его нахождение 
в командировке или отпуске, отсутствие в штате организации юриста, 
ссылка на отсутствие денежных средств для оплаты помощи представите-
ля или уплаты государственной пошлины, несвоевременное оформление 
                                                 

75  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 16 от 22 июня 
2021 г. URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/30137/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://www.vsrf.ru/documents/own/30137/
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доверенности вышестоящей организацией и т. п»76. 

Заявление о восстановлении пропущенного срока подается в суд, в 
котором следовало совершить соответствующее процессуальное действие  

(ч. ст. 112 ГПК РФ).  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1   Дайте трактовку понятию процессуальный срок. 
2   Дайте классификацию процессуальных сроков. 
3   Назовите сроки течения процессуальных сроков. 
4   Характеризуйте понятие «судебные расходы». 

5   Дайте трактовку понятию «государственная пошлина». 

6   Назовите субъектов уплаты государственной пошлины. 
7   Дайте характеристику понятию «судебные издержки». 

8   Раскройте условия освобождения от уплат судебных расходов. 
9   Назовите понятия, принципы и условия наложения судебного 
штрафа. 
10 Раскройте понятие и произведите расчет цены иска 

 

Тест для самоконтроля 

 

1 Судебные расходы обязаны нести:    

1) стороны; 

2) истец по делу и его представитель; 

3) все участники гражданского процесса.  

2 К судебным издержкам относятся: 
1) все денежные суммы, выплаченные в ходе производства по делу; 

2) уплаченные сторонами суммы в виде государственной пошлины; 

3) суммы, подлежащие выплате свидетелям, эксперту, специалистам 
и переводчикам. 

3 Плата за действия, совершенные судом, называется:    

1)  государственной пошлиной;   

2)  государственным сбором; 

3)  судебным сбором. 

                                                 
76  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 16 от 22 июня 

2021 г. URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/30137/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://www.vsrf.ru/documents/own/30137/
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4 Срок действия доверенности не может превышать    
1) двух лет и шести месяцев; 

2) трех лет; 

3) одного года. 

5 Цена иска – это: 

1) величина уплачиваемой по имущественному иску государствен-
ной пошлины; 

2) денежное выражение стоимости спорного имущества; 

3) денежная сумма, взыскиваемая решением суда в пользу одной из 
сторон. 

6 Затраты, связанные с ведением гражданского дела в суде, 
называются:  

1) судебными издержками; 

2) судебными расходами; 

3) государственной пошлиной. 

7 После получения копии определения о наложении штрафа ли-
цо, может обратиться в суд в течение: 

1) 10 дней;   

2) 7 дней; 

3) 15 дней. 

8 К срокам, определяющим необходимые процессуальные дей-
ствия, совершаемые судом, относят: 

1) подачу искового заявления; 

2) вынесение определения о принятии искового заявления; 

3) отказ от исковых требований. 

9 Начало процессуального срока обусловлено: 
1) датой или событием, определяющим его начало; 

2) правом суда на справедливое и разумное осуществление правосу-
дия; 

3) отсутствием выходных и праздничных дней в его периоде. 
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РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 6. Судебный приказ. Особое производство 

 

6.1 Понятие и основания вынесения судебного приказа 

 

В последнее время в Российской Федерации наблюдается явная тен-
денция к росту количества обращений граждан и организаций за судебной 
защитой. С каждым годом возрастает объем гражданских дел, поступаю-
щих в суды общей юрисдикции, в том числе и к мировым судьям, что вле-
чет за собой существенное увеличение нагрузки на каждого судью.  

Одним из наиболее распространенных видов гражданского судопро-
изводства, в частности в пределах компетенции мирового судьи, является 
приказное производство. 

В данной связи нужно отметить, что приказное производство, в свою 
очередь, принципиально отличится от искового как процессом рассмотре-
ния, так и процедурой вынесения судебного постановления. 

Наделение приказного производства особым статусом со стороны 
процессуального права, является достаточно веским основанием для по-
стоянных дискуссий по поводу его реализации в современных условиях. 
Как правило, речь идет о способах снижения (оптимизации) нагрузки на 
судей, в компетенции которых и находится обязанность по вынесению су-
дебных приказов. 

В силу ст. 121 «Судебный приказ – судебное постановление, вы-
несенное судьей единолично на основании заявления о взыскании де-
нежных сумм или об истребовании движимого имущества от долж-
ника по требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, если размер 
денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого 
имущества, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот ты-
сяч рублей»77. 

Судебный приказ является одновременно исполнительным докумен-
том и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения 
судебных постановлений. 

 

                                                 
77   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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Судебный приказ выдается, если: 

– требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 
– требование основано на сделке, совершенной в простой письмен-

ной форме; 
– требование основано на совершенном нотариусом протесте вексе-

ля в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; 
– заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолет-

них детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцов-
ства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересо-
ванных лиц; 

– заявлено требование о взыскании начисленных, но не выплачен-
ных работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику; 

– заявлено территориальным органом федерального органа исполни-
тельной власти по обеспечению установленного порядка деятельности су-
дов и исполнению судебных актов и актов других органов требование о 
взыскании расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или 
должника, или ребенка; 

– заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной 
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного сро-
ка соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

– заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого 
помещения, расходов на капитальный ремонт и содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме, коммунальных услуг, а также услуг  
связи; 

– заявлено требование о взыскании задолженности по обязательным 
платежам и взносам с членов товарищества собственников недвижимости 
и потребительского кооператива. 

Важно знать, что «Заявление о вынесении судебного приказа подает-
ся в суд по общим правилам подсудности, установленным в ГПК РФ. За-
явление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной 
пошлиной в размере, установленном федеральным законом о налогах и 
сборах»78. 

                                                 
78  Гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. 

М. : Статут, 2014. - 960 с. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71844990/3
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Заявление о вынесении судебного приказа подается в письмен-
ной форме. 

В заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны: 
– «наименование суда, в который подается заявление; 
наименование взыскателя, его место жительства или место нахожде-

ния; 
– наименование должника, его место жительства или место нахож-

дения, а для гражданина-должника также дата и место рождения, место 
работы (если они известны); 

– требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано; 
– документы, подтверждающие обоснованность требования взыска-

теля; 
– перечень прилагаемых документов»79. 

В случае истребования движимого имущества в заявлении должна 
быть указана стоимость этого имущества. 

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскате-
лем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К 
заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, 
удостоверяющий его полномочия. 

Судья возвращает заявление о вынесении судебного приказа по 
основаниям, предусмотренным ст. 135 ГПК РФ, а также в случае, если: 

– не представлены документы, подтверждающие заявленное требо-
вание; 

– заявленное требование не оплачено государственной пошлиной; 
– не соблюдены требования к форме и содержанию заявления о вы-

несении судебного приказа, установленные ГПК РФ. 

При этом «Возвращение заявления о вынесении судебного приказа 
не является препятствием для повторного обращения взыскателя в 
суд с заявлением к тому же должнику, с тем же требованием и по 
тем же основаниям после устранения допущенного нарушения»80. 

Судья отказывает в принятии заявления о вынесении судебного 
приказа по основаниям, предусмотренным ст. 134 ГПК РФ, а также в 
случае, если: 
                                                 

79  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
80  Там же. 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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– заявлено требование, не предусмотренное ГПК РФ; 

– место жительства или место нахождения должника находится вне 
пределов Российской Федерации; 

– из заявления и представленных документов усматривается наличие 
спора о праве. 

О возвращении заявления о вынесении судебного приказа или об от-
казе в его принятии судья в течение трех дней со дня поступления заявле-
ния в суд выносит определение. 

Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в 
течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебно-
го приказа в суд. 

Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника, 
и проведения судебного разбирательства. 

Суд исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о 
вынесении судебного приказа и в приложенных к нему документах сведе-
ния в обоснование позиции данного лица и выносит судебный приказ на 
основании представленных документов. 

В судебном приказе указываются: 
– номер дела и дата вынесения приказа; 
– наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ; 
– наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; 
наименование, место жительства или место нахождения должника, а 

для гражданина-должника также дата и место рождения, место работы 
(если они известны); 

– закон, на основании которого удовлетворено требование; 
– размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение 

движимого имущества, подлежащего истребованию, с указанием его сто-
имости; 

– размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным 
законом или договором, а также размер пеней, если таковые причитаются; 

– сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с долж-
ника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета; 

– реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие взысканию в случае, если обращение 
взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 



71 
 

– период, за который образовалась взыскиваемая задолженность по 
обязательствам, предусматривающим исполнение по частям или в виде 
периодических платежей. 

В судебном приказе о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей кроме сведений, предусмотренных п.п. 1-5 ч. 1 ст. 127 ГПК РФ, ука-
зываются дата и место рождения должника, место его работы, имя и дата 
рождения каждого ребенка, на содержание которых присуждены алимен-
ты, размер платежей, взыскиваемых ежемесячно с должника, и срок их 
взыскания. 

Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух эк-
земплярах, которые подписываются судьей. Один экземпляр судебного 
приказа остается в производстве суда. Для должника изготавливается ко-
пия судебного приказа. 

Судья в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа 
высылает копию судебного приказа должнику, который в течение десяти 
дней со дня получения приказа имеет право представить возражения от-
носительно его исполнения.  

При поступлении в установленный срок возражений должника от-
носительно исполнения судебного приказа судья отменяет судебный 
приказ.  

В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыс-
кателю, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке 
искового производства. Копии определения суда об отмене судебного 
приказа направляются сторонам не позднее трех дней после дня его выне-
сения. 

В случае, если в установленный срок от должника не поступят в суд 
возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного прика-
за, заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполне-
нию. По просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен су-
дом для исполнения судебному приставу-исполнителю, в том числе в 
форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квали-
фицированной электронной подписью в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

В случае взыскания государственной пошлины с должника в доход 
соответствующего бюджета на основании судебного приказа выдается ис-
полнительный лист, который заверяется гербовой печатью суда и направ-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12184522/54
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ляется судом для исполнения в этой части судебному приставу-

исполнителю.  
Исполнительный лист может направляться судом для исполнения 

судебному приставу-исполнителю в форме электронного документа, под-
писанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Принимая во внимание, что приказное производство имеет четко 

прописанный, нормативно-закрепленный алгоритм действия судьи, в 
настоящее время органами судейского сообщества рассматриваются вари-
анты, позволяющие предложить нормативное закрепление перевода при-
казного производства в электронную форму. 

На данном фоне несомненного внимания заслуживают эксперимен-
ты, которые начали осуществляться на некоторых судебных участках ми-
ровых судей.  

Данный эксперимент прокомментировал на пленарном заседании 
Совета судей РФ председатель Совета судей РФ, доктор юридических 
наук, профессор, член Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции В. В. Момотов: «Принятие решения в электронном виде с помощью 
слабого искусственного интеллекта позволит оперативно направлять при-
каз гражданину, в том числе через портал государственных и муници-
пальных услуг. …Внедрение таких технологий позволит существенно 
снизить нагрузку на суды, будет способствовать высвобождению времени 
для рассмотрения более сложных споров»81. 

В пользу применения автоматизированного комплекса информаци-
онных решений при вынесении судебного приказа говорит и тот факт, что 
процессуальный закон (ГПК РФ) содержит строгий алгоритм, устанавли-
вающий как требования, по которым выносится судебный приказ (ст. 122 
ГПК РФ), так и формализованные установки к его оформлению, содержа-
нию и порядку вынесения (ст.ст. 124, 126, 127 ГПК РФ).  

Возможность создания машинного алгоритма подтверждается и 
наличием нормативно-закрепленного исчерпывающего (закрытого) пе-
речня оснований для возвращения заявления о вынесении судебного при-
каза или отказа в его принятии, а также его отмене (ст. 129 ГПК РФ). 

                                                 
81  Момотов В. В. Выступление на пленарном заседании Совета судей РФ 25 мая 2021 го-

да. URL : http://ssrf.ru/news/vystuplieniia-intierv-iu-publikatsii/42229 (дата обращения: 
01.03.2023). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12184522/54
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Исходя из постулата о «бесспорности требований, рассматриваемых 
в порядке приказного производства, подтвержденных письменными дока-
зательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, при условии 
признания их должником»82, можно сделать осторожный вывод о «фор-
мальном» участии судьи в процедуре вынесения судебного приказа. 

Судья в рамках приказного производства при соблюдении заявите-
лем всех указанных в ГПК РФ требований к подаче заявления о выдаче 
приказа при отсутствии оснований к возвращению заявления о выдаче су-
дебного приказа или отказе в принятии заявления о выдаче судебного 
приказа практически обязан вынести судебный приказ. 

Еще одним аргументом в пользу перевода приказного производства 
в «электронную форму» является и закрепленная процессуальным зако-
ном возможность заявителя обращаться в суд посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (ст. 131 ГПК РФ).  
Данная норма конкретизируется Пленумом Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, который в своем  Постановлении № 62 от 27 декабря 
2016 года отмечает, что «заявление о выдаче судебного приказа и прила-
гаемые к такому заявлению документы могут быть представлены в суд в 
электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, …лицо вправе направить документы, пере-
веденные в электронный вид с помощью средств сканирования (электрон-
ные образы документов), и (или) документы, созданные в электронной 
форме без предварительного документирования на бумажном носителе, 
подписанные электронной подписью в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации (электронные документы)»83. 

Естественно и то, что в случае нормативного закрепления возможно-
сти вынесения электронного судебного приказа необходимо нормативно 
установить и судебный контроль со стороны судьи за действиями элек-
тронного помощника. 

 

 

 

                                                 
82 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 62 от 27 декабря 2016 года. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.03.2023). 
83 Там же. 

http://www.consultant.ru/
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6.2 Понятие и сущность особого производства 

 

Особым производством называется «не связанное с разрешением 
спора о праве судебное установление юридических фактов или состояний, 
а также контроль за правомерностью органов нотариата и загса»84. 

В порядке особого производства рассматриваются дела (ч. 1  
ст. 262 ГПК РФ): 

– об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
– об усыновлении (удочерении) ребенка; 
– о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявле-

нии гражданина умершим; 
– об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражда-

нина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолет-
него в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятель-
но распоряжаться своими доходами; 

– об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация); 

– о признании движимой вещи бесхозяйной и признание права му-
ниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

– о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъ-
явителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

– о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 
стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании; 

– о внесении исправлений или изменений в записи актов граждан-
ского состояния; 

– по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об от-
казе в их совершении; 

– по заявлениям о восстановлении утраченного судебного произ-
водства. 

При этом закон устанавливает, что перечень дел, рассматриваемых в 
порядке особого производства, не является закрытым (исчерпывающим). 

ГПК РФ (ст. 262) закрепляет норму, в соответствии с которой к данному 
виду производства федеральным законодателем могут быть отнесены и 
иные дела.  

                                                 
84  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 
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Кроме того, сам ГПК РФ содержит нормы, дополняющие данный 
перечень (ст. 286). 

Основное отличие особого производства от искового состоит в том, 
что в нем конечной целью является не разрешение спора о праве, а 
установление юридических фактов или состояний. 

Иными словами, исковому производству предшествуют урегулиро-
ванные нормами права отношения, а особому – отсутствие правоотноше-
ний как таковых, поскольку отсутствуют юридические факты (действия 
(или) события), которые и являются основанием для возникновения пра-
воотношений.  

При этом важно понимать, что в порядке искового производства в 
рамках рассмотрения гражданского дела возможно (а иногда и необходи-
мо) установление наличия юридического факта с дальнейшим разрешением 
спора, а в порядке особого производства разрешение спора недопустимо. 

При установлении юридического факта или состояния правовые по-
следствия для участников процесса наступают за пределами судебного 
процесса. 

Кроме того, закон устанавливает, что обращение в суд в рамках осо-
бого производства допустимо только в том случае, если иным способом 
подтверждение данного юридического факта не представляется воз-
можным (ст. 265 ГПК РФ). 

Согласно ст. 264 ГПК РФ суды рассматривают дела об установле-
нии: 

– родственных отношений; 
– факта нахождения на иждивении; 
– факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, 

расторжения брака, смерти; 
– факта признания отцовства; 
– факта принадлежности правоустанавливающих документов (за ис-

ключением воинских документов, паспорта и выданных органами загса 
свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в до-
кументе, не совпадают с аналогичными данными, указанными в паспорте 
или в свидетельстве о рождении; 

– факта владения и пользования недвижимым имуществом; 
– факта несчастного случая; 
– факта смерти в определенное время при определенных обстоятель-
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ствах в случае отказа органов загса в регистрации смерти; 
– факта принятия наследства и места открытия наследства; 
– других имеющих юридическое значение фактов. 
Дела особого производства рассматриваются и разрешаются судом 

по общим правилам искового производства с особенностями, установлен-
ными ГПК РФ. 

Дела особого производства суд рассматривает с участием заявителей 
и других заинтересованных лиц. 

 

6.3 Основные категории дел для особого производства 

 

Важнейшей категорией дел, рассматриваемых в порядке особого 
производства, являются дела по установлению фактов, имеющих юри-
дическое значение. 

ГПК РФ содержит перечень основных дел, рассматриваемых в по-
рядке особого производства. Так, например, суд вправе устанавливать 
факт нахождения на иждивении, под которым понимается «материаль-
ная помощь одного гражданина другому, носящая постоянный характер и 
служащая основным источником для существования»85.  

Установление факта нахождения на иждивении необходимо для 
назначения пенсии по потере кормильца или для включения в круг 
наследников по закону (ст. 1148 ГК). 

Важной задачей для суда может стать рассмотрение дела по уста-
новлению факта смерти гражданина в определенное время при опре-
деленных обстоятельствах. Данное дело подлежит рассмотрению в том 
случае, если органы государственной власти и иные управомоченные лица 
отказались выдать заключение о смерти, ссылаясь на недостаточные осно-
вания или подтверждение факта гибели. В частности, речь может идти об 
органах записи актов гражданского состояния. 

Практически аналогично, а именно в порядке особого производства, 
например, удостоверяется гибель человека во время шторма, ледохода, 
наводнения и иных стихийных бедствий, когда тело обнаружить не уда-
лось, и получить свидетельство о смерти невозможно. 

Факт принятия наследства и место открытия наследства также 

                                                 
85  Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://studfile.net/preview/16693311/
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устанавливается судом в тех случаях, когда у заинтересованного лица нет 
необходимых, а именно нотариально заверенных документов, подтвер-
ждающих принятие наследства. При этом основное значение при приня-
тии такого решения судом будет установление самого факта принятия 
наследства. 

К особенностям возбуждения гражданского дела, рассматриваемого 
в порядке особого производства, следует отнести требование закона об 
обязательном указании в заявлении цели и правовых последствий, насту-
пающих для заявителя. 

Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, 
подается в суд по месту жительства заявителя, за исключением заявления 
об установлении факта владения и пользования недвижимым имуще-
ством, которое подается в суд по месту нахождения недвижимого имуще-
ства (ст. 266 ГПК РФ). 

Кроме того, в силу требований ГПК РФ к заявлению приобщаются 
документы, подтверждающие невозможность установления истребуемого 
факта во внесудебном порядке (ст. 265). 

Порядок подготовки к рассмотрению дела и собственно судебное за-
седание проводятся по общим правилам рассмотрения гражданских дел 
(ст. 150 ГПК РФ). 

Решение суда об установлении факта, имеющего юридическое зна-
чение, обязательно для органов, регистрирующих такие факты или 
оформляющих права, которые возникают в связи с установлением факта. 

К делам особого производства, кроме установления фактов, имею-
щих юридическое значение, закон относит и судебное установление юри-
дических состояний. 

Так, например, СК РФ (ст. 125) устанавливает, что усыновление 
(удочерение) ребенка производится судом общей юрисдикции. Граждан-
ский процессуальный кодекс РФ (гл. 29) детально регламентирует данный 
процесс, осуществляемый в порядке особого производства. 

По мнению исследователей, «введение судебного порядка усынов-
ления, в отличие от ранее действовавшего – административного, имеет 
целью усиление гарантий защиты прав ребенка, а также других лиц, 
участвовавших в рассмотрении данного дела»86. 

                                                 
86  Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. Москва : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://studfile.net/preview/16693311/
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Заявление об установлении усыновления или удочерения (далее – 

усыновления) ребенка гражданином РФ, желающим усыновить ребенка, 
подается в районный суд по месту жительства (нахождения) усыновляе-
мого ребенка. Для иностранных граждан, желающих усыновить (удоче-
рить) ребенка в Российской Федерации, законом устанавливается иная 
подсудность. Для данной категории заинтересованных лиц закон устанав-
ливает особые требования и наделяет правом решать этот вопрос исклю-
чительно суд субъекта РФ. 

В заявлении об установлении усыновления ребенка должны быть 
указаны все установленные законом сведения, касающиеся как усынови-
телей, так и усыновляемого (удочеряемого) ребенка87. 

К заявлению об установлении ребенка должны быть приложены: 
– копия свидетельства о рождении усыновителя – при усыновлении 

ребенка лицом, не состоящим в браке; 
– копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) – при 

усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке; 
– при усыновлении ребенка одним из супругов – согласие другого 

супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили семей-
ные отношения и не проживают совместно более года. При невозможно-
сти приобщить к заявлению соответствующий документ в заявлении 
должны быть указаны доказательства, подтверждающие эти факты; 

– медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей 
(усыновителя); 

– справка с места работы о занимаемой должности и заработной пла-
те либо копия декларации о доходах или иной документ о доходах; 

– документ, подтверждающий право пользования жилым помещени-
ем или право собственности на жилое помещение; 

– документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в 
усыновители. 

Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судеб-
ном заседании с обязательным участием усыновителей (усыновителя), 
представителя органа опеки и попечительства, прокурора, ребенка, до-
стигшего возраста четырнадцати лет, а в необходимых случаях родителей, 
других заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от десяти до 
четырнадцати лет. 
                                                 

87   Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под 
ред. М. К. Треушникова, В. М. Жуйкова. М. : Городец, 2007. 1007 с. 
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Важно отметить, что дела, разрешаемые судом в порядке особого 
производства, как правило, рассматриваются с обязательным участи-
ем прокурора (ст. 278 ГПК РФ). 

К таким делам, например, относятся дела об объявлении граждани-
на умершим. 

Закон устанавливает: «Безвестное отсутствие человека в течение пя-
ти и более лет служит законным основанием для объявления гражданина 
умершим (ст. 45 ГК РФ). Исчезновение при экстремальных обстоятель-
ствах, угрожающих жизни (наводнение, землетрясение и т. д.), дает право 
на объявление гражданина умершим по истечении шести месяцев. Без-
вестное отсутствие в связи с военными действиями позволяет объявить 
гражданина умершим только по истечении двух лет со дня окончания 
войны (п. 2 ст. 45 ГК РФ)»88.  

Объявление гражданина умершим влечет те же правовые по-
следствия, что и физическая смерть. 

К данной категории дел также относят дела «об ограничении дееспо-
собности; о признании движимого имущества бесхозяйным, а недвижимо-
го – муниципальной собственностью; восстановление прав по утраченным 
ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам носит 
название вызывного производства;  о госпитализации гражданина в при-
нудительном порядке; рассмотрение заявления о внесении исправлений 
или изменений в запись акта гражданского состояния; заявления о совер-
шенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении и т. д.». 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение особого производства. 
2 Охарактеризуйте особое производство. 
3 Назовите основные отличия особого производства от искового. 
4 Какие дела рассматриваются в порядке особого производства? 

5 Какие юридические факты и состояния устанавливаются судом в 
порядке особого производства? 

6 Раскройте порядок подачи заявления в рамках особого производ-
ства. 

                                                 
88  Гражданский кодекс Российской Федерации 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (посл. ред.) 

КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ (дата обраще-
ния: 07.03.2023). 

https://www.consultant.ru/
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7 Раскройте порядок рассмотрения дел в рамках особого производ-
ства. 
8 Перечислите категории дел особого производства. 
9 Раскройте порядок установления фактов, имеющих юридическое 
значение. 
10 Разъясните правовые последствия установления судом фактов, 
имеющих юридическое значение. 
 

Тест для самоконтроля 

 

1 Перечень дел, рассматриваемых в порядке особого производства 
носит: 
1) закрытый характер; 

2) открытый характер; 

3) не имеет нормативного закрепления. 

2 Особое производство – это: 
1) особый порядок рассмотрения споров; 

2) производство с участием особого вида субъектов; 

3) не связано с разрешением спора о праве. 

3 Юридический факт – это: 
1) норма права; 

2) обстоятельства, закрепленные в юридических документах; 

3) действия или события, повлекшие правовые последствия. 

4 Решение суда об установлении факта, имеющего юридическое 
значение: 

1)  обязательно для органов, регистрирующих такие факты; 

2)  носит рекомендательны характер; 

3)  является основанием для завершения спора. 

5 Перечень дел, рассматриваемых судом в порядке особого произ-
водства: 

1) содержится исключительно в ГПК РФ; 

2) содержится в ГПК РФ и иных нормативных актах; 

3) устанавливается судом самостоятельно. 

6 Заявление о рассмотрении дела в порядке особого производства в 
праве подать: 
1) лица, указанные в Законе; 
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2) только должностные лица; 

3) любое заинтересованное лицо. 

7 Судебный приказ – это:  
1) судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основа-
нии заявления взыскателя; 

2)  распоряжение руководителя судебного органа; 

3)  административный акт о назначении судьи на должность. 

8 Судебный приказ вступает в силу: 
1) немедленно, в день вынесения; 

2) в сроки, установленные Законом; 

3) в сроки, установленные судом. 

 

 

Тема 7. Иск в гражданском процессе 

 

7.1 Понятие и сущность искового производства 

 

В соответствии со ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в по-
рядке, установленном законодательством о гражданском судопроизвод-
стве, обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов. 

Реализация права на обращение в суд за судебной защитой возможна 
в установленном законом порядке, в форме подачи искового заявления. 

В научной литературе существует предположение, что «термин 
“иск” происходит от слова “искать”, искать защиты своих прав или удо-
влетворение своих требований»89. 

В то же время под иском понимают «требование истца к ответ-
чику о защите его права или охраняемого законом интереса, обращен-
ное через суд первой инстанции»90. 

Рассматривая иск в концептуальном смысле, необходимо отметить, 
что данное понятие рассматривается как с точки зрения материального, 
так и с позиций процессуального права: 

Как отмечает В. В. Ярков, «Иск в процессуальном смысле – обра-
щенное в суд первой инстанции требование о защите своих прав и интере-

                                                 
89 Гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. Треушникова. М. : Статут, 2014. 960 с.  
90 Гражданский процесс : конспект лекций / ред.-сост. А. В. Якушев М. : А-Приор,  

2010. 173 с.  
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сов. В этом аспекте иск – есть средство возбуждения гражданского про-
цесса. Иск в материальном смысле – реализация своего права на удовле-
творение своих исковых требований»91. 

С точки зрения уточнения понятия иска как процессуально-

правового института его следует рассматривать как обращение в суд пер-
вой инстанции, содержащее требование истца к ответчику. 

Еще одно разъяснение данного термина может быть выражено как 

процессуальное средство защиты интересов ответчика: «Иск – возбуждает 
исковое производство, тем самым передавая спор на рассмотрение суда. 
Условия предъявления иска и сама возможность возбуждения дела в суде 
в порядке искового производства обусловлены обстоятельствами только 
процессуально-правового порядка, в связи с чем иск более точно характе-
ризовать как категорию исключительно гражданского процессуального 
права»92. 

Исковое заявление подается в суд на бумажном носителе или в элек-
тронном виде, в том числе в форме электронного документа. 

В исковом заявлении должны быть указаны «наименование суда, 
в который подается заявление; сведения об истце: сведения об ответчике: 
в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или за-
конных интересов истца и его требования; обстоятельства, на которых ис-
тец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти 
обстоятельства; цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыс-
киваемых или оспариваемых денежных сумм; сведения о соблюдении до-
судебного порядка обращения к ответчику, если это установлено феде-
ральным законом; сведения о предпринятых стороной (сторонами) дей-
ствиях, направленных на примирение, если такие действия предпринима-
лись; перечень прилагаемых к заявлению документов»93. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, ад-
реса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные 
сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а 
также изложены ходатайства истца. 

В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интере-

                                                 
91 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 
92    Там же. 
93  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

https://studfile.net/preview/16693311/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/


83 
 

сов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно за-
ключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна содер-
жаться ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, предусмат-
ривающие способы защиты этих интересов. 

В случае обращения прокурора в защиту законных интересов 
гражданина в заявлении должно содержаться обоснование невозможно-
сти предъявления иска самим гражданином либо указание на обращение 
гражданина к прокурору. 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем 
при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление 
его в суд. 

Исковое заявление, подаваемое в электронном виде, содержащее 
ходатайство об обеспечении иска, должно быть подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что структурно 

иск является достаточно сложным правовым образованием, содержащим 
совокупность обязательных элементов.  

При этом одни авторы выделяют три элемента иска: «предмет, ос-
нование, содержание»94, другие – два: «предмет и основание»95.  

Во втором случае основание иска также имеет сложную структуру и 
включает в себя обстоятельства, на которые ссылается истец, и нормы 
права, регулирующие спорные правоотношения. 

Под предметом иска в данном случае понимается «определенное 
требование истца к ответчику, например о признании права авторства, 
о восстановлении на работе, о возмещении ущерба и т. д.»96. 

В основе данного утверждения лежит требование ГПК РФ (п. 4 ч. 2 
ст. 131), закрепляющее обязанность истца указать в исковом заявлении 
свое требование.  

Право определения предмета иска принадлежит только истцу, 

который, например, «по спору из гражданских правоотношений должен 
сам выбрать надлежащий способ защиты гражданских прав: признание 
                                                                                                                                                                  

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 
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96 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М : Статут, 2017. URL: 
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права, присуждение к исполнению обязанностей в натуре, возмещение 
убытков, взыскание неустойки и т.д. в соответствии со ст. 12 ГК»97. 

Правильное определение предмета иска определяет и будущее 
исполнение судебного решения. 

Под основанием иска, в свою очередь, понимаются  «обстоятель-
ства, из которых вытекает право требования истца, на которых истец их 
основывает»98. 

Данный вывод прямо следует из нормы п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, 

устанавливающей, что истец должен «указывать в исковом заявлении не 
просто обстоятельства, а привести юридические факты, т. е. такие обстоя-
тельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или пре-
кращение правоотношений»99.  

Важно понимать, что именно эти факты подлежат затем доказыва-
нию истцом в рамках рассмотрения дела по существу. Право на измене-
ние предмета или основания иска принадлежит только истцу.  

Многообразие правоотношений и их субъектов влечет за собой и 
множественность субъектов спорных правоотношений и, как следствие, 

разнообразие видов исковых требований. 
По характеру защищаемых интересов иски классифицируют: 

«иски личные; иски в защиту публичных и государственных интересов; 
иски в защиту прав других лиц; групповые иски; производные (косвен-
ные) иски»100.  

ГПК РФ (ст. 132) содержит перечень документов, прилагаемых к 
исковому заявлению: 

– «документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 
– доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 

представителя истца; 
– документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования; 
– расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы; 
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– документы, подтверждающие направление другим лицам, участ-
вующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему доку-
ментов»101. 

Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в 
суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О 
принятии заявления к производству суда судья выносит определение, на 
основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой ин-
станции. 

ГПК РФ закрепляет, что в определении судьи о принятии искового 
заявления указывается на «подготовку дела к судебному разбирательству, 
действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, сро-
ки их совершения, а также номера телефонов и факсов суда, его почтовый 
адрес, адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», на котором размещается информация о дея-
тельности суда, адрес электронной почты суда, по которым лица, участ-
вующие в деле, могут направлять и получать информацию о рассматрива-
емом деле и иные сведения»102. 

Копии определения о принятии искового заявления к производству 
суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего 
рабочего дня после дня его вынесения. 

Процессуальный закон (ст. 134 ГПК РФ) содержит основания для 
отказа в принятии искового заявления. 

Об отказе в принятии искового заявления судья выносит моти-
вированное определение, которое должно быть в течение пяти дней со 
дня поступления заявления в суд вручено или направлено заявителю вме-
сте с заявлением и всеми приложенными к нему документами. 

Отказ в принятии искового заявления препятствует повторно-
му обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том 
же предмете и по тем же основаниям.  

На определение судьи об отказе в принятии заявления может быть 
подана частная жалоба. 

Статья 135 ГПК РФ закрепляет основания для возвращения искового 
заявления. 
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О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное 
определение, в котором указывает, в какой суд следует обратиться заяви-
телю, если дело неподсудно данному суду, или как устранить обстоятель-
ства, препятствующие возбуждению дела.  

Определение суда должно быть вынесено в течение пяти дней со 
дня поступления заявления в суд и вручено или направлено заявителю 
вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами. 

Возвращение искового заявления не препятствует повторному 
обращению истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же 
предмете и по тем же основаниям, если истцом будет устранено допу-
щенное нарушение.  

На определение судьи о возвращении заявления может быть подана 
частная жалоба. 

Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюде-
ния требований, установленных ГПК РФ (ст. ст. 131 и 132), выносит 
определение об оставлении заявления без движения (ст. 136 ГПК РФ). Ко-
пия определения об оставлении искового заявления без движения направ-
ляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

В случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания 
судьи, перечисленные в определении об оставлении заявления без движе-
ния, заявление считается поданным в день первоначального представ-
ления его в суд. 

Если указанные в определении обстоятельства не будут устранены 
в срок, установленный в определении об оставлении заявления без дви-
жения, суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему доку-
менты. 

Как мы уже отмечали выше, в силу ст. 39 ГПК РФ «истец вправе 
изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить 
размер исковых требований»103.  

Кроме того, истец вправе отказаться от иска (ст. 39 ГПК РФ). В 
случае отказа от исковых требований судья установленным порядком пре-
кращает производство по делу. 

Отказ истца от иска оформляется путем вынесения судебного опре-
деления (ч. 3 ст. 173, ч. 4 ст. 220 ГПК РФ). Кроме того, следует помнить, 
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что отказ истца от иска препятствует повторному обращению в суд 
по тем же основаниям. 

При предъявлении исковых требований несколькими истцами или к 
нескольким ответчикам судья вправе выделить одно или несколько требо-
ваний в отдельное производство, если признает, что раздельное рассмот-
рение требований будет способствовать правильному и своевременному 
рассмотрению и разрешению дела. 

Судья, установив, что в производстве данного суда имеется несколь-
ко однородных дел, в которых участвуют одни и те же стороны, либо не-
сколько дел по искам одного истца к различным ответчикам или различ-
ных истцов к одному ответчику, с учетом мнения сторон вправе объеди-
нить эти дела в одно производство для совместного рассмотрения и 
разрешения, если признает, что такое объединение будет способствовать 
правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела.  

Ответчик может признать иск. Признание иска заключается «в под-
тверждении ответчиком фактов и обстоятельств, обосновываемых истцом, 
в частности фактов, приводимых истцом в основании иска, в признании 
правомерности требования истца. Признание иска возможно полное (всех 
требований истца) либо частичное (ряда требований)»104. 

В случае непринятия судом признания иска ответчиком суд выносит 
об этом определение и продолжает рассмотрение дела по существу. 

 В указанных законом случаях иск нуждается в обеспечительных ме-
роприятиях. Ходатайство о принятии судом мер по обеспечению исковых 
требований подается истцом. При подаче ходатайства истец указывает ос-
нования, позволяющие ему сомневаться, что будущее судебное решение 
будет исполнено надлежащим образом, так как ответчик может предпри-
нять действия, позволяющие уклониться от возложенных на него судом 
обязательств. 

Таким образом, институт обеспечения иска является 
«…средством, гарантирующим исполнение будущего судебного решения. 
Обеспечение иска состоит в принятии мер, с помощью которых гаранти-
руется в дальнейшем исполнение судебных решений»105.  
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В соответствии со ст. 139 ГПК РФ предусмотрены меры обеспече-
ния иска.  

К таковым закон относит «наложение ареста на имущество или де-
нежные суммы, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у 
других лиц; запрещение ответчику совершать определенные действия; за-
прещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся 
предмета спора и т.п.»106. В необходимых случаях судья или суд могут 
принять иные меры по обеспечению иска, отвечающие целям данного ин-
ститута.  

Заявление об обеспечении иска рассматривается в тот же день 
судом или судьей единолично без вызова ответчика.  

О принятых мерах по обеспечению иска судья или суд незамедлитель-
но сообщает в соответствующие государственные органы или органы мест-
ного самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их 
ограничения (обременения), переход и прекращение (ч. 4 ст. 140 ГПК РФ). 

 

7.2 Защита интересов ответчика 

 

В рамках реализации принципов состязательности и равенства 
участников гражданского процесса ГПК РФ наделяет истца и ответчика 
равными возможностями по защите их прав в ходе судебного разбира-
тельства.  

Следовательно, «закон предоставляет ответчику возможность защи-
ты против иска. Данные действия возможны как путем использования ма-
териально-правовых, так и процессуально-правовых средств защиты. 

Кроме того, ГПК предоставляет право ответчику на предъявление встреч-
ного иска»107. 

Материально-правовая защита ответчика строится на позиции 

материального права, позволяющего утверждать и доказывать, что «нет 
закона или иного нормативного правового акта, на котором основывает-
ся требование истца, что данный закон либо нормативный акт утрати-
ли силу а также ссылаться на неправильное применение соответствую-
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щего нормативного акта в связи с его неправильным толкованием»108.  

Ответчик также вправе ссылаться на «отсутствие всех или отдель-
ных оснований иска, которые предусмотрены нормой материального пра-
ва, на пропуск срока исковой давности, на неправильную правовую оцен-
ку фактических обстоятельств дела и иные материально-правовые юриди-
ческие факты»109. 

Процессуально-правовые возражения против иска – это «доводы 
ответчика, которыми он стремится доказать неправомерность данного су-
дебного процесса, утверждения, что дело суду общей юрисдикции непод-
ведомственно, имеются иные обстоятельства, указанные в ГПК РФ, пре-
пятствующие рассмотрению либо свидетельствующие о невозможности 
рассмотрения данного дела в суде»110.  

Встречный иск – иск, предъявленный ответчиком истцу для сов-
местного рассмотрения в основном процессе. В соответствии со ст. 137 
ГПК РФ такой иск может быть заявлен ответчиком после возбуждения де-
ла истцом и до вынесения судебного решения. 

Встречный иск должен «соответствовать всем требованиям, кото-
рым должен отвечать и иск истца, он должен быть оформлен по правилам 
ст. 131 ГПК РФ, оплачен государственной пошлиной, к нему должны быть 
приобщены копии по числу ответчиков (т.е. соистцов по первоначальному 
иску) и соблюдены другие требования ст. 132 ГПК РФ»111. 

Исчерпывающие условия принятия встречного иска определены в 
ст. 138 ГПК РФ. Встречный иск принимается судов в случае: 

– «если встречное требование направлено к зачету первоначального 
требования, например, когда истец предъявил иск о возмещении убытков, а 
ответчик – о взыскании суммы долга с истца по какому-либо обязательству; 

– если удовлетворение встречного иска исключает полностью либо в 
части удовлетворение первоначального иска; 

– если между встречным и первоначальным исками имеется взаим-
ная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и 
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правильному рассмотрению споров»112. 

Важно понимать, что все условия, установленные законом, рассмат-
риваются судом в совокупности. 

 

7.3 Примирительные процедуры. Мировое соглашение 

 

В силу ст. 153.1 ГПК РФ суд принимает меры для примирения сто-
рон, содействует им в урегулировании спора, руководствуясь при этом 
интересами сторон и задачами судопроизводства. 

Примирение сторон осуществляется на основе принципов добро-
вольности, сотрудничества, равноправия и конфиденциальности. 

Стороны пользуются равными правами на выбор примирительной 
процедуры, определение условий ее проведения, а также кандидатуры по-
средника, в том числе медиатора, судебного примирителя. По указанным 
вопросам сторонами может быть заключено соглашение. 

Примирение сторон возможно на любой стадии гражданского про-
цесса и при исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом и не противоречит федеральному закону. Примири-
тельная процедура может быть проведена по ходатайству сторон или по 
предложению суда. 

Предложение суда провести примирительную процедуру может со-
держаться в определении о принятии искового заявления (заявления) к 
производству, о подготовке дела к судебному разбирательству или в ином 
определении по делу, а также может быть сделано судом в устной форме. 

Для рассмотрения сторонами возможности использования примири-
тельной процедуры суд может объявить перерыв в судебномзаседании. 

«При согласии сторон с предложением суда о проведении примири-
тельной процедуры, в случае удовлетворения ходатайства о ее проведении 
суд выносит определение о проведении примирительной процедуры и 
при необходимости об отложении судебного разбирательства»113. 

В определении о проведении примирительной процедуры суд указы-
вает наименования сторон, предмет спора и круг вопросов, для урегули-

                                                 
112  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
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рования которых может быть использована примирительная процедура, 
сроки проведения примирительной процедуры. 

В определении могут содержаться и иные указания, необходимые 
для обеспечения надлежащего проведения примирительной процедуры. 

Примирительная процедура должна быть завершена в срок, установ-
ленный судом в определении о проведении примирительной процедуры. 
По ходатайству сторон указанный срок может быть продлен судом. 

В ходе использования примирительной процедуры стороны могут 
достичь результатов примирения. 

В случае, если стороны не достигли примирения, отказались от прове-
дения примирительных процедур либо истек срок их проведения, суд возоб-
новляет судебное разбирательство в порядке, установленном ГПК РФ. 

Закон предусматривает различные варианты достижения определен-
ного компромисса в споре.  

Стороны вправе урегулировать спор путем проведения перегово-
ров в целях примирения (ст. 153.4 ГПК РФ). 

Стороны вправе урегулировать спор путем проведения процедуры 
медиации в порядке, установленном ст. 153.5 ГПК РФ. 

Стороны вправе урегулировать спор путем использования прими-
рительной процедуры с участием судебного примирителя – судебное 
примирение (ст. 153.6 ГПК РФ). 

Таким образом, стороны вправе урегулировать спор путем проведе-
ния переговоров в целях примирения. Переговоры осуществляются на 
условиях, определяемых сторонами. 

Стороны вправе урегулировать спор путем проведения процедуры 
медиации. Данная процедура регулируется специальным Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Отмечаем, что «Применение процедуры медиации осуществляется 
на основании соглашения сторон, в том числе на основании соглашения о 
применении процедуры медиации. Соглашение о проведении процедуры 
медиации заключается в письменной форме»114.  

Соглашение о проведении процедуры медиации должно содер-
жать сведения «о   предмете спора; о медиаторе, медиаторах или об ор-
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ганизации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения 
процедуры медиации; о   порядке проведения процедуры медиации; об 
условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры 
медиации; о   сроках проведения процедуры медиации»115. 

Для проведения процедуры медиации «стороны по взаимному согла-
сию выбирают одного или нескольких медиаторов. Деятельность медиа-
тора может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофес-
сиональной основе»116. 

Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной ос-
нове могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие пол-
ной дееспособностью и не имеющие судимости.  

Деятельность медиатора не является предпринимательской деятель-
ностью. Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также «вправе 
осуществлять любую иную не запрещенную законодательством Россий-
ской Федерации деятельность»117. 

Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности государственной гражданской служ-
бы, должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами. 

Медиатор не вправе «быть представителем какой-либо стороны; 
оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или 
иную помощь; осуществлять деятельность медиатора, если при проведе-
нии процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в 
ее результате, в том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, 
в родственных отношениях; делать без согласия сторон публичные заяв-
ления по существу спора»118. 

Отметим, что деятельность по проведению процедуры медиации 
осуществляется медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе. 

Деятельность организаций, осуществляющих деятельность по обеспече-
нию проведения процедуры медиации, – на платной основе. 
                                                 

115 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
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Порядок проведения процедуры медиации устанавливается со-
глашением о проведении процедуры медиации. 

По итогам проведения процедуры медиации выбрасывается медиа-
тивное соглашение, которое заключается в письменной форме и должно 
содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре 
медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, 
условия и сроки их выполнения. Медиативное соглашение подлежит 
исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности 
сторон. 

Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате про-
цедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение 
суда или третейского суда, может быть утверждено судом или третейским 
судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным 
законодательством или законодательством о третейских судах. 

Рассматривая правовую сторону медиативного соглашения,  

Л. В. Туманова отмечает, что данное соглашение по возникшему из граж-
данских правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате про-
цедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда 
или третейского суда, представляет собой «гражданско-правовую сделку, 

направленную на установление, изменение или прекращение прав и обя-
занностей сторон.  такой сделке могут применяться правила гражданского 
законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете 
встречного однородного требования, о возмещении вреда»119.  

Стороны вправе урегулировать спор путем использования прими-
рительной процедуры с участием судебного примирителя (судебное 
примирение). 

Закон устанавливает, что «Судебное примирение осуществляется на 
основе принципов независимости, беспристрастности и добросовестности 
судебного примирителя. Порядок проведения судебного примирения и 
требования к судебному примирителю определяются ГПК РФ и Регламен-
том проведения судебного примирения, утверждаемым Верховным Судом 
Российской Федерации»120. 

Судебным примирителем является судья в отставке. Список су-
                                                 

119  Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (по-
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дебных примирителей формируется и утверждается Пленумом Верховно-
го Суда Российской Федерации на основе предложений кассационных су-
дов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, вер-
ховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов феде-
рального значения, суда автономной области, судов автономных округов, 
окружных (флотских) военных судов о кандидатурах судебных примири-
телей из числа судей в отставке, изъявивших желание выступать в каче-
стве судебного примирителя. 

Судебный примиритель участвует в процедуре судебного примире-
ния с учетом положений ГПК РФ и законодательства о статусе судей в 
Российской Федерации.  

Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному со-
гласию сторон из списка судебных примирителей и утверждается опреде-
лением суда. 

В целях соотнесения и сближения позиций сторон по делу и выявле-
ния дополнительных возможностей для урегулирования спора с учетом 
интересов сторон, оказания им содействия в достижении взаимоприемле-
мого результата примирения, основанного в том числе на понимании и 
оценке сторонами обоснованности заявленных требований и возражений, 
судебный примиритель вправе «вести переговоры со сторонами, другими 
лицами, участвующими в деле, изучать представленные сторонами доку-
менты, знакомиться с материалами дела с согласия суда и осуществлять 
другие действия, необходимые для эффективного урегулирования спора и 
предусмотренные Регламентом проведения судебного примирения, преду-
смотрено, в том числе, «право судебного примирителя, давать сторонам 
рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора и сохранения 
между сторонами деловых отношений»121. 

Судебный примиритель не является участником судебного раз-
бирательства и не вправе совершать действия, влекущие за собой воз-
никновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, 
участвующих в деле, и других участников процесса. 

Судья вправе запросить информацию о ходе примирительной проце-
дуры не чаще чем один раз в четырнадцать календарных дней. 

Порядок и условия оплаты труда судей, пребывающих в отставке и 
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осуществляющих функции судебных примирителей, определяются Прави-
тельством Российской Федерации. 

Результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут 
быть, в частности мировое соглашение в отношении всех или части заяв-
ленных требований; частичный или полный отказ от иска; частичное или 
полное признание иска; полный или частичный отказ от апелляционной, 
кассационной жалобы, надзорной жалобы (представления); признание об-
стоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или 
возражения. 

Признание обстоятельств, признание иска (требований), отказ 
от иска (требований) полностью или в части принимаются судом в 
порядке, установленном ГПК РФ. 

Признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает 
свои требования или возражения, может быть осуществлено в форме од-
ностороннего заявления о согласии с позицией другой стороны. 

Мировое соглашение представляет собой «сложную правовую ка-
тегорию. Мировое соглашение при самой общей характеристике пред-
ставляет собой договор сторон о прекращении разбирательства дела в су-
де на определенных, согласованных ими условиях»122.  

Законодательного закрепления понятия «мировое соглашение» 

Гражданский процессуальный кодекс не содержит, однако процессуаль-
ной наукой данный вопрос разработан достаточно подробно.  

А. В. Якушев отмечает: «Мировым соглашением следует при-
знать процессуально закрепленное волеизъявление сторон, направ-
ленное на достижение определенности в правоотношениях между 
ними в целях окончания процесса путем самоурегулирования право-
вого конфликта»123. 

По мнению Г. Д. Улетовой, «как юридический факт материального 
права мировое соглашение является гражданско-правовой сделкой, кото-
рая на определенных условиях прекращает прежние права и обязанности 
сторон и регулирует взаимоотношения сторон на будущее путем установ-
ления их новых прав и обязанностей. Как юридический факт процессу-
ального права мировое соглашение прекращает производство по делу, 
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https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 
123 Гражданский процесс : конспект лекций / ред.-сост. А. В. Якушев. М. : А-Приор, 2010. 

173 с.  

https://studfile.net/preview/16693311/


96 
 

оканчивает судебный процесс, имея в этом смысле правопрекращающие 

последствия»124. 

Отметим, что мировое соглашение может быть заключено на лю-
бой стадии гражданского процесса. 

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в 
случае обжалования судебного акта или его исполнения законность и 
обоснованность соответствующего судебного акта не проверяются. 

Мировое соглашение не может нарушать права и законные ин-
тересы других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение 
утверждается судом. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме и подпи-
сывается сторонами или их представителями при наличии у них полномо-
чий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в 
доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия пред-
ставителя. 

Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами 
сведения об условиях, о размере и сроках исполнения обязательств друг 
перед другом или одной стороной перед другой. 

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или 
о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требо-
вания, о полном или частичном прощении либо признании долга, санкции 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и иные 
условия, не противоречащие федеральному закону. 

Мировое соглашение заключается в отношении предъявленных в суд 
исковых требований. Допускается включение в мировое соглашение по-
ложений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были 
предметом судебного разбирательства. 

Мировое соглашение может быть заключено по вопросу распределе-
ния судебных расходов. Если в мировом соглашении отсутствует условие 
о распределении судебных расходов, суд разрешает этот вопрос при 
утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном 

ГПК РФ. 

Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве эк-
                                                 

124 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в схемах с комментария-
ми : научно-практ. учеб. пособие / отв. ред. Г. Д. Улетова. СПб. : Юридический центр-Пресс, 
2013. 758 с. 
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земпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, заключив-
ших мировое соглашение. Один из этих экземпляров приобщается судом, 
утвердившим мировое соглашение, к материалам дела. 

Суд не вправе утверждать мировое соглашение в части, изменять 
или исключать из него какие-либо условия, согласованные сторонами. 

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения 
суд вправе предложить сторонам исключить из мирового соглашения от-
дельные условия, противоречащие закону или нарушающие права и за-
конные интересы других лиц. 

Мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого 
находится дело. В случае, если мировое соглашение заключено в процессе 
исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение суда, рас-
смотревшего дело в качестве суда первой инстанции. 

В соответствии с нормами ГПК РФ (ст. 39) мировое соглашение 
подлежит контролю со стороны суда, который должен проверить, не про-
тиворечит ли оно закону или не нарушает ли оно права и законные инте-
ресы других лиц. В том случае, если мировое соглашение не соответству-
ет критериям закона, суд выносит об этом определение и продолжает рас-
смотрение дела по существу.  

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается 
судом в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о 
времени и месте судебного заседания. 

По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирово-
го соглашения суд выносит определение. 

Закон устанавливает, что «Суд не утверждает мировое соглаше-
ние, если оно противоречит закону или нарушает права и законные 
интересы других лиц»125. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 
немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассаци-
онной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого 
определения. 

Определение об отказе в утверждении мирового соглашения может 
быть обжаловано. 

Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции вле-

                                                 
125 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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чет за собой прекращение производства по делу полностью или в ча-
сти. 

Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, 
добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым 
соглашением.  

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 
принудительному исполнению на основании исполнительного листа, 
выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое согла-
шение.  

Мировое соглашение прекращает производство по делу, в связи с 
чем вторичное обращение в суд будет недопустимым. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1   Раскройте понятие иска в гражданском процессе. 
2   Назовите элементы иска. 

3   Дайте определение предмета иска. 
4   Раскройте факты, входящие в основание иска. 
5   Дайте классификацию исков. 
6   Раскройте понятие права на иск. 
7   Раскройте понятие признания иска. 
8   Дайте правовую характеристику мирового соглашения. 
9   Назовите способы защиты интересов ответчика. 
10 Дайте характеристику встречного иска. 
 

Тест для самоконтроля 

 

1 ГПК РФ требует, чтобы истец указал в исковом заявлении:  
1) причины обращения в суд;  
2) обстоятельства, на которых он основывает свое требование; 
3) форму вины ответчика.    

2 Истец вправе:  

1) изменить основание и предмет иска;  

2) изменить основание или предмет иска; 

3) изменить возражения против иска. 

3 Иск – это: 
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1)  требование истца к ответчику; 

2)  поиск доказательств по делу; 

3) источник финансирования деятельности судов общей  
юрисдикции. 

4 К элементам иска отснят: 
1)  предмет и основание иска; 

2)  содержание и требование истца; 

3)  введение, основную часть и заключение иска, 

5 Иски бывают: 
1)   личные, групповые, публичные; 

2)   нормативные, ненормативные, общественные; 

3) государственно-правовые, социально-правовые, общественно-

публичные. 

6 Истец вправе: 
1)   отказаться от иска; 

2)   признать иск; 

3)   опротестовать иск. 

7 Ответчик вправе: 
1)  отказаться от иска; 

2)  признать иск; 

3)  дополнить иск. 

8 Мировое соглашение возможно: 

1) на стадии вступления решения в силу; 

2) до вынесения решения; 

3) только после вступления решения в силу, 

 

 

Тема 8. Производство в суде первой инстанции 

 

8.1 Подготовка и назначение дела к судебному разбирательству 

 

ГПК РФ (ст. 2) закрепляет нормативное регулирование одной из са-
мых продолжительных стадий гражданского судопроизводства – подго-
товки дела к судебному разбирательству, устанавливая следующее: «Ста-
дия подготовки дела к судебному разбирательству – это система процес-
суальных действий, совершаемых судом, участвующими в деле лицами и 
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иными субъектами для обеспечения выполнения задач гражданского су-
допроизводства»126.  

Анализ процессуальных норм позволяет сделать вывод о том, что 
«подготовка каждого гражданского дела к предстоящему судебному раз-
бирательству является не только самостоятельной, но и обязательной ста-
дией производства по делу в суде первой инстанции»127. 

Научный интерес, проявленный к изучению подготовки дела к су-
дебному разбирательству, обусловлен еще и тем, что «процессуальное за-
конодательство, регламентируя цели, задачи и содержание данного этапа, 
по существу, выделило подготовку дела в отдельный самостоятельный 
институт»128.  

Важно отметить, что подготовка дела к судебному разбирательству 
начинается с момента принятия заявления. 

Процессуальный закон (ч. 1 ст. 147 ГПК РФ) определяет цель ста-
дии подготовки «как обеспечение своевременного и правильного рас-
смотрения и разрешения дела». 

Задачами подготовки дел к судебному разбирательству в соответ-
ствии со ст. 148 ГПК РФ являются: 

– уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения дела; 

– определение закона, которым следует руководствоваться при раз-
решении дела, и установление правоотношений сторон; 

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

– представление необходимых доказательств сторонами, другими 
лицами, участвующими в деле; 

– примирение сторон. 
Основными направлениями деятельности суда на данном этапе 

рассмотрения дела будут «обеспечение своевременного представления 
необходимых доказательств в суд; обеспечение явки лиц, участвующих в 
деле, и лиц, содействующих осуществлению правосудия, в судебное засе-
                                                 

126 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
127 Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданский процесс. 7-е изд., перераб. М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2016. 303 с. 
128 Гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. Треушникова.  М. : Статут, 2014.  

960 с.  

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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дание; обеспечение исполнения будущего решения суда; разъяснение 
процессуальных прав и обязанностей лицам, участвующим в деле, и дру-
гим субъектам процесса»129. 

Все действия сторон в стадии подготовки дела к слушанью в законе 
сгруппированы в два подвида: «действия истца или его представителя  
(ч. 1 ст. 149 ГПК РФ) и действия ответчика или его представителя (ч. 2  
ст. 149 ГПК РФ)»130. 

В ходе подготовки к рассмотрению дела стороны передают друг 
другу доказательства, обосновывающие требования (истец) и (или) возра-
жения (ответчик), а также заявляют перед судьей ходатайства об истребо-
вании доказательств, которые они не могут получить самостоятельно без 
помощи суда. 

Суд на данной стадии в первую очередь определяет предмет доказы-
вания по делу. Иными словами, устанавливает круг юридических фактов, 
подлежащих доказыванию. 

Судья опрашивает истца по существу заявленных требований, выяс-
няет у него возможные со стороны ответчика возражения, предлагает, ес-
ли это необходимо, представить дополнительные доказательства, разъяс-
няет истцу его процессуальные права и обязанности. 

В необходимых случаях суд вызывает ответчика и опрашивает его 
по обстоятельствам дела, выясняя, какие имеются у него возражения про-
тив иска и какими доказательствами эти возражения могут быть подтвер-
ждены. Ответчику разъясняются его процессуальные права и обязанности. 

Одновременно с уточнением круга обстоятельств, имеющих значение 
для дела, устанавливает характер спорных правоотношений и, следова-
тельно, закон, которым следует руководствоваться при разрешении дела. 

Еще одной «задачей суда на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству, является установление состава участников судопроиз-
водства по конкретному делу. Именно в рамках данной задачи к процессу 
привлекаются третьи лица и соистцы. При этом, если эти лица  заявляют 

самостоятельные требования, то суд выясняет возможность их вступления 
в процесс»131.  

                                                 
129  Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 
130  Решетникова И. В., Ярков В. В. Гражданский процесс. 7-е изд., перераб. М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2016. 303 с. 
131  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в схемах с комментария-

https://studfile.net/preview/16693311/
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В силу ГПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 150) суд направляет извещения о деле 
всем заинтересованным в исходе дела лицам и организациям. 

В юридической литературе справедливо отмечается, что «Исключи-
тельно важное значение для подготовки дела к судебному разбирательству 
и его последующего рассмотрения имеет представление сторонами необ-
ходимых доказательств»132. 

А также тот факт, что «судья вправе оказать содействие сторонам в 
сборе необходимых доказательств, истребовать по их просьбе письменные и 
вещественные доказательства от граждан или организаций или выдать ли-
цам, участвующим в деле, запрос на получение доказательства для пред-
ставления в суд (ч. 1 ст. 57, п. 9 ч. 1 ст. 50 ГПК РФ), если соответствующая 
сторона докажет невозможность их получения собственными силами»133. 

Именно на стадии подготовки дела стороны уже вправе окончить 
дело миром (ст. 39 ГПК РФ): «Природа мирового соглашения как альтер-
нативного способа урегулирования гражданско-правового спора, накла-
дывает на судью ряд ограничений, которые должны соблюдаться им при 
выполнении задачи по примирению сторон»134. 

Однако важно понимать, что судья не имеет права оказывать 
сторонам помощь в формулировании текста документа; проявлять иници-
ативу в обсуждении условий будущего соглашения; давать какие-либо по-
яснения об обоснованности либо о необоснованности исковых требова-
ний; давать оценку позиций, занимаемых сторонами в споре, и результа-
тов возможного в будущем разбирательства спора судом. 

Подготовка дела к судебному разбирательству проводится в период 
с момента вынесения определения о принятии искового заявления к про-
изводству суда до даты проведения судебного заседания.  

ГПК РФ (ст. 147) устанавливает: «Круг мероприятий, которые судья 
считает необходимым осуществить в целях подготовки дела к судебному 
разбирательству, отражается им в специальном определении, которое яв-

                                                                                                                                                                  

ми : научно-практ. учеб. пособие / отв. ред. Г. Д. Улетова. СПб. : Юридический центр-Пресс, 
2013. 758 с. 

132 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 
133 Гражданское процессуальное право / под ред. Р. А. Курбанова, В. А. Гуреева. М. : Про-

спект, 2019. 400 с. 
134 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 

https://studfile.net/preview/16693311/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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ляется одновременно планом действий по подготовке дела, источником 
руководящих указаний для работников канцелярии по совершению подго-
товительных действий и средством контроля за качеством подготовки дел 
со стороны вышестоящих судебных инстанций». 

Предварительное судебное заседание в стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству является одной из новелл ГПК РФ (ст. 152 
ГПК РФ). 

В силу закона целями предварительного судебного заседания яв-
ляются «процессуальное закрепление распорядительных действий сто-
рон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству; 
определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмот-
рения и разрешения дела; определение достаточности доказательств по 
делу; исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков ис-
ковой давности»135. 

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назна-
чении его к разбирательству в судебном заседании, извещает стороны, 
других лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела, 
вызывает других участников процесса (ст. 153 ГПК РФ). 

В определении о назначении дела к разбирательству указываются 

время и место судебного заседания. 

Суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебно-
го заседания или совершения отдельных процессуальных действий (ст. 
113 ГПК РФ). 

При этом свидетели, эксперты, специалисты и переводчики не изве-
щаются, а вызываются в суд. 

ГПК РФ закрепляет «открытый перечень средств извещения и вы-
зова в суд участников процесса, который в равной мере распространяется 
и на лиц, участвующих в деле, и на лиц, содействующих осуществлению 
правосудия»136. 

К средствам извещения о дате, времени и месте проведения судеб-
ного заседания относят «заказное письмо с уведомлением о вручении; су-
дебную повестку с уведомлением о вручении; телефонограмму или теле-

                                                 
135  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
136 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 
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грамму; информирование посредством факсимильной связи; информиро-
вание с использованием иных средств связи и доставки (например, по 
электронной почте), обеспечивающих фиксирование судебного извещения 
или вызова и его вручение адресату»137. 

Данный перечень не является исчерпывающим и применяется по 
усмотрению суда. 

 К обязательной информации, указываемой в извещении, отно-
сится «наименование и адрес суда; указание времени и места судебного 
заседания; наименование адресата – лица, извещаемого или вызываемого 
в суд; указание, в качестве кого извещается или вызывается адресат; 
наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов 
адресата»138. 

 

 

8.2 Порядок проведения судебного разбирательства 

 

Судебное разбирательство – это основная стадия гражданского 
процесса. 

Разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседа-
нии с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и 
месте заседания. 

При наличии в судах технической возможности осуществления ви-
деоконференцсвязи лица, участвующие в деле, их представители, а также 
свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут участвовать в су-
дебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи при 
условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда. Об 
участии указанных лиц в судебном заседании путем использования систем 
видеоконференцсвязи суд выносит определение. 

Разбирательство гражданских дел проводится в строгом порядке, 
устанавливаемом законодательством. 

Анализ процессуальных норм, регулирующих данную стадию, 
условно можно подразделить на: 

– подготовительную часть; 
                                                 

137  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru 

/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
138  Там же. 
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– исследование обстоятельств дела или рассмотрение дела по суще-
ству; 

– судебные прения; 
– заключение прокурора; 
– постановление и объявление решения. 

Подготовительная часть судебного разбирательства «представляет 
собой систему процессуальных действий, направленных на то, чтобы вы-
явить возможность рассмотрения дела по существу»139. 

Рассмотрение дела по существу начинается докладом председатель-
ствующего или народного заседателя. Затем выясняется, поддерживает ли 
истец либо заявитель свое требование, признает ли ответчик требование 
истца и не намерены ли стороны окончить дело мировым соглашением. 

В случае отказа от иска или заключения мирового соглашения суд 
выносит мотивированное определение о прекращении производства по 
делу. 

Суд не принимает отказ от иска, признание иска, а также не утвер-
ждает мирового соглашения сторон, если эти действия противоречат зако-
ну или нарушают права и законные интересы других лиц (ст. 173  
ГПК РФ).  

В определении о прекращении производства по делу вследствие ми-
рового соглашения должны быть обязательно изложены условия такого 
соглашения. 

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, и их 
представителей. 

Решения суда выносятся только в совещательной комнате, в кото-
рую суд удаляется после судебных прений.  

В ходе совещания суд определяет: 
– какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и 

какие не установлены; 
– какой закон должен быть применен в данном случае; 
– подлежит ли иск удовлетворению. 

Судебное решение выносится непосредственно сразу после за-
вершения слушаний по делу. 

Разбирательство гражданского дела происходит в судебном засе-

                                                 
139 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 
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дании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и 
месте заседания, если иное не установлено законом. 

В силу ГПК РФ «При наличии в судах технической возможности 
осуществления видеоконференцсвязи лица, участвующие в деле, их пред-
ставители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут 
участвовать в судебном заседании путем использования систем видеокон-
ференцсвязи при условии заявления ими ходатайства об этом или по ини-
циативе суда. Об участии указанных лиц в судебном заседании путем ис-
пользования систем видеоконференц-связи суд выносит определение»140. 

Для обеспечения участия в судебном заседании лиц, участвующих в 
деле, их представителей, а также свидетелей, экспертов, специалистов, пе-
реводчиков путем использования систем видеоконференцсвязи использу-
ются системы видеоконференцсвязи соответствующих судов по месту жи-
тельства, месту пребывания или месту нахождения указанных лиц. Для 
обеспечения участия в деле лиц, находящихся в местах содержания под 
стражей или в местах отбывания лишения свободы, могут использоваться 
системы видеоконференцсвязи данных учреждений. 

Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обязанности 
председательствующего. При коллегиальном рассмотрении дела в район-
ном суде председательствует судья или председатель этого суда, в заседа-
ниях других судов – судья, председатель или заместитель председателя 
соответствующего суда. 

Отметим, что «Председательствующий руководит судебным заседани-
ем, создает условия для всестороннего и полного исследования доказа-
тельств и обстоятельств дела, устраняет из судебного разбирательства все, 
что не имеет отношения к рассматриваемому делу. В случае возражений ко-
го-либо из участников процесса относительно действий председательству-
ющего эти возражения заносятся в протокол судебного заседания. Председа-
тельствующий дает разъяснения относительно своих действий, а при колле-
гиальном рассмотрении дела разъяснения даются всем составом суда»141. 

Председательствующий принимает необходимые меры по обеспече-
нию надлежащего порядка в судебном заседании. Распоряжения предсе-
                                                 

140  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
141  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
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дательствующего обязательны для всех участников процесса, а также для 
граждан, присутствующих в зале заседания суда. 

Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать до-
казательства по делу: заслушать объяснения сторон и третьих лиц, пока-
зания свидетелей, заключения экспертов, консультации и пояснения спе-
циалистов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть 
вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и просмотреть 
видеозаписи. 

Разбирательство дела происходит устно и при неизменном со-
ставе судей.  

В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела 
разбирательство должно быть произведено с самого начала. 

Во время перерыва, объявленного в судебном заседании по начатому 
делу, суд вправе рассматривать другие гражданские, уголовные, админи-
стративные дела, а также дела об административных правонарушениях. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем 
объявляет председательствующий. Повторное рассмотрение исследован-
ных до перерыва доказательств не производится. 

Порядок в судебном заседании 

При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в 
зале встают.  

Объявление решения суда, а также объявление определения суда, 
которым заканчивается дело без принятия решения, все присутствующие 
в зале заседания выслушивают стоя. 

Участники процесса обращаются к судьям со словами: «Уважа-
емый суд!», и свои показания и объяснения они дают стоя.  

Отступление от этого правила может быть допущено с разрешения 
председательствующего. 

Судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечивающих 
надлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников 
процесса. 

Надлежащему порядку в судебном заседании не должны мешать 
действия граждан, присутствующих в зале заседания и осуществляющих 
разрешенные судом кино- и фотосъемку, видеозапись, трансляцию судеб-
ного заседания по радио, телевидению и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
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Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны 
осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с 
учетом мнения лиц, участвующих в деле. 

Председательствующий в судебном заседании вправе «ограничить 
от имени суда выступление участника судебного разбирательства, кото-
рый самовольно нарушает последовательность выступлений, дважды не 
исполняет требования председательствующего, допускает грубые выра-
жения или оскорбительные высказывания либо призывает к осуществле-
нию действий, преследуемых в соответствии с законом»142. 

Решение об ограничении времени выступления участника судебного 
разбирательства заносится в протокол судебного заседания. Возражения 
лица, в отношении которого приняты такие меры, также заносятся в про-
токол судебного заседания. 

Лица, нарушающие порядок в судебном заседании или не подчиня-
ющиеся законным распоряжениям председательствующего, после преду-
преждения могут быть удалены из зала судебного заседания на все время 
судебного заседания либо на его часть. 

За повторное нарушение порядка в судебном заседании лица, при-
сутствующие в судебном заседании, удаляются из зала заседания суда на 
все время судебного заседания. 

Суд вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, 
и иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное 
ими неуважение к суду. 

В назначенное для разбирательства дела время председательствую-
щий открывает судебное заседание и объявляет, какое гражданское дело 
подлежит рассмотрению. 

Секретарь судебного заседания или помощник судьи докладывает 
суду, кто из вызванных по гражданскому делу лиц явился, извещены ли 
неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия.  

Председательствующий устанавливает личность явившихся участни-
ков процесса, проверяет полномочия должностных лиц, их представителей. 

Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участ-
вует в судебном заседании в качестве прокурора, помощника судьи, сек-
ретаря судебного заседания, представителей сторон и третьих лиц, а также 

                                                 
142 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
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в качестве эксперта, специалиста, переводчика, и разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их право заявлять самоотводы и отводы. 

Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их 
процессуальные права и обязанности, а сторонам также их права, преду-
смотренные статьей 39 ГПК РФ. 

Лица, участвующие в деле, обязаны «известить суд о причинах неяв-
ки и представить доказательства уважительности этих причин. В случае 
неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, в от-
ношении которых отсутствуют сведения об их извещении, разбиратель-
ство дела откладывается»143. 

В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и 
месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в слу-
чае признания причин их неявки уважительными. Суд вправе рассмот-
реть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и изве-
щенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представле-
ны сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки не-
уважительными. 

В случае, если гражданин, в отношении которого подано заявление о 
признании его недееспособным, надлежащим образом извещен о времени 
и месте судебного разбирательства, рассмотрение дела в его отсутствие 
допускается при условии признания судом причин его неявки неуважи-
тельными. 

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о 
времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважи-
тельных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и 
направлении им копий решения суда. Суд может отложить разбиратель-
ство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его 
представителя по уважительной причине. 

В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, специ-
алистов, переводчиков суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, 
о возможности рассмотрения дела в отсутствие свидетелей, экспертов, 
специалистов, переводчиков и выносит определение о продолжении су-
дебного разбирательства или о его отложении. 
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В случае, если вызванный свидетель, эксперт, специалист, перевод-
чик не явился на судебное заседание по причинам, признанным судом не-
уважительными, он может быть подвергнут судебному штрафу в порядке 
и в размере, установленном ГПК РФ. Свидетель при неявке в судебное за-
седание без уважительных причин по вторичному вызову может быть 
подвергнут принудительному приводу. 

Явившиеся свидетели удаляются из зала судебного заседания. 
Председательствующий принимает меры для того, чтобы допрошен-
ные свидетели не общались с недопрошенными свидетелями. 

Отложение разбирательства дела допускается в случае, если суд 
признает невозможным рассмотрение дела в этом судебном заседании 
вследствие неявки кого-либо из участников процесса, предъявления 
встречного иска, необходимости представления или истребования допол-
нительных доказательств, привлечения к участию в деле других лиц, со-
вершения иных процессуальных действий, возникновения технических 
неполадок при использовании технических средств ведения судебного за-
седания, в том числе систем видеоконференц-связи.  

«Суд может отложить разбирательство дела на срок, не превышаю-
щий двух месяцев, по ходатайству сторон в случае их обращения за со-
действием к суду или посреднику, в том числе медиатору, судебному 
примирителю, а также в случае принятия сторонами предложения суда 
использовать примирительную процедуру. При отложении разбиратель-
ства дела назначается дата нового судебного заседания с учетом времени, 
необходимого для вызова участников процесса или истребования доказа-
тельств, о чем явившимся лицам объявляется под расписку. Неявившиеся 
лица и вновь привлекаемые к участию в процессе лица извещаются о вре-
мени и месте нового судебного заседания»144. 

Разбирательство дела после его отложения возобновляется с того 
момента, когда оно было отложено. Повторное рассмотрение доказа-
тельств, исследованных до отложения разбирательства дела, не производится. 

Рассмотрение дела по существу начинается докладом председа-
тельствующего или кого-либо из судей.  

После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвую-
щего на его стороне третьего лица, ответчика и участвующего на его сто-
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document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
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роне третьего лица, а затем других лиц, участвующих в деле.  
Прокурор, представители государственных органов, органов местно-

го самоуправления, организаций, граждане, обратившиеся в суд за защи-
той прав и законных интересов других лиц, дают объяснения первыми. 
Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг другу вопросы. Судьи 
вправе задавать вопросы лицам, участвующим в деле, в любой момент да-
чи ими объяснений. 

Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и учитывая их 
мнения, устанавливает последовательность исследования доказательств. 

До допроса свидетеля председательствующий устанавливает его 
личность, разъясняет ему права и обязанности свидетеля и предупреждает 
об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заве-
домо ложных показаний. У свидетеля берется подписка о том, что ему 
разъяснены его обязанности и ответственность. Подписка приобщается к 
протоколу судебного заседания. 

Письменные доказательства или протоколы их осмотра оглашаются 
в судебном заседании и предъявляются лицам, участвующим в деле, их 
представителям, а в необходимых случаях свидетелям, экспертам, специа-
листам. После этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения. 

ГПК РФ закрепляет: «В целях охраны тайны переписки и телеграф-
ных сообщений 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 сообще-
ния оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании»145. 

Вещественные доказательства осматриваются судом и предъявляют-
ся лицам, участвующим в деле, их представителям, а в необходимых слу-
чаях свидетелям, экспертам, специалистам. Лица, которым предъявлены 
вещественные доказательства, могут обращать внимание суда на те или 
иные обстоятельства, связанные с осмотром. Эти заявления заносятся в 
протокол судебного заседания. 

Воспроизведение аудио- или видеозаписи осуществляется в зале за-
седания или ином специально оборудованном для этой цели помещении с 
указанием в протоколе судебного заседания признаков воспроизводящих 

                                                 
145 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 
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источников доказательств и времени воспроизведения. После этого суд 
заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле. При необходимости 
воспроизведение аудио- или видеозаписи может быть повторено полно-
стью либо в какой-либо части. 

В целях выяснения содержащихся в аудио- или видеозаписи сведе-
ний судом может быть привлечен специалист. В необходимых случаях суд 
может назначить экспертизу. 

После исследования всех доказательств председательствующий 
предоставляет слово для заключения по делу прокурору, представителю 
государственного органа или представителю органа местного самоуправ-
ления, участвующим в процессе, выясняет у других лиц, участвующих в 
деле, их представителей, не желают ли они выступить с дополнительными 
объяснениями. 

При отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет 
рассмотрение дела по существу законченным, и суд переходит к судебным 
прениям. 

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их 
представителей. В судебных прениях первым выступает истец, его пред-
ставитель, затем – ответчик, его представитель. 

Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относительно 
предмета спора в начатом процессе, и его представитель в судебных пре-
ниях выступают после сторон, их представителей. Третье лицо, не за-
явившее самостоятельных требований относительно предмета спора, и его 
представитель в судебных прениях выступают после истца или ответчика, 
на стороне одного из которых третье лицо участвует в деле. 

Прокурор, представители государственных органов, органов местно-
го самоуправления, организаций и граждане, обратившиеся в суд за защи-
той прав и законных интересов других лиц, выступают в судебных прени-
ях первыми. 

После произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле, их 
представителями они могут выступить с репликами в связи со сказанным. 
Право последней реплики всегда принадлежит ответчику, его представи-
телю. 

После судебных прений суд удаляется в совещательную комнату 
для принятия решения, о чем председательствующий объявляет при-
сутствующим в зале судебного заседания. 
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После принятия и подписания решения суд возвращается в зал засе-
дания, где председательствующий или один из судей объявляет решение 
суда. Затем председательствующий устно разъясняет содержание решения 
суда, порядок и срок его обжалования, а также объявляет о наличии осо-
бого мнения судьи и разъясняет лицам, участвующим в деле, право и срок 
ознакомления с особым мнением судьи. 

При объявлении только резолютивной части решения суда председа-
тельствующий обязан разъяснить, когда лица, участвующие в деле, и их 
представители могут ознакомиться с мотивированным решением суда. 

Мировой судья при объявлении резолютивной части решения суда 
разъясняет право лиц, участвующих в деле, и их представителей подать 
заявление о составлении мотивированного решения суда.  

 

8.3 Постановления суда первой инстанции 

Следует отметить, что в общей теории права акты судебного право-
применения называют судебными актами и рассматривают их как разно-
видность правоприменительных актов, издаваемых государственными ор-
ганами от имени Российской Федерации при рассмотрении и разрешении 
уголовных, гражданских, административных и арбитражных дел. 

 Судебные акты, а именно процессуальное закрепление всех дей-
ствий, совершаемых судом в рамках гражданского судопроизводства, но-
сят общее для всех наименование – судебные постановления. 

ГПК РФ (ст. 13) закрепляет норму, которой определяет, что суды 
принимают судебные постановления в форме судебных приказов, реше-
ний суда, определений суда, постановлений президиума суда надзорной 
инстанции. 

Следовательно, «под термином «постановление» понимают общее 
(родовое) понятие, любого судебного акта, который может быть вынесен в 
зависимости от задачи, решаемой судом, конкретной ситуации и на кон-
кретной стадии судопроизводства»146.  

Таким образом, перед нами «классическое» закрепление термина 
«судебное постановление», применяемое для общего наименования всех 
судебных актов и подразделяемое законодателем на виды.  

Постановления суда первой характеризуются следующими чертами: 
                                                 

146    Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru 

/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 

https://www.consultant.ru/


114 
 

– выносятся судом, что определяет их государственно-властный ха-
рактер; 

– носят характер правоприменительных актов, т. е. основаны исклю-
чительно на законе; 

– адресованы конкретным лицам и относятся к конкретным фактам, 
следовательно, несут индивидуально-конкретный характер; 

–  подлежат письменному оформлению. 
Таким образом, постановление суда первой инстанции – это инди-

видуально-конкретный процессуальный акт, принятый судом общей 
юрисдикции на основе действующего законодательства в результате осу-
ществления правосудия по гражданским делам в письменной форме, но-
сящий государственно-властный и обязательный характер. 

К постановлениям суда первой инстанции относят: 
– определение суда. Это судебный акт, принимаемый судом в рам-

ках рассмотрения дела, на конкретном этапе для закрепления или уста-
новки конкретных действий, при этом данным актом дело не разрешается 
по существу. ГПК РФ содержит достаточное количество норм, предписы-
вающих суду выносить определение. Определение суда первой инстан-
ции – это постановление суда первой инстанции или судьи, которым дело 
не разрешается по существу (ч. 1 ст. 224 ГПК РФ).  

Данным судебным актом разрешаются и фиксируются процессуаль-
ные вопросы, которые возникают в рамках рассмотрения дела. К таковым 
относят и определение о возбуждении гражданского дела и о его подго-
товке к судебному разбирательству, и определение суда об удовлетворе-
нии различных ходатайств, и о судебном поручении, и о назначении дела 
к слушанию и т. п.  

– судебный приказ – это постановление судьи первой инстанции, 
вынесенное по заявлению о взыскании денежных сумм или об истребова-
нии движимого имущества от должника по требованиям (ч. 1 ст. 121  
ГПК РФ).  

Процессуальный  кодекс «детально регламентирует и устанавливает 
в виде нормы-дефиниции понятие «судебный приказ», закрепляя все осо-
бенности вынесения данного постановления и его содержание»147. (Более 
подробно порядок вынесения судебного приказа уже рассмотрен нами в 
теме 6 настоящего пособия). 
                                                 

147 Неверов А. Я. К вопросу о согласованности смысловой нагрузки именования судебных 
актов в российском судопроизводстве // Российская юстиция. 2021. № 4. С. 35-39. 
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Еще более детально регламентируется гражданским процессуальным 
законом «постановление суда первой инстанции, которым дело разре-
шается по существу» –  речь идет о судебном решении. Немаловажно, 
что нормативное закрепление вполне соответствует общепринятым науч-
ным (семантическим и семасиологическим) подходам к исследуемым тер-
минам.  

– решение суда первой инстанции – это постановление суда первой 
инстанции, которым дело разрешается по существу (ч. 1 ст. 194 ГПК РФ).  

«В силу закона рассмотрение дела по существу, как правило, завер-
шается вынесением судебного решения. В связи с этим, – судебное  реше-
ние завершает судопроизводство в суде первой инстанции»148. 

Прежде всего, «судебному решению свойственны все черты поста-
новления суда первой инстанции, разновидностью которого оно и является. 
Вместе с тем решение суда характеризуется чертами, присущими только ему 
как самостоятельному виду постановления суда первой инстанции»149. 

Характеризуя судебное решение, важно иметь в виду тот факт, что 

это правоприменительный акт государственного органа, наделенного пра-
вом осуществлять правосудие от имени государства. Это и объясняет тот 
факт, что судебное решение выносится именем Российской Федерации. 

Судебное решение как правоприменительный акт, завершая судеб-
ное разбирательство, восстанавливает нарушенные права.  

Оно выносится по результатам рассмотрения дела по существу в 
строгой процессуальной форме.  

Гражданское процессуальное законодательство определяет не только 
процедуру вынесения судебного решения и его содержание. Законом так-
же определен содержание судебного решения (ст. 198 ГПК РФ). 

В соответствии с гражданским процессуальным законодательством 
решение суда должно быть законным и обоснованным (ч. 1 ст. 195 

ГПК РФ). 

Судебное решение должно быть вынесено в соответствии с нор-
мами материального права. Существенное нарушение норм материаль-
ного или процессуального права является основанием для отмены или из-
менения судебных постановлений в порядке надзора (ст. 387 ГПК РФ). 

Обоснованность судебного решения объясняется тем, что оно вы-

                                                 
148 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 
149 Там же. 

https://studfile.net/preview/16693311/
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носится судом на основании всестороннего исследования обстоятельств и 
доказательств по делу. 

Следовательно, выводы суда, вытекающие из анализа установлен-
ных обстоятельств, должны быть подтверждены исследованными доказа-
тельствами. 

Структурно судебное решение состоит из четырех частей, а 
именно: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной. 

Каждая часть судебного решения должна соответствовать требова-
ниям процессуального закона. 

Вводная часть: судебное решение начинается наименованием по-
становляемого акта «Решение» и, как уже отмечалось, фразой, что он вы-
носится именем Российской Федерации. 

Далее во вводной части судебного решения указывается: 
– «дата вынесения решения. Днем вынесения решения считается 

день подписания решения судьей, принявшим его (решение); 
– место принятия решения. Как правило, место принятия судебного 

решения совпадает с местом нахождения суда. Но при выездном судебном 
заседании указывается место нахождения соответствующего населенного 
пункта; 

– наименование суда, принявшего решение. Это должно быть полное 
название; 

– судебный состав, рассматривающий дело. Указываются фамилия и 
инициалы судей. Данные о судебном составе, отраженные в решении, 
должны совпадать со сведениями в протоколе, в противном случае нару-
шается неизменность судебного состава; 

– фамилия и инициалы секретаря судебного заседания, который ве-
дет протокол судебного заседания; 

– фамилия и инициалы прокурора, если последний принимает уча-
стие в рассмотрении дела; 

– название сторон, других лиц, участвующих в деле, представителей  
– предмет спора или заявленное требование»150. 

Описательная часть судебного решения включает краткое изложе-
ние исковых требований; позицию ответчика; объяснения других лиц, 
участвующих в деле. 
                                                 

150   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
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Мотивировочная часть судебного решения состоит из изложения 
фактических обстоятельств дела, установленных судом; анализа доказа-
тельств, на основе которых суд считает факты установленными; анализа 
доводов, исходя из которых представленные доказательства суд не при-
нимает; юридической квалификации, состоящей из определения правоот-
ношения, существующего между сторонами, и ссылки на нормы права, 
которыми регулируется это правоотношение. 

Резолютивная часть судебного решения – заключительная часть 
судебного постановления. Она, как правило, содержит ответ на заявлен-
ные исковые требования; распределение судебных расходов; срок и поря-
док обжалования решения. 

 

 

8.4 Протокол судебного заседания 

 

В ходе каждого судебного заседания судов первой и апелляционной 
инстанций (включая предварительное судебное заседание), а также при 
совершении внесудебного заседания отдельного процессуального дей-
ствия ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи 
(аудиопротоколирование) и составляется протокол в письменной форме. 

Протокол судебного заседания или совершенного вне судебного за-
седания отдельного процессуального действия должен отражать все суще-
ственные сведения о разбирательстве дела или совершении отдельно-
го процессуального действия. 

При проведении трансляции судебного заседания в протоколе ука-
зывается наименование средства массовой информации или сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством ко-
торых осуществлялась трансляция. 

В протоколе судебного заседания по делу, рассмотренному миро-
вым судьей, дополнительно указываются сведения о разъяснении лицам, 
участвующим в деле, их представителям права подать заявление о со-
ставлении мотивированного решения суда. 

Протокол составляется в письменной форме, может быть 
написан от руки или составлен с использованием технических 
средств. 

Протоколирование судебного заседания с использованием средств 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/1787423/82
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аудиозаписи (аудиопротоколирование) ведется непрерывно в ходе судеб-
ного заседания.  

Протокол судебного заседания должен быть составлен и подписан не 
позднее, чем через три дня после окончания судебного заседания, про-
токол отдельного процессуального действия – не позднее чем на следую-
щий день после дня его совершения. 

Протокол подписывается председательствующим и секретарем су-
дебного заседания.  

По изложенным в письменной форме ходатайствам лиц, участ-
вующих в деле, т их представителей и за счет лиц, участвующих в де-
ле, могут быть изготовлены копия протокола и (или) копия аудиоза-
писи судебного заседания. 

Лица, участвующие в деле, и их представители вправе ознакомиться с 
протоколом и аудиозаписью судебного заседания или отдельного процессу-
ального действия и в течение пяти дней со дня подписания протокола подать 
в письменной форме замечания на такие протокол и аудиозапись с указани-
ем на допущенные в них неточности и (или) на их неполноту. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте общую характеристику подготовки дела к судебному разби-
рательству. 

2 Раскройте цель и задачи подготовки дела к судебному разбиратель-
ству. 

3 Назовите основные направления деятельности суда в стадии подго-
товки дела к судебному разбирательству. 

4 Назовите основные направления деятельности сторон в ходе подго-
товки судебного разбирательства. 

5 Дайте характеристику предварительного судебного заседания. 
6 Перечислите основные постановления суда первой инстанции. 
7 Раскройте понятие «примирительные процедуры». 
8 Перечислите виды примирительных процедур. 
9 Раскройте смысл мирового соглашения. 
10 Раскройте понятие судебного разбирательства. 
11 Назовите основные этапы судебного разбирательства. 
12 Перечислите основные требования к судебному решению. 
 



119 
 

Тест для самоконтроля 

 

1 Подготовка дела к судебному разбирательству обязательна: 
1) только по делам особого производства; 

2)  для всех категорий дел; 

2) только по делам с участием прокурора. 

2 В ходе подготовки дела к судебному разбирательству судья: 
1) определяет предмет доказывания по делу; 

2) осуществляет сбор доказательств по делу; 

3) решает вопрос о самоотводе. 

3 В ходе подготовки дела к судебному разбирательству: 

1) проведение предварительного судебного заседания обязательно; 

2) проведение предварительного судебного заседания не обязательно; 

3) проведение предварительного судебного заседания не проводится. 

4 В ходе подготовки дела к судебному разбирательству: 

1) стороны вправе окончить дело мировым соглашением; 

2) стороны не вправе окончить дело мировым соглашением; 

3) стороны не вправе окончить дело диспозитивным соглашением. 

5 В ходе подготовки дела к судебному разбирательству суд: 
1) предлагает сторонам заключить мировое соглашение; 

2) проявляет инициативу в обсуждении условий будущего соглаше-
ния; 

3) оказывает сторонам помощь в формулировании текста документа. 

6 Подготовка дела к судебному разбирательству начинается: 
1) с момента принятия заявления; 

2) на пятый день после возбуждения гражданского дела; 

3) за семь дней до назначения даты рассмотрения дела в судебном 
заседании. 

7 Признав дело подготовленным, судья выносит определение: 

1) о назначении его к судебному разбирательству в судебном заседа-
нии; 

2) о продлении срока рассмотрения дела; 

3) о назначении экспертизы по делу. 

8 Стороны вправе урегулировать спор путем: 

1) медиации, проведения переговоров, примирительной процедуры с 
участием судебного примирителя; 
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2)  медиации, проведения переговоров, примирительной процедуры 
с участием судебного заседателя; 

3) медиации, проведения переговоров, примирительной процедуры с 
участием судебного пристава исполнителя. 

9 Судебным примирителем является: 
1) судья в отставке; 

2) адвокат; 

3) прокурор. 

10 Результатом примирения сторон может быть: 

1) замена исковых требований; 

2) отказ от иска; 

3) отвод судьи. 

 

 

Тема 9. Упрощенное и заочное производство 

 

9.1 Упрощенное производство 

 

Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судом 
по общим правилам искового производства, предусмотренным ГПК РФ. 

Гражданские дела в порядке упрощенного производства рассмат-
риваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня по-
ступления заявления в суд. 

В порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению 
дела: 

– «по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об ис-
требовании имущества, если цена иска не превышает сто тысяч рублей, 
кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства; 

– по исковым заявлениям о признании права собственности, если 
цена иска не превышает сто тысяч рублей; 

– по исковым заявлениям, основанным на представленных истцом 
документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, кото-
рые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, 
подтверждающих задолженность по договору, кроме дел, рассматривае-
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мых в порядке приказного производства»151. 

По ходатайству стороны при согласии другой стороны или по инициа-
тиве суда при согласии сторон судья при подготовке дела к рассмотрению 
может вынести определение о рассмотрении в порядке упрощенного произ-
водства иных дел, если не имеется обстоятельств, указанных ГПК РФ. 

Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производ-
ства дела, «связанные с государственной тайной; по спорам, затрагиваю-
щим права детей, за исключением споров о взыскании алиментов; о воз-
мещении вреда, причиненного жизни или здоровью; по корпоративным 
спорам; связанные с обращением взыскания на средства бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации»152. 

Суд выносит определение о рассмотрении дела по общим прави-
лам искового производства, если: 

– в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства 
установлено, что дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного 
производства; 

– удовлетворено ходатайство третьего лица с самостоятельными 
требованиями о вступлении в дело; 

– принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по пра-
вилам, установленным ГПК РФ; 

– суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу 
о том, что необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или ис-
следовать дополнительные доказательства, а также произвести осмотр и 
исследование доказательств по месту их нахождения, назначить эксперти-
зу или заслушать свидетельские показания; 

– заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе 
к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу; 

– могут быть нарушены права и законные интересы других лиц. 

Исковое заявление по делу и прилагаемые к такому заявлению 
документы подаются в суд по общим правилам подсудности. 

«Суд выносит определение о принятии искового заявления к произ-
водству, в котором указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенно-
го производства, или определение о переходе к рассмотрению дела в по-

                                                 
151  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru 

/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
152  Там же. 
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рядке упрощенного производства и устанавливает срок для представления 
сторонами в суд, рассматривающий дело, и направления ими друг другу 
доказательств и возражений относительно предъявленных требований, ко-
торый должен составлять не менее пятнадцати дней со дня вынесения со-
ответствующего определения. В определениях суд может предложить 
сторонам урегулировать спор самостоятельно, указав на возможность 
примирения»153. 

Суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства без 
вызова сторон после истечения сроков, установленных судом в соот-
ветствии с законом. 

Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах 
объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и при-
нимает решение на основании доказательств, представленных в течение 
указанных сроков. 

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не 
применяются правила о ведении протокола и об отложении разбира-
тельства дела.  

Предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым 
в порядке упрощенного производства, не проводится. 

Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного произ-
водства, принимается путем вынесения судом резолютивной части реше-
ния, копия которого высылается лицам, участвующим в деле, не позднее 
следующего дня после дня его принятия и которое размещается на офици-
альном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

По заявлению лиц, участвующих в деле, их представителей или в 
случае подачи апелляционных жалобы, представления по делу, рассмат-
риваемому в порядке упрощенного производства, суд составляет мотиви-
рованное решение. 

Заявление о составлении мотивированного решения суда может быть 
подано в течение пяти дней со дня подписания резолютивной части реше-
ния суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.  

Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного произ-
водства, вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня 
                                                 

153 Агафонова Г. А., Беспалов Ю. Ф., Егорова О. А. Комментарий к Гражданскому процес-
суальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. О. А. Егорова. М. : Про-
спект, 2014. 688 с. 
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его принятия, если не поданы апелляционные жалоба, представление. 
В случае составления мотивированного решения суда такое решение 

вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи 
апелляционной жалобы. 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в 
течение пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мо-
тивированного решения суда по заявлению лиц, участвующих в деле, их 
представителей – со дня принятия решения в окончательной форме. 

 

9.2 Заочное производство 

 

В случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о 
времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных 
причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, 
дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. О рас-
смотрении дела в таком порядке суд выносит определение. 

При участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в по-
рядке заочного производства возможно в случае неявки в судебное засе-
дание всех ответчиков. 

В случае, если явившийся в судебное заседание истец не согласен на 
рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие ответчи-
ка, суд откладывает рассмотрение дела и направляет ответчику извещение 
о времени и месте нового судебного заседания. 

«При изменении истцом предмета или основания иска, увеличе-
нии размера исковых требований суд не вправе рассмотреть дело в по-
рядке заочного производства в данном судебном заседании»154. 

При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд прово-
дит судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, пред-
ставленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и при-
нимает решение, которое именуется заочным. 

Копия заочного решения суда высылается ответчику не позднее чем 
в течение трех дней со дня его принятия с уведомлением о вручении. 

Истцу, не присутствовавшему в судебном заседании и просившему 
                                                 

154  Агафонова Г. А., Беспалов Ю. Ф., Егорова О. А. Комментарий к Гражданскому про-
цессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. О. А. Егорова. М. : 
Проспект, 2014. 688 с. 
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суд рассмотреть дело в его отсутствие, копия заочного решения суда вы-
сылается не позднее чем в течение трех дней со дня его принятия с уве-
домлением о вручении. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявле-
ние об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения 
ему копии этого решения. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апел-
ляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения опреде-
ления суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого ре-
шения суда. 

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не 
были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях 
которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжало-
вано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении сро-
ка подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае 
если такое заявление подано, – в течение одного месяца со дня вынесения 
определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмот-
рения заявления об отмене заочного решения суда, направляет им копии 
заявления и прилагаемых к нему материалов. 

Заявление об отмене заочного решения суда рассматривается судом 
в судебном заседании в течение десяти дней со дня его поступления в суд. 
Неявка лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судеб-
ного заседания, не препятствует рассмотрению заявления. 

Заочное решение суда подлежит отмене, если суд установит, что не-
явка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными при-
чинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, 
и при этом ответчик ссылается на обстоятельства и представляет доказа-
тельства, которые могут повлиять на содержание решения суда. 

При отмене заочного решения суд возобновляет рассмотрение дела 
по существу. В случае неявки ответчика, извещенного надлежащим обра-
зом о времени и месте судебного заседания, принятое при новом рассмот-
рении дела решение суда не будет заочным. Ответчик не вправе повторно 
подать заявление о пересмотре этого решения в порядке заочного произ-
водства. 

Заочное решение суда вступает в законную силу по истечении 
одного месяца, если оно не было обжаловано. 
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«В случае подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения 
суда и отказа в удовлетворении этого заявления заочное решение, если 
оно не было обжаловано в апелляционном порядке, вступает в законную 
силу по истечении срока на его апелляционное обжалование, а в случае 
обжалования в апелляционном порядке заочное решение суда вступает в 
законную силу после рассмотрения жалобы судом апелляционной инстан-
ции, если оно не было отменено»155. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте общую характеристику упрощенного производства. 

2 Раскройте цель и задачи упрощенного производства. 

3 Перечислите основные категории дел, рассматриваемых в порядке 
упрощенного производства. 
4 Перечислите дела, не подлежащие рассмотрению в порядке упро-
щенного производства. 

5 Дайте характеристику заочного производства. 

6 Перечислите основные задачи заочного производства. 

7 Раскройте понятие заочного производства. 

8 Назовите основные этапы заочного производства. 

9 Перечислите основные требования к организации заочного произ-
водства. 

Тест для самоконтроля 

 

1 Упрощенное производство допускается по исковому заявле-
нию, если цена иска не превышает: 

1) сто тысяч рублей; 

2) пятьсот тысяч рублей; 

3) пятьдесят тысяч рублей. 

2 Для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства 
необходимо: 
1) согласие суда; 

2) согласие ответчика; 

3) согласие обеих сторон. 

                                                 
155 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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3 При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 

1) стороны не вызываются;  

2) вызывается только истец; 

3) вызывается только ответчик. 

4 При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 
правила о ведении протокола: 

1) не применяются; 

2)  применяются;  

3) ведется электронный протокол. 

5 При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 

мотивированное решение суда: 

1) составляется по заявлению сторон; 

2) не составляется; 

3) составляется в обязательном порядке. 

6 При участии в деле нескольких ответчиков заочное производ-
ство допускается: 

1) при неявке всех ответчиков; 

2) при неявке хотя бы одного из ответчиков; 

3) по требованию истца. 

7 Заочное решение суда может быть обжаловано в апелляцион-
ном порядке: 

1)  в течение десяти дней; 

2)  в течение месяца; 

3)  в течение семи дней. 

 

  8 Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, 
заявление об отмене этого решения суда в течение: 

1) семи дней со дня вручения ему копии этого решения; 

2) десяти дней со дня вручения ему копии этого решения; 

3)  одного месяца со дня вручения ему копии этого решения. 

9 Заочное решение суда вступает в законную силу: 

1) по истечении одного месяца, если оно не было обжаловано; 

2) по истечении семи дней, если оно не было обжаловано; 

3) по истечении десяти дней, если оно не было обжаловано. 
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Тема 10. Производство по пересмотру судебных постановлений, 

не вступивших в законную силу 

 

10.1 Сущность и значение стадий апелляционного производства 

 

Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, 
могут быть обжалованы в апелляционном порядке в соответствии с пра-
вилами, предусмотренными ГПК РФ. 

Производство в апелляционной инстанции – «это правопримени-
тельный цикл, предназначенный для проверки не вступивших в законную 
силу судебных актов суда первой инстанции и заключающийся в новом 
рассмотрении дела по существу»156. 

В силу ст. 320.1. ГПК РФ апелляционные жалобы, представле-
ния рассматриваются: 

– «районным судом – на решения мировых судей; 
– верховным судом республики, краевым, областным судом, су-

дом города федерального значения, судом автономной области, судом 
автономного округа, окружным (флотским) военным судом – на ре-
шения районных судов, решения гарнизонных военных судов; 

– апелляционным судом общей юрисдикции – на решения верхов-
ных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федераль-
ного значения, суда автономной области, судов автономных округов, при-
нятые ими по первой инстанции; 

– апелляционным военным судом – на решения окружных (флот-
ских) военных судов, принятые ими по первой инстанции; 

– Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Феде-
рации – на решения Верховного Суда Российской Федерации, принятые 
по первой инстанции»157. 

Апелляционные жалоба, представление подаются через суд, 
принявший решение.  

Апелляционные жалоба, представление, поступившие непосред-
ственно в апелляционную инстанцию, подлежат направлению в суд, вы-

                                                 
156 Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В. В. Ярков. М. : Статут, 2017. URL: 

https://studfile.net/preview/16693311/ (дата обращения: 07.03.2023). 
157   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru 

/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 

https://studfile.net/preview/16693311/
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несший решение, для дальнейших действий в соответствии с требования-
ми ст. 325 ГПК РФ. 

Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в тече-
ние месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если 
иные сроки не установлены законом. 

Апелляционные жалоба, представление должны содержать 

«наименование суда, в который подаются апелляционные жалоба, пред-
ставление; наименование лица, подающего жалобу, представление, его 
место жительства или адрес; номер дела, присвоенный судом первой ин-
станции, указание на решение суда, которое обжалуется; требования лица, 
подающего жалобу, или требования прокурора, приносящего представле-
ние, а также основания, по которым они считают решение суда непра-
вильным; перечень прилагаемых к жалобе, представлению докумен-
тов»158. 

В апелляционных жалобе, представлении могут быть указаны 
номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необхо-
димые для рассмотрения дела сведения, а также заявлены имеющиеся 
ходатайства. 

В апелляционных жалобе, представлении не могут содержаться 
требования, не заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстан-
ции. 

Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, 
или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должны 
быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие пол-
номочие представителя и оформленные в порядке, установленном ст. 53 

ГПК РФ, если в деле не имеется такого документа. 
Апелляционное представление подписывается прокурором. 
К апелляционной жалобе также прилагаются документ, подтвер-

ждающий уплату государственной пошлины; документ, подтверждающий 
направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий 
апелляционных жалобы. 

При подаче апелляционных жалобы, представления, не соответ-
ствующих требованиям, при подаче жалобы, не оплаченной государствен-
ной пошлиной, судья не позднее чем через пять дней со дня поступления 

                                                 
158 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru 

/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
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жалобы, представления выносит определение, которым оставляет жалобу, 
представление без движения, и назначает лицу, подавшему жалобу, пред-
ставление, разумный срок для исправления недостатков жалобы, пред-
ставления с учетом характера таких недостатков, а также места житель-
ства или места нахождения лица, подавшего жалобу. 

В случае, если лицо, подавшее апелляционные жалобу, представле-
ние, выполнит в установленный срок указания, содержащиеся в определе-
нии судьи, жалоба, представление считаются поданными в день первона-
чального поступления их в суд. 

Апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, 
апелляционное представление – прокурору в случае невыполнения в уста-
новленный срок указаний судьи, содержащихся в определении об остав-
лении жалобы, представления без движения, а также истечения срока об-
жалования, если в жалобе, представлении не содержится просьба о вос-
становлении срока или в его восстановлении отказано. 

Апелляционная жалоба возвращается также по просьбе лица, подав-
шего жалобу, апелляционное представление – при отзыве его прокурором, 
если дело не направлено в суд апелляционной инстанции. 

Возврат апелляционной жалобы лицу, подавшему жалобу, апелля-
ционного представления прокурору осуществляется на основании опре-
деления судьи.  

На определение судьи о возвращении апелляционных жалобы 

представления могут быть поданы частная жалоба, представление про-
курора. 

Суд первой инстанции после получения апелляционных жалобы, 
представления проверяет их на соответствие требованиям ГПК РФ и разъ-
ясняет лицам, участвующим в деле, право представить возражения отно-
сительно них. 

По истечении срока обжалования суд первой инстанции направляет 
дело с апелляционными жалобой, представлением и поступившими воз-
ражениями относительно них в суд апелляционной инстанции. 

До истечения срока обжалования дело не может быть направле-
но в суд апелляционной инстанции. 

Суд апелляционной инстанции возвращает дело, поступившее с 

апелляционной жалобой, если судом первой инстанции не было изго-
товлено мотивированное решение. 



130 
 

Закон допускает отказ от апелляционных жалобы, представления, 

заявленных до вынесения судом апелляционного определения. Заявление 
об отказе от апелляционных жалобы, представления подается в письмен-
ной форме в суд апелляционной инстанции. 

О принятии отказа от апелляционных жалобы, представления суд 
апелляционной инстанции выносит определение, которым прекращает про-
изводство по соответствующим апелляционным жалобе, представлению. 

 

10.2 Рассмотрение апелляционной жалобы по существу 

 

Суд апелляционной инстанции извещает лиц, участвующих в деле, 
о времени и месте рассмотрения жалобы, представления в апелляционном 
порядке. 

Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в су-
дебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции. 

В суде апелляционной инстанции «не применяются правила о соеди-
нении и разъединении нескольких исковых требований, об изменении 
предмета или основания иска, об изменении размера исковых требований, 
о предъявлении встречного иска, о замене ненадлежащего ответчика, о 
привлечении к участию в деле третьих лиц»159. 

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах 
доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и воз-
ражениях относительно жалобы, представления. 

Суд апелляционной инстанции оценивает имеющиеся в деле, а также 
дополнительно представленные доказательства. Дополнительные дока-
зательства принимаются судом апелляционной инстанции, если ли-
цо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления 
в суд первой инстанции по не зависящим от него причинам и суд при-
знает эти причины уважительными. О принятии новых доказательств суд 
апелляционной инстанции выносит определение. 

 В случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется 
только часть решения, суд апелляционной инстанции проверяет закон-
ность и обоснованность решения только в обжалуемой части. 

Важно понимать, что «Суд апелляционной инстанции в интересах 

                                                 
159 Агафонова Г.А., Беспалов Ю. Ф. Настольная книга судьи. Рассмотрение и разрешение 

гражданских дел в апелляционном порядке. М. : Проспект, 2014. 304 с.  
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законности вправе проверить решение суда первой инстанции в полном 
объеме.  Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционных 
жалобе, представлении, суд апелляционной инстанции проверяет, не 
нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, 
являющиеся основаниями для отмены решения суда первой инстан-
ции»160. 

Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в 
суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом 
апелляционной инстанции. 

Районный суд, верховный суд республики, краевой, областной суд, 
суд города федерального значения, суд автономной области, суд автоном-
ного округа, окружной (флотский) военный суд, апелляционный суд об-
щей юрисдикции рассматривают поступившее по апелляционным жалобе, 
представлению дело в срок, не превышающий двух месяцев со дня его 
поступления в суд апелляционной инстанции.  

В случае, если апелляционная жалоба поступила в суд апелляцион-
ной инстанции до истечения срока ее подачи, срок рассмотрения апелля-
ционной жалобы исчисляется со дня истечения срока подачи апелляцион-
ной жалобы. 

Верховный Суд Российской Федерации рассматривает поступившее 
по апелляционным жалобе, представлению дело в срок, не превышаю-
щий трех месяцев со дня его поступления. 

По результатам рассмотрения апелляционных жалобы, пред-
ставления суд апелляционной инстанции вправе: 

– оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелля-
ционные жалобу, представление без удовлетворения; 

– отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью 
или в части и принять по делу новое решение; 

– отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и 
прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотре-
ния полностью или в части; 

– оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения 
по существу, если жалоба, представление поданы по истечении срока 

                                                 
160  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
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апелляционного обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого 
срока»161. 

Постановление суда апелляционной инстанции выносится в 
форме апелляционного определения. 

При оставлении апелляционных жалобы, представления без удовле-
творения суд обязан указать мотивы, по которым доводы апелляционных 
жалобы, представления отклоняются. 

В определении суда апелляционной инстанции указывается на рас-
пределение между сторонами судебных расходов, в том числе расходов, 
понесенных в связи с подачей апелляционных жалобы, представления. 

Определение суда апелляционной инстанции вступает в закон-
ную силу со дня его принятия. 

Основаниями для отмены или изменения решения суда в апел-
ляционном порядке являются «неправильное определение обстоятель-
ств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом 
первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответ-
ствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, об-
стоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм мате-
риального права или норм процессуального права»162. 

Неправильным применением норм материального права явля-
ются: 

– неприменение закона, подлежащего применению; 
– применение закона, не подлежащего применению; 
– неправильное истолкование закона. 
Нарушение или неправильное применение норм процессуального 

права является основанием для изменения или отмены решения суда 
первой инстанции, если это нарушение привело или могло привести к 
принятию неправильного решения. 

Основаниями для отмены решения суда первой инстанции в лю-
бом случае являются «рассмотрение дела судом в незаконном составе; 
рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и 
не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседа-
ния; нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производ-
                                                 

161 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
162  Там же. 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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133 
 

ство; принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привле-
ченных к участию в деле; решение суда не подписано судьей или кем-

либо из судей либо решение суда подписано не тем судьей или не теми 
судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело; отсут-
ствие в деле протокола судебного заседания в письменной форме или 
подписание его не теми лицами, которые указаны в ГПК РФ, в случае от-
сутствия аудио- или видеозаписи судебного заседания; нарушение прави-
ла о тайне совещания судей при принятии решения»163. 

Правильное, по существу, решение суда первой инстанции не 
может быть отменено по одним только формальным соображениям. 

Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы в 
суд апелляционной инстанции отдельно от решения суда сторонами и 
другими лицами, участвующими в деле (частная жалоба), а прокурором 
может быть принесено представление в случае, если это предусмотрено 
ГПК РФ; определение суда исключает возможность дальнейшего движе-
ния дела. 

Частная жалоба, представление прокурора рассматриваются:  
– «на определения мирового судьи – районным судом;  
– на определения районного суда, гарнизонного военного суда – вер-

ховным судом республики, краевым, областным судом, судом города фе-
дерального значения, судом автономной области, судом автономного 
округа, окружным (флотским) военным судом;  

– на определения верховного суда республики, краевого, областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа, окружного (флотского) военного суда – апелляцион-
ным судом общей юрисдикции; 

– на определения Верховного Суда Российской Федерации – Апел-
ляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации»164. 

На остальные определения суда первой инстанции частные жалобы, 
представления прокурора не подаются, но возражения относительно них 
могут быть включены в апелляционные жалобу, представление. 

Частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы в те-
                                                 

163 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 
164 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 
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чение пятнадцати дней со дня вынесения определения судом первой 
инстанции, если иные сроки не установлены настоящим Кодексом. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу, 
представление прокурора, вправе: 

– оставить определение суда первой инстанции без изменения, жа-
лобу, представление прокурора без удовлетворения; 

– отменить определение суда полностью или в части и разрешить 
вопрос по существу. 

Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по 
частной жалобе, представлению прокурора, вступает в законную силу 
со дня его вынесения. 

Апелляционные жалоба, представление на решение суда по делу, 
рассмотренному в порядке упрощенного производства, рассматриваются 
в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова лиц, 
участвующих в деле, по имеющимся в деле доказательствам.  

С учетом характера и сложности разрешаемого вопроса, а также до-
водов апелляционных жалобы, представления и возражений относительно 
них суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение производства в апелляционной инстанции. 
2 Охарактеризуйте производство в суде апелляционной инстанции. 
3 Дайте определение права на апелляционное обжалование. 
4 Какие субъекты обладают правом на апелляционное обжалование? 

5 Назовите срок на принесение лицами апелляционной жалобы. 
6 Перечислите обязательные требования к содержанию апелляцион-

ной жалобы. 
7 Назовите орган, в который подается апелляционная жалоба. 
8 Назовите процессуальные сроки рассмотрения дел по апелляцион-
ной инстанции. 
 

Тест для самоконтроля 

 

1 Апелляционное производство – это: 
1) пересмотр судебных постановлений, не вступивших в законную 

силу; 
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2) пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу 
не позднее трех месяцев со дня принятия; 

3) пересмотр судебных постановлений, принятых мировым судьей. 

2 Апелляционная жалоба подается: 

1) через суд, принявший решение; 

2) непосредственно в суд апелляционной инстанции; 

3) только через судебного пристава. 

3 Апелляционная жалоба подается: 
1) до истечения одного месяца с момента оформления судебного ре-

шения в окончательной форме; 

2) по истечении сроков оформления судебного решения в оконча-
тельной форме; 

3) в разумный срок. 

4 При невыполнении в установленный срок указаний судьи, со-
держащихся в определении об оставлении жалобы, представления без 
движения: 

1) апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу; 

2) апелляционная жалоба направляется надзирающему прокурору; 

3) апелляционная жалоба направляется в вышестоящий суд. 

5 Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в 
судебном заседании по правилам производства в суде первой инстан-
ции: 

1) повторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам 
производства в суде первой инстанции; 

2)  рассматривает дело в упрощенном порядке; 

3)  рассматривает дело в рамках заочного производства. 

6 Новые требования, которые не были предметом рассмотрения 
в суде первой инстанции: 

1) рассматриваются судом апелляционной инстанции при условии 
предоставления новых доказательств; 

2) учитываются судом апелляционной инстанции при взаимном со-
гласии сторон; 

3) не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной ин-
станции. 

7 Апелляционная жалоба рассматривается в срок: 
1) не превышающий двух месяцев со дня поступления в суд апелля-
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ционной инстанции; 

2) не превышающий трех месяцев со дня поступления в суд апелля-
ционной инстанции; 

3) не превышающий месяца со дня поступления в суд апелляцион-
ной инстанции. 

8 По результатам рассмотрения апелляционных жалобы суд 
апелляционной инстанции вправе: 

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения; 

2) отправить жалобу в вышестоящий суд на новое рассмотрение; 

3) возбудить новое производство. 

9 По итогам рассмотрения апелляционной жалобы суд выносит: 
1) апелляционное определение; 

2) мотивированное решение; 

3)  представление. 

 

 

Тема 11. Производство по пересмотру судебных постановлений,  
вступивших в законную силу 

 

11.1 Сущность и значение кассационного производства 

 

Вступившие в законную силу судебные постановления могут быть 
обжалованы в порядке, установленном ГПК РФ, в кассационный суд об-
щей юрисдикции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если 
их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями. 

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в кас-
сационный суд общей юрисдикции при условии, что «заинтересован-
ными лицами были исчерпаны иные установленные законом способы 
обжалования судебного постановления до дня вступления его в закон-
ную силу»165. 

Право на обращение в кассационный суд общей юрисдикции с 
представлением о пересмотре вступивших в законную силу судебных по-
становлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют 
должностные лица органов прокуратуры. 

                                                 
165 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 
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Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в кассаци-
онный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий трех месяцев со 
дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления. 

Кассационные жалоба, представление подаются в кассационный суд 
общей юрисдикции через суд первой инстанции. 

«Суд первой инстанции обязан направить кассационные жалобу, 
представление вместе с делом в соответствующий суд кассационной 
инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд»166. 

Кассационные жалоба, представление подаются: 
– на вступившие в законную силу судебные приказы, решения и 

определения районных судов и мировых судей, решения и определения 
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов фе-
дерального значения, суда автономной области, судов автономных окру-
гов, принятые ими по первой инстанции, на апелляционные и иные опре-
деления районных судов, верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, 
судов автономных округов, апелляционных судов общей юрисдикции, 
принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции, – в кассацион-
ный суд общей юрисдикции; 

– на вступившие в законную силу решения и определения гарнизон-
ных военных судов, окружных (флотских) военных судов, принятые ими по 
первой инстанции, на апелляционные и иные определения окружных (флот-
ских) военных судов, апелляционного военного суда, принятые ими в каче-
стве суда апелляционной инстанции, – в кассационный военный суд. 

Кассационная жалоба подается в суд в письменной форме. Кассаци-
онная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кассационные жалоба, представление должны содержать: 
– «наименование суда, в который они подаются; 
– наименование лица, подающего жалобу, представление, его место 

жительства или адрес и процессуальное положение в деле; 
– наименования других лиц, участвующих в деле, их место житель-

ства или адрес; 
                                                 

166 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
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– указание на суды, рассматривавшие дело по первой и (или) апел-
ляционной инстанции, и содержание принятых ими решений; 

– номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на 
судебные постановления, которые обжалуются; 

– указание на основания, по которым обжалуются судебные поста-
новления, с приведением доводов, свидетельствующих о допущенных су-
дами нарушениях со ссылкой на законы или иные нормативные правовые 
акты, обстоятельства дела; 

– просьбу лица, подающего жалобу, представление; 
– перечень прилагаемых к жалобе документов»167. 

Кассационные жалоба, представление могут также содержать 
ходатайства, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и 
иные необходимые для рассмотрения дела сведения. 

Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подаю-
щим жалобу, или его представителем.  

К жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или 
другой документ, удостоверяющие полномочия представителя.  

К кассационным жалобе, представлению должны быть приложены 
документы, подтверждающие направление или вручение другим ли-
цам, участвующим в деле, копий этих кассационных жалобы, пред-
ставления и приложенных к ним документов, если копии у них отсут-
ствуют. 

К кассационной жалобе должны быть приложены документы, под-
тверждающие уплату государственной пошлины, либо ходатайство об 
освобождении от уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее 
размера или о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты. 

Документы, прилагаемые к кассационной жалобе, могут быть 
представлены в суд в электронном виде. 

Рассмотрение кассационной жалобы. 
Особенность возбуждения кассационного производств состоит в 

том, что «Вопрос о принятии кассационных жалобы, представления к 
производству кассационного суда общей юрисдикции решается судьей 
единолично в пятидневный срок со дня их поступления с делом в суд кас-
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сационной инстанции»168. 

Кассационные жалоба, представление, поданные с соблюдением 
требований, установленных ГПК РФ, принимаются к производству касса-
ционного суда общей юрисдикции.  

В случае нарушения указанных требований судья или оставляет 
кассационные жалобу, представление без движения, или возвращает 
кассационные жалобу, представление в порядке, установленном зако-
ном. 

О принятии кассационных жалобы, представления к производству 
судья выносит определение, которым возбуждается производство по кас-
сационным жалобе, представлению. 

Копии определения о принятии кассационных жалобы, представле-
ния к производству направляются лицам, участвующим в деле, не позднее 
следующего дня после дня его вынесения. 

Судья кассационного суда общей юрисдикции, установив при рас-
смотрении вопроса о принятии кассационных жалобы, представления к 
производству, что они поданы с нарушением требований, установленных 
ГПК РФ, выносит определение об оставлении кассационных жалобы, 
представления без движения. 

В определении об оставлении кассационных жалобы, представления 
без движения судья указывает «основания оставления кассационных жа-
лобы, представления без движения и разумный срок, в течение которого 
лицо, подавшее кассационные жалобу, представление, должно устранить 
обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационных 
жалобы, представления без движения»169. 

Копия определения об оставлении кассационных жалобы, представ-
ления без движения направляется лицу, подавшему кассационные жалобу, 
представление не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

В силу ГПК РФ «В случае, если обстоятельства, послужившие осно-
ванием для оставления кассационных жалобы, представления без движе-
ния, будут устранены в срок, указанный в определении об оставлении кас-
сационных жалобы, представления без движения, кассационные жалоба, 
представление считаются поданными в день их первоначального поступ-
                                                 

168  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 
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ления в суд и принимаются к производству суда»170. 

В случае, если указанные обстоятельства не будут устранены в срок, 
установленный в определении об оставлении кассационных жалобы, 
представления без движения, судья возвращает кассационные жалобу, 
представление и прилагаемые к ним документы подавшему их лицу. 

ГПК РФ закрепляет: «Кассационные жалоба, представление 
возвращаются без рассмотрения по существу, если при решении вопро-
са о принятии кассационных жалобы, представления к производству суда 
установлено, что: 

– не устранены в установленный срок обстоятельства, послужившие 
основанием для оставления кассационных жалобы, представления без 
движения; 

– кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим 
права на обращение в суд кассационной инстанции; 

– кассационные жалоба, представление поданы на судебный акт, ко-
торый не обжалуется в кассационный суд общей юрисдикции; 

– пропущен срок обжалования судебного постановления в кассаци-
онном порядке и в кассационных жалобе, представлении, поданных в кас-
сационный суд общей юрисдикции, не содержится просьба о восстановле-
нии пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления 
или в его восстановлении отказано; 

– поступила просьба о возвращении кассационных жалобы, пред-
ставления; 

– кассационные жалоба, представление поданы с нарушением пра-
вил подсудности»171. 

О возвращении кассационных жалобы, представления суд выно-
сит определение. 

Копия определения о возвращении кассационных жалобы, пред-
ставления направляется подавшему их лицу вместе с кассационными жа-
лобой, представлением и прилагаемыми к ним документами не позднее 
следующего дня после дня его вынесения. 

Возвращение кассационных жалобы, представления не препятству-
ет повторному обращению с кассационными жалобой, представлением 
                                                 

170   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
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в кассационный суд общей юрисдикции в общем порядке после устране-
ния обстоятельств, послуживших основанием для их возвращения. 

Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает кассационные 
жалобу, представление в срок, не превышающий двух месяцев со дня по-
ступления кассационных жалобы, представления с делом в суд кассаци-
онной инстанции.  

В случае, если кассационная жалоба поступила в суд кассационной 
инстанции до окончания срока ее подачи, срок рассмотрения кассацион-
ной жалобы исчисляется со дня истечения срока подачи кассационной жа-
лобы. 

Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает дело в судеб-
ном заседании коллегиально в составе судьи-председательствующего и 
двух судей, если иное не предусмотрено законом. 

При этом в силу закона «Кассационные жалоба, представление на 
вступившие в законную силу судебные приказы, решения мировых судей 
и апелляционные определения районных судов, определения мировых су-
дей, районных судов, гарнизонных военных судов и вынесенные по ре-
зультатам их обжалования определения, решения и определения судов 
первой и апелляционной инстанций, принятые по делам, рассмотренным в 
порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде кассаци-
онной инстанции судьей единолично без проведения судебного заседа-
ния»172. 

Закон устанавливает, что «Кассационный суд общей юрисдикции рас-
сматривает дело по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции.  

При рассмотрении дела кассационным судом общей юрисдикции не 
применяются правила о ведении протокола»173. 

В судебном заседании принимают участие лица, подавшие кассаци-
онные жалобу, представление, и другие лица, участвующие в деле, их 
представители. Указанные лица могут допускаться к участию в судебном 
заседании путем использования систем видеоконференцсвязи. 

Неявка в судебное заседание кассационного суда общей юрисдикции 
лица, подавшего кассационные жалобу, представление, и других лиц, 
участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте 
                                                 

172 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
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судебного разбирательства, не препятствует рассмотрению дела в их от-
сутствие. 

По результатам рассмотрения кассационных жалобы, пред-
ставления кассационный суд общей юрисдикции выносит определение. 

Кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судеб-
ных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстан-
ций, устанавливая правильность применения и толкования норм матери-
ального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и 
принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, со-
держащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не преду-
смотрено настоящим Кодексом. 

Основаниями для отмены или изменения судебных постановле-
ний кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие 
выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, 
фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и 
апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение 
норм материального права или норм процессуального права. 

Нарушение или неправильное применение норм процессуального 
права является основанием для отмены или изменения судебных по-
становлений, если это нарушение привело или могло привести к при-
нятию неправильных судебных постановлений. 

Основаниями для отмены судебных постановлений в кассацион-
ном порядке в любом случае являются «рассмотрение дела судом в неза-
конном составе; рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участву-
ющих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте су-
дебного заседания; нарушение правил о языке при рассмотрении дела; приня-
тие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не при-
влеченных к участию в деле; неподписанные судебных постановлений судьей 
или одним из судей либо подписание судебных постановлений не теми судь-
ями, которые в них указаны; отсутствие в деле протокола судебного заседа-
ния или подписание его не теми лицами; нарушение правила о тайне совеща-
ния судей при принятии решения, постановления»174. 

По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представ-
ления кассационный суд общей юрисдикции вправе: 
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– «оставить постановления судов первой и (или) апелляционной ин-
станций без изменения, а кассационные жалобу, представление без удо-
влетворения; 

– отменить постановление суда первой или апелляционной инстан-
ции полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в 
соответствующий суд. При направлении дела на новое рассмотрение суд 
может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе 
судей; 

– отменить постановление суда первой или апелляционной инстан-
ции полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения или 
прекратить производство по делу; 

– оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 
– изменить либо отменить постановление суда первой или апелляци-

онной инстанции и принять новое судебное постановление, не передавая 
дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и (или) 
толковании норм материального права; 

– оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения 
по существу или прекратить производство по кассационным жалобе, 
представлению, если после принятия кассационных жалобы, представле-
ния к производству суда от лица, их подавшего, поступило заявление об 
отказе от кассационных жалобы, представления и отказ принят судом»175. 

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
оставления кассационных жалобы, представления без рассмотрения, 
заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд с кассационны-
ми жалобой, представлением. 

В случае прекращения производства по кассационным жалобе, 
представлению повторное обращение того же лица по тем же осно-
ваниям в суд с кассационными жалобой, представлением не допуска-
ется. 

Кассационный суд общей юрисдикции не вправе устанавливать или 
считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо 
были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предре-
шать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного дока-
зательства, преимуществе одних доказательств перед другими и опреде-
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лять, какое судебное постановление должно быть принято при новом рас-
смотрении дела.  

Дополнительные доказательства судом кассационной инстан-
ции не принимаются. 

При оставлении кассационных жалобы, представления без удовле-
творения суд обязан указать мотивы, по которым доводы кассационных 
жалобы, представления отклоняются. 

В определении суда кассационной инстанции указывается на рас-
пределение между сторонами судебных расходов, понесенных в связи с 
подачей кассационных жалобы, представления. 

Определение кассационного суда общей юрисдикции подписывается 
всеми судьями, рассматривавшими дело в коллегиальном составе, или су-
дьей, рассматривавшим дело единолично. 

Копии определения суда кассационной инстанции направляются ли-
цам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня вынесения опреде-
ления в окончательной форме. 

Определение суда кассационной инстанции вступает в законную 
силу со дня его принятия. 

 

11.2 Производство в судебной коллегии Верховного Суда 

 Российской Федерации 

 

Вступившие в законную силу судебные постановления могут 
быть обжалованы в порядке, установленном ГПК РФ, в судебную колле-
гию Верховного Суда Российской Федерации лицами, участвующими в 
деле, и другими лицами, если их права и законные интересы нарушены 
судебными постановлениями. 

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в судеб-
ную коллегию Верховного Суда Российской Федерации при условии, что 
были исчерпаны иные установленные законом способы обжалования 
судебного постановления. 

В судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации с 
представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных по-
становлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, вправе обра-
щаться Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители. 

В судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации кас-
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сационные жалоба, представление подаются в срок, не превышающий 
трех месяцев со дня вынесения определения кассационным судом общей 
юрисдикции, рассмотревшим кассационные жалобу, представление по 
существу. 

Кассационные жалоба, представление подаются непосредствен-
но в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. 

Кассационные жалоба, представление подаются: 
– «на вступившие в законную силу решения и определения район-

ных судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 
городов федерального значения, суда автономной области, судов авто-
номных округов, принятые ими по первой инстанции, а также на апелля-
ционные и иные определения верховных судов республик, краевых, об-
ластных судов, судов городов федерального значения, суда автономной 
области, судов автономных округов, апелляционных судов общей юрис-
дикции, принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции, если 
кассационные жалоба, представление были рассмотрены кассационным 
судом общей юрисдикции;  

– на определения кассационного суда общей юрисдикции, за исклю-
чением определений, которыми не были изменены или отменены судеб-
ные постановления мировых судей или вынесенные по результатам их 
обжалования определения районных судов, – в Судебную коллегию по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации; 

– на вступившие в законную силу решения и определения гарнизон-
ных военных судов, окружных (флотских) военных судов, принятые ими по 
первой инстанции, а также на апелляционные и иные определения окруж-
ных (флотских) военных судов, апелляционного военного суда, если касса-
ционные жалоба, представление были рассмотрены кассационным военным 
судом; на определения кассационного военного суда – в Судебную колле-
гию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации»176. 

Кассационные жалоба, представление подаются в судебную кол-
легию Верховного Суда Российской Федерации в письменной форме. 

 Кассационные жалоба, представление могут быть поданы по-
средством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Кассационная жалоба «должна быть подписана лицом, подающим 
жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем, 
прилагается доверенность или другой документ, удостоверяющие полно-
мочия представителя»177.  

К кассационным жалобе, представлению прилагаются заверенные 
соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по 
делу. 

Кассационные жалоба, представление подаются с копиями, количе-
ство которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле. 

К кассационным жалобе, представлению должны быть приложены 
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установ-
ленных законом случаях, порядке и размере или право на получение льго-
ты по уплате государственной пошлины, либо ходатайство об освобожде-
нии от уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера или 
о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты. 

Документы, прилагаемые к кассационным жалобе, представлению, 
могут быть представлены в судебную коллегию Верховного Суда Россий-
ской Федерации в электронном виде. 

Кассационные жалоба, представление возвращаются без рас-
смотрения по существу, если «кассационные жалоба, представление не 
отвечают требованиям к их форме и содержанию;  кассационные жалоба, 
представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд кас-
сационной инстанции; кассационные жалоба, представление поданы на 
судебный акт, который не обжалуется в судебную коллегию Верховного 
Суда Российской Федерации; пропущен срок обжалования судебного по-
становления в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федера-
ции и в кассационных жалобе, представлении, поданных в судебную кол-
легию Верховного Суда Российской Федерации, не содержится просьба о 
восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, пред-
ставления или в его восстановлении отказано; поступила просьба о воз-
вращении кассационных жалобы, представления; кассационные жалоба, 
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представление поданы с нарушением правил подсудности»178. 

Кассационные жалоба, представление должны быть возвращены без 
рассмотрения по существу в течение десяти дней со дня их поступления в 
суд кассационной инстанции либо со дня вынесения определения об отка-
зе в восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, 
представления. 

Возвращение кассационных жалобы, представления не препятствует 
повторному обращению с кассационными жалобой, представлением после 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для их возвращения. 

Рассмотрение кассационных жалобы, представления 

Судья судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 
изучает кассационные жалобу, представление по материалам, приложен-
ным к ним, либо по материалам истребованного дела. В случае истребова-
ния дела судья вправе вынести определение о приостановлении исполне-
ния решения суда до окончания производства в суде кассационной ин-
станции при наличии просьбы об этом в кассационных жалобе, представ-
лении или в отдельном ходатайстве. 

По результатам изучения кассационных жалобы, представления 
судья выносит определение: 

– об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если 
отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в касса-
ционном порядке; 

– о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рас-
смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его замести-
тель вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы, пред-
ставления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной ин-
станции и до истечения срока подачи кассационных жалобы, представле-
ния на обжалуемый судебный акт вынести определение об отмене данного 
определения и передаче кассационных жалобы, представления для рас-
смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.  

Время рассмотрения этих жалобы, представления в Верховном Суде 

                                                 
178  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 
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Российской Федерации при исчислении данного срока не учитывается. 
В судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации кас-

сационные жалоба, представление рассматриваются в срок, не превы-
шающий двух месяцев, если дело не было истребовано, и в срок, не пре-
вышающий трех месяцев, если дело было истребовано, не считая времени 
со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его замести-
тель в случае истребования дела с учетом его сложности могут продлить 
срок рассмотрения кассационных жалобы, представления, но не более чем 
на два месяца. 

Суд кассационной инстанции направляет лицам, участвующим в де-
ле, копии определения о передаче кассационных жалобы, представления с 
делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстан-
ции и копии кассационных жалобы, представления.  

Закон закрепляет: «Время рассмотрения кассационных жалобы, 
представления с делом в судебном заседании суда кассационной ин-
станции назначается с учетом того, чтобы лица, участвующие в де-
ле, имели возможность явиться на заседание»179. 

Кассационные жалоба, представление с делом рассматриваются судеб-
ной коллегией Верховного Суда Российской Федерации в судебном заседа-
нии коллегиально в составе судьи-председательствующего и двух судей. 

В судебном заседании принимают участие лица, подавшие кассаци-
онные жалобу, представление, и другие лица, участвующие в деле, их 
представители.  

Неявка в судебное заседание лица, подавшего кассационные жалобу, 
представление, и других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежа-
щим образом о времени и месте судебного разбирательства, не препят-
ствует рассмотрению дела в их отсутствие. 

По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представ-
ления с делом судебная коллегия Верховного Суда Российской Феде-
рации выносит определение. 

О вынесенном судебной коллегией Верховного Суда Российской 
Федерации определении сообщается лицам, участвующим в деле. 
                                                 

179 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
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Основаниями для отмены или изменения судебной коллегией Вер-
ховного Суда Российской Федерации судебных постановлений в кассаци-
онном порядке являются «существенные нарушения норм материального 
права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход 
дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняе-
мых законом публичных интересов»180. 

По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представ-
ления с делом судебная коллегия Верховного Суда Российской Феде-
рации вправе: 

– оставить постановления судов первой, апелляционной и (или) кас-
сационной инстанций без изменения, а кассационные жалобу, представле-
ние без удовлетворения; 

– отменить постановления судов первой, апелляционной и (или) кас-
сационной инстанций полностью либо в части и направить дело на новое 
рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое 
рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела в 
ином составе судей; 

– отменить постановления судов первой, апелляционной и (или) кас-
сационной инстанций полностью либо в части и оставить заявление без 
рассмотрения, либо прекратить производство по делу; 

– оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 
– изменить либо отменить постановления судов первой, апелляцион-

ной и (или) кассационной инстанций и принять новое судебное постанов-
ление, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в 
применении и (или) толковании норм материального права; 

– оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения 
по существу; 

– прекратить производство по кассационным жалобе, представле-
нию, если после передачи кассационных жалобы, представления для рас-
смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции поступило 
ходатайство о возвращении или об отзыве кассационных жалобы, пред-
ставления. 

Указания судебной коллегии Верховного Суда Российской Федера-

                                                 
180  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 
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ции о толковании закона являются обязательными для суда, вновь 
рассматривающего дело. 

«Определение судебной коллегии Верховного Суда Российской Фе-
дерации, вынесенное по результатам рассмотрения кассационных 
жалобы, представления, вступает в законную силу со дня его вынесе-
ния»181. 

 

11.3 Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

 

 Вступившие в законную силу судебные постановления могут быть 
пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации по жалобам лиц, участвующих в деле, и других лиц, если 
их права, свободы и законные интересы нарушены этими судебными по-
становлениями. 

В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалу-
ются: 

– «вступившие в законную силу решения и определения Верховного 
Суда Российской Федерации, принятые им по первой инстанции, если 
указанные решения и определения были предметом апелляционного рас-
смотрения; 

– определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Россий-
ской Федерации; 

– определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховно-
го Суда Российской Федерации и определения Судебной коллегии по де-
лам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесен-
ные ими в кассационном порядке»182. 

Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Вер-
ховный Суд Российской Федерации. 

Судебные постановления могут быть обжалованы в порядке 
надзора в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу. 

Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жало-
бу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем, прила-
гается доверенность или другой документ, удостоверяющие полномочия 
                                                 

181  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023). 
182  Там же. 
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представителя. Надзорное представление должно быть подписано Гене-
ральным прокурором Российской Федерации или его заместителем. 

К надзорным жалобе, представлению прилагаются заверенные соот-
ветствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу. 

Надзорные жалоба, представление подаются с копиями, количество 
которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле. 

К надзорной жалобе должны быть приложены документ, подтвер-
ждающий уплату государственной пошлины в установленных законом 
случаях, порядке и размере или право на получение льготы по уплате гос-
ударственной пошлины, либо ходатайство об освобождении от уплаты 
государственной пошлины, об уменьшении ее размера или о предоставле-
нии отсрочки, рассрочки ее уплаты. 

Надзорные жалоба, представление возвращаются без рассмотре-
ния по существу, если: 

– надзорные жалоба, представление не отвечают требованиям, 
предусмотренным ГПК РФ; 

– надзорные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим 
права на обращение в суд надзорной инстанции; 

– пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке 
надзора и в надзорных жалобе, представлении не содержится просьба о 
восстановлении этого срока или в его восстановлении отказано; 

– поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорных жало-
бы, представления; 

– надзорные жалоба, представление поданы на судебные акты, не 
указанные в ГПК РФ. 

Надзорные жалоба, представление без рассмотрения по существу 
должны быть возвращены в течение десяти дней со дня их поступления в 
суд надзорной инстанции. 

Надзорные жалоба, представление изучаются судьей Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает надзорные 
жалобу, представление по материалам, приложенным к жалобе, представ-
лению, либо по материалам истребованного дела. В случае истребования 
дела им может быть вынесено определение о приостановлении исполне-
ния решения суда до окончания производства в суде надзорной инстанции 
при наличии просьбы об этом в надзорных жалобе, представлении проку-
рора или ином ходатайстве. 
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По результатам изучения надзорных жалобы, представления су-
дья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение: 

– об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рас-
смотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, если отсутствуют основания для пересмотра судебных 
постановлений в порядке надзора. При этом надзорные жалоба, представ-
ление, а также копии обжалуемых судебных постановлений остаются в 
суде надзорной инстанции; 

– о передаче надзорных жалобы, представления с делом для рас-
смотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 

Закон устанавливает, что «Председатель Верховного Суда Россий-
ской Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда 
Российской Федерации об отказе в передаче надзорных жалобы, пред-
ставления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховно-
го Суда Российской Федерации и до истечения срока подачи надзорных 
жалобы, представления на обжалуемый судебный акт вынести определе-
ние об отмене данного определения и о передаче надзорных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации. Время рассмотрения этих жалобы, 
представления в Верховном Суде Российской Федерации при исчислении 
данного срока не учитывается»183. 

Надзорные жалоба, представление рассматриваются в Верховном 
Суде Российской Федерации не более чем два месяца, если дело не было 
истребовано, и не более чем три месяца, если дело было истребовано, 

не считая времени со дня истребования дела до дня его поступления в 
Верховный Суд Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации в случае истребо-
вания дела с учетом его сложности могут продлить срок рассмотрения 
надзорных жалобы, представления, но не более чем на два месяца. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации вместе с вынесен-
ным им определением передает надзорные жалобу, представление и дело 
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в Президиум Верховного Суда Российской Федерации. 
Судебные постановления подлежат отмене или изменению, если 

при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации установит, что соответствующее обжалуе-
мое судебное постановление нарушает: 

– права и свободы человека и гражданина, гарантированные Консти-
туцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и норма-
ми международного права, международными договорами Российской Фе-
дерации; 

– права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные 
публичные интересы; 

– единообразие в толковании и применении судами норм права. 
Президиум Верховного Суда Российской Федерации принимает дело 

к рассмотрению на основании определения судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации о передаче надзорных жалобы, представления с делом 
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации направляет ли-
цам, участвующим в деле, копии определения о передаче надзорных жа-
лобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации и копии надзорных 
жалобы, представления. 

«Надзорные жалоба, представление с делом рассматриваются Пре-
зидиумом Верховного Суда Российской Федерации в судебном заседании 

не более чем два месяца со дня вынесения судьей определения»184. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 
надзорные жалобу, представление с делом в порядке надзора, вправе: 

– «оставить постановление суда первой, апелляционной или касса-
ционной инстанции без изменения, надзорные жалобу, представление без 
удовлетворения; 

– отменить постановление суда первой, апелляционной или кассаци-
онной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рас-
смотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое рас-
смотрение Президиум Верховного Суда Российской Федерации может 
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указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе судей; 
– отменить постановление суда первой, апелляционной или кассаци-

онной инстанции полностью либо в части и оставить заявление без рас-
смотрения, либо прекратить производство по делу; 

– оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановле-
ний; 

– отменить либо изменить постановление суда первой, апелляцион-
ной или кассационной инстанции и принять новое судебное постановле-
ние, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в 
применении и толковании норм материального права; 

– оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по 
существу»185. 

 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Феде-
рации вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию 
не подлежит. 

 

 

11.4 Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам 

 

Гражданское процессуальное право предусматривает особый поря-
док пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам, который 
наряду с судебным надзором и кассацией является формой пересмотра 
решений и определений, вступивших в законную силу. Различие между 
этими формами процессуалисты проводят главным образом по основани-
ям и способу пересмотра дел. 

В соответствии с ГПК РФ России судебные постановления, всту-
пившие в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшим-
ся или новым обстоятельствам. 

Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу су-
дебных постановлений являются: 

– «вновь открывшиеся обстоятельства, существовавшие на мо-
мент принятия судебного постановления существенные для дела обстоя-
тельства; 

                                                 
185 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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– новые обстоятельства, возникшие после принятия судебного по-
становления и имеющие существенное значение для правильного разре-
шения дела обстоятельства»186. 

К вновь открывшимся обстоятельствам относятся: 
– «существенные для дела обстоятельства, которые не были и не 

могли быть известны заявителю; 
– заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключе-

ние эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказа-
тельств, повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного 
судебного постановления и установленные вступившим в законную силу 
приговором суда; 

– преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их пред-
ставителей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и разре-
шении данного дела и установленные вступившим в законную силу при-
говором суда»187. 

К новым обстоятельствам относятся: 
– «отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или ар-

битражного суда либо постановления государственного органа или органа 
местного самоуправления, послуживших основанием для принятия судеб-
ного постановления по данному делу; 

– признание вступившим в законную силу судебным постановлени-
ем суда общей юрисдикции или арбитражного суда недействительной 
сделки, повлекшей за собой принятие незаконного или необоснованного 
судебного постановления по данному делу; 

– признание Конституционным Судом Российской Федерации не со-
ответствующим Конституции Российской Федерации закона, примененно-
го в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель 
обращался в Конституционный Суд Российской Федерации; 

– определение либо изменение в постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации или постановлении Президиума Верхов-
ного Суда Российской Федерации практики применения правовой нормы, 
если в таком постановлении содержится указание на то, что сформулиро-
ванная в нем правовая позиция имеет обратную силу применительно к де-

                                                 
186   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03.2023) 
187   Там же. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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лам со схожими фактическими обстоятельствами; 
– установление или изменение федеральным законом оснований для 

признания здания, сооружения или другого строения самовольной по-
стройкой, послуживших основанием для принятия судебного акта о сносе 
самовольной постройки»188. 

Вступившее в законную силу судебное постановление пересмат-
ривается по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судом, 
принявшим это постановление.  

«Заявление, представление о пересмотре вступивших в законную 
силу судебных постановлений по вновь открывшимся или новым об-
стоятельствам подаются сторонами, прокурором, другими лицами, 
участвующими в деле, в суд, принявший эти постановления. Указанные 
заявление, представление могут быть поданы в течение трех месяцев 
со дня открытия или появления обстоятельств, являющихся основа-
нием для пересмотра судебного акта»189. 

Суд рассматривает заявление, представление о пересмотре судебных 
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в су-
дебном заседании. Стороны, прокурор, другие лица, участвующие в деле, 
извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не 
препятствует рассмотрению указанных заявления, представления.  

Суд, рассмотрев заявление, представление о пересмотре судебных 
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, удо-
влетворяет заявление и отменяет судебные постановления или отказывает 
в их пересмотре. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Кому принадлежит право на кассационное обжалование судебных 
решений? 

2 Перечислите условия подачи кассационной жалобы. 
3 Дайте характеристику пересмотра дел в порядке надзора. 
4 Раскройте порядок подачи надзорной жалобы. 
5 Назовите требования ГПК РФ к содержанию надзорной жалобы. 

                                                 
188   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
189  Там же. 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
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6 Укажите основания возврата надзорной жалобы. 
7 Назовите сроки обжалования судебных постановлений, вступивших в 
законную силу. 
8 Раскройте порядок рассмотрения дел в надзорном порядке. 
9 Укажите основания для отмены или изменения судебных постанов-
лений в порядке надзора. 
10 Назовите основания для пересмотра судебных постановлений по 
вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 
11 Дайте характеристику предмета пересмотра судебных постановле-
ний по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

 

Тест для самоконтроля 

 

1 Кассационная жалоба подается в кассационный суд при усло-
вии: 

1) если были исчерпаны иные установленные законом способы об-
жалования судебного постановления до дня вступления его в законную 
силу; 

2)  если апелляционная инстанция отказала в пересмотре дела; 

3)  если обе стороны согласны на обращение в кассационный суд. 

2 Кассационные жалоба, представление подаются: 

1) через суд первой инстанции; 

2) через суд апелляционной инстанции; 

3) непосредственно в кассационный суд общей юрисдикции. 

3 К кассационным жалобе, представлению должны быть прило-
жены: 

1) документы, подтверждающие направление или вручение другим 
лицам, участвующим в деле, копий этих кассационных жалоб; 

2)   ходатайства о рассмотрении жалобы в особом порядке; 

3)   требования о составе суда. 

4 Вопрос о принятии кассационных жалобы, представления к 
производству кассационного суда общей юрисдикции решается: 

1) судьей кассационного суда общей юрисдикции единолично в пя-
тидневный срок; 

2)  судьей суда первой инстанции единолично в трехдневный срок; 

3) судьями кассационного суда общей юрисдикции коллегиально в 
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недельный срок; 

5 Кассационная жалоба рассматривается: 

1) всегда единолично судьей кассационного суда; 

2) коллегиально судьями кассационного суда, если иное не указано в 
законе; 

3) коллегиально, с приглашением судей первой и апелляционной ин-
станций. 

6 По результатам рассмотрения кассационных жалобы, пред-
ставления кассационный суд общей юрисдикции выносит: 

1) определение; 

2) заключение; 

3) решение. 

7 Кассационные жалоба, представление могут быть поданы: 

1) в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации; 

2) в президиум Верховного Суда Российской Федерации; 

3) в Конституционный Суд Российской Федерации. 

8 Вступившие в законную силу судебные постановления, могут 
быть пересмотрены: 

1) в порядке надзора судебной коллегий по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации; 

2) в порядке надзора особой судебной коллегий Верховного Суда 
Российской Федерации; 

3) в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации. 

9 Пересмотр судебных постановлений возможен: 

1) по вновь открывшимся или новым обстоятельствам; 

2) по сокрытым ранее обстоятельствам; 

3) по выявленным судом обстоятельствам. 

 

 

Тема 12. Производство, связанное с исполнением  
судебных постановлений 

 

12.1 Возбуждение исполнительного производства 

 

Обеспечивая нормативной регулирование исполнения судебных по-
становлений в Российской Федерации, действует Федеральный закон «Об 
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исполнительном производстве»190. 

При этом, наряду со специальными нормативными актами, ГПК РФ 

также устанавливает требования по безусловному исполнение постанов-
лений судов.  

Важно отметить, что в силу закона исполнительный лист выдается 
судом взыскателю после вступления судебного постановления в за-
конную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, ес-
ли исполнительный лист выдается немедленно после принятия су-
дебного постановления.  

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя и по его 
ходатайству направляется для исполнения непосредственно судом. Для 
направления судом исполнительного листа на взыскание денежных 
средств в доход бюджета заявление взыскателя не требуется. 

Исполнительный лист по определению о предварительном обеспе-
чении защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотогра-
фические произведения и произведения, полученные способами, анало-
гичными фотографии, выдается взыскателю не позднее следующего дня 
после дня вынесения такого определения. 

Исполнительный лист может направляться судом для исполнения в 
форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квали-
фицированной электронной подписью, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

Выдача судебного приказа для исполнения осуществляется по пра-
вилам, предусмотренным ст. 130 ГПК РФ. 

Если судебное постановление предусматривает обращение взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к 
выдаваемому исполнительному листу должна прилагаться заверенная су-
дом в установленном порядке копия судебного постановления, для испол-
нения которого выдан исполнительный лист.  

Исполнительный лист вместе с копией судебного постановления, 
для исполнения которого выдан исполнительный лист, может направлять-
ся судом для исполнения в форме электронного документа, подписанного 
судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
                                                 

190  Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (посл. 
ред.)  // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_71450/ (дата обращения: 07.03.2023). 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_71450/
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Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу 
судебного постановления, за исключением случаев немедленного испол-
нения, является ничтожным и подлежит отзыву судом, вынесшим судеб-
ное постановление. 

Формы бланков исполнительных листов, порядок их изготовления, 
учета, хранения и уничтожения, требования к форматам исполнительных 
листов, направляемых для исполнения в форме электронного документа, 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

По каждому решению суда выдается один исполнительный лист. 
Однако если решение принято в пользу нескольких истцов или против не-
скольких ответчиков, а также если исполнение должно быть произведено 
в различных местах, суд по просьбе взыскателя должен выдать несколько 
исполнительных листов с точным указанием места исполнения или той 
части решения, которая по данному листу подлежит исполнению. 

На основании решения или приговора суда о взыскании денежных 
сумм с солидарных ответчиков по просьбе взыскателя должно быть выда-
но несколько исполнительных листов, число которых соответствует числу 
солидарных ответчиков. 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 судеб-
ного приказа (исполнительных документов) суд, принявший решение, 
вынесший судебный приказ, может выдать по заявлению взыскателя 
или судебного пристава-исполнителя дубликаты исполнительных до-
кументов. 

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению пре-
рывается предъявлением его к исполнению, если федеральным законом не 
установлено иное, а также частичным исполнением должником судебного 
постановления. 

В случае неясности требования, содержащегося в исполнительном 
документе, или неясности способа и порядка его исполнения взыскатель, 
должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд, при-
нявший судебный акт, с заявлением о разъяснении исполнительного до-
кумента, способа и порядка его исполнения. 

В силу ГПК РФ «При наличии обстоятельств, затрудняющих испол-
нение судебного постановления или постановлений иных органов, взыска-
тель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед су-
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дом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебно-
го постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об из-
менении способа и порядка исполнения, а также об индексации присуж-
денных денежных сумм»191.  

При этом закон устанавливает, что «Вопросы о приостановлении или 
прекращении исполнительного производства рассматриваются судом, в 
районе деятельности которого исполняет свои обязанности судебный при-
став-исполнитель, в десятидневный срок. Об этом извещаются взыскатель, 
должник, судебный пристав-исполнитель, однако их неявка не является 
препятствием к разрешению указанных вопросов»192. 

По результатам рассмотрения заявления о приостановлении или пре-
кращении исполнительного производства судом выносится определение, 
которое направляется взыскателю, должнику, а также судебному приста-
ву-исполнителю, на исполнении которого находится исполнительный до-
кумент. 

Постановления главного судебного пристава Российской Федерации, 
главного судебного пристава субъекта (главного судебного пристава 
субъектов) Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заме-
стителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) мо-
гут быть оспорены взыскателем, должником или лицами, чьи права и ин-
тересы нарушены такими постановлением, действиями (бездействием), в 
порядке, установленном законодательством об административном судо-
производстве. 

В случае допущения судебным приставом-исполнителем при произ-
водстве ареста имущества нарушения федерального закона, которое явля-
ется основанием для отмены ареста независимо от принадлежности иму-
щества должнику или другим лицам, заявление должника об отмене аре-
ста имущества рассматривается судом в порядке, предусмотренном  
ГПК РФ. 

В случае отмены решения суда, приведенного в исполнение, и при-
нятия после нового рассмотрения дела решения суда об отказе в иске пол-
ностью или в части либо определения о прекращении производства по де-
лу или об оставлении заявления без рассмотрения ответчику должно быть 
                                                 

191   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 07.03. 2023). 
192   Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ  (посл. 

ред.)  // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_71450/ (дата обращения: 07.03. 2023). 

https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_39570/
https://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_71450/
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возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по отменен-
ному решению суда (поворот исполнения решения суда). 

Суд, рассматривающий дело в суде апелляционной, кассационной 
или надзорной инстанции, если он своим решением, определением или 
постановлением окончательно разрешает спор, либо прекращает произ-
водство по делу, либо оставляет заявление без рассмотрения, обязан раз-
решить вопрос о повороте исполнения решения суда или передать дело на 
разрешение суда первой инстанции. 

В случае, если в решении, определении или постановлении выше-
стоящего суда нет никаких указаний на поворот исполнения решения су-
да, ответчик вправе подать соответствующее заявление в суд первой ин-
станции. При этом «В случае отмены в суде апелляционной инстанции 
решения суда по делу о взыскании алиментов поворот исполнения реше-
ния суда допускается только в тех случаях, если отмененное решение суда 
было основано на сообщенных истцом ложных сведениях или представ-
ленных им подложных документах»193. 

В случае отмены в кассационном или надзорном порядке решений 
суда по делам о взыскании денежных сумм по требованиям, вытекающим 
из трудовых отношений, о взыскании вознаграждения за использование 
прав на произведения науки, литературы и искусства, исполнения, откры-
тия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, о взыскании 
алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повре-
ждением здоровья либо смертью кормильца, поворот исполнения решения 
допускается, если отмененное решение суда было основано на сообщен-
ных истцом ложных сведениях или представленных им подложных доку-
ментах. 

ГПК РФ закрепляет, что взыскание по исполнительным докумен-
там не может быть обращено на следующее имущество, принадле-
жащее гражданину-должнику на праве собственности: 

– «жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и 
членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, 
оно является единственным пригодным для постоянного проживания по-
мещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, 
если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законо-
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дательством об ипотеке может быть обращено взыскание; 
– земельные участки, на которых расположены объекты, если оно 

является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодатель-
ством об ипотеке может быть обращено взыскание; 

– предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи инди-
видуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением дра-
гоценностей и других предметов роскоши; 

– имущество, необходимое для профессиональных занятий гражда-
нина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превыша-
ет сто установленных федеральным законом минимальных размеров опла-
ты труда; 

– используемые для целей, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, 
олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до 
выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и 
сооружения, необходимые для их содержания; 

– семена, необходимые для очередного посева; 
– продукты питания и деньги на общую сумму не менее установлен-

ной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и 
лиц, находящихся на его иждивении; 

– топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготов-
ления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезо-
на своего жилого помещения; 

– средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику 
в связи с его инвалидностью имущество; 

– призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, ко-
торыми награжден гражданин-должник»194. 

Перечень имущества организаций, на которое не может быть 
обращено взыскание по исполнительным документам, определяется 
федеральным законом. 
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12.2 Нормативное регулирование исполнения  
судебных постановлений 

 

Правоотношения в сфере исполнительного производства регламен-
тируются отдельным разделом ГПК РФ, а также целым комплексом нор-
мативных правовых актов. Среди них необходимо выделить уже упомяну-
тый Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ», а так же Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 
118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федера-
ции»195.  

Кроме нормативного регулирования, исполнительное производство 
лежит в сфере контроля со стороны судебных органов. Так, основные ре-
комендации по исполнению судебных постановлений содержатся в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015г. № 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых во-
просов, возникающих в ходе исполнительного производства», в Инструк-
ции «О порядке обеспечения бланками исполнительных листов и их при-
ема, учета, хранения, использования и уничтожения в федеральных судах 
общей юрисдикции и федеральных арбитражных судах», утвержденной 

приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 декабря 
2015 г. № 399 и т. д. 

Задачами исполнительного производства являются «правильное и 
своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и долж-
ностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также в це-
лях обеспечения исполнения обязательств по международным договорам 
Российской Федерации»196. 

Принудительное исполнение судебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц в порядке, установленном федеральным зако-
ном, возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее 
территориальные органы. 
                                                 

195   Об органах принудительного исполнения Российской Федерации : Федеральный закон 

от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ (посл. ред.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15281/(дата обращения: 07.03.2023). 

196   Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ  (посл. 
ред.)  // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. URL: // https://www.consultant.ru/ docu-
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Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны 
для всех государственных органов, органов местного самоуправления, 
граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на 
всей территории Российской Федерации. 

Невыполнение законных требований судебного пристава-

исполнителя, а также воспрепятствование осуществлению судебным при-
ставом-исполнителем функций по исполнению судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц влекут ответственность, предусмот-
ренную законодательством Российской Федерации. 

Решения по вопросам исполнительного производства, принимаемые 
судебным приставом-исполнителем, оформляются постановлениями 
должностного лица службы судебных приставов. 

 В постановлении судебного пристава-исполнителя или иного 
должностного лица службы судебных приставов должны быть указаны: 

– «наименование подразделения судебных приставов и его адрес; 
– дата вынесения постановления; 
– должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление; 
– наименование и номер исполнительного производства, по которо-

му выносится постановление; 
– вопрос, по которому выносится постановление; 
– основания принимаемого решения со ссылкой на федеральные за-

коны и иные нормативные правовые акты; 
– решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
– порядок обжалования постановления»197. 

Постановление судебного пристава-исполнителя или иного долж-
ностного лица службы судебных приставов может быть вынесено в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью судебного пристава-исполнителя или иного 
должностного лица службы судебных приставов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.  

Указанное постановление может быть направлено лицу, участвую-
щему в исполнительном производстве, в единый личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал гос-
ударственных и муниципальных услуг (функций)».  

                                                 
197  Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ  (посл. 
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Исполнительное производство возбуждается на основании испол-
нительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установ-
лено настоящим Федеральным законом. 

Исполнительный документ и заявление подаются взыскателем по 
месту совершения исполнительных действий и применения мер принуди-
тельного исполнения. 

Постановление о возбуждении исполнительного производства выно-
сится в трехдневный срок со дня поступления исполнительного документа 
к судебному приставу-исполнителю. 

Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня 
получения должником постановления о возбуждении исполнительного 
производства либо с момента доставки извещения о размещении инфор-
мации о возбуждении исполнительного производства в банке данных, от-
правленного посредством передачи короткого текстового сообщения по 
сети подвижной радиотелефонной связи, либо иного извещения или по-
становления о возбуждении исполнительного производства, вынесенного 
в форме электронного документа и направленного адресату, в том числе в 
его единый личный кабинет на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг. 

Судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении ис-
полнительного производства «обязывает должника предоставить доку-
менты, подтверждающие наличие у должника принадлежащих ему 
имущества, доходов, на которые не может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам, в том числе денежных средств, находя-
щихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредит-
ных организациях, а также имущества, которое является предметом за-
лога»198.  

Судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении 
исполнительного производства также разъясняет должнику-гражданину 
его право на обращение в подразделение судебных приставов, в котором 
возбуждено (ведется) исполнительное производство, с заявлением о со-
хранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере про-
житочного минимума трудоспособного населения в целом по Россий-
ской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте 

                                                 
198  Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ  (посл. 
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Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для 
соответствующей социально-демографической группы населения, если 
величина указанного прожиточного минимума превышает величину про-
житочного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации) при обращении взыскания на его доходы. 

Судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении ис-
полнительного производства предупреждает должника об установлении в 
отношении него временных ограничений, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, при неисполнении в установленный для добро-
вольного исполнения срок без уважительных причин требований, содер-
жащихся в исполнительном документе. 

Если должником является гражданин, то исполнительные действия 
совершаются и меры принудительного исполнения применяются судеб-
ным приставом-исполнителем по его месту жительства, месту пребывания 
или местонахождению его имущества. 

Если должником является организация, то исполнительные действия 
совершаются и меры принудительного исполнения применяются по ее 
юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридиче-
скому адресу ее представительства или филиала. 

Требования, содержащиеся в исполнительных документах, обязываю-
щих должника совершить определенные действия (воздержаться от совер-
шения определенных действий), исполняются по месту совершения этих 
действий. 

«В случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его 
имущества, местонахождении ребенка исполнительные действия совер-
шаются и меры принудительного исполнения применяются судебным 
приставом-исполнителем по последнему известному месту жительства 
или месту пребывания должника или по месту жительства взыскателя до 
установления местонахождения должника, его имущества»199. 

Исполнительные действия совершаются и меры принудительно-
го исполнения применяются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов. Кон-
кретное время определяется судебным приставом-исполнителем. 

Взыскатель и должник вправе предложить судебному приставу-

исполнителю удобное для них время. 
Совершение исполнительных действий и применение мер принуди-
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тельного исполнения в нерабочие дни, установленные федеральным зако-
ном или иными нормативными правовыми актами, а также в рабочие дни 
с 22 часов до 6 часов допускаются только в случаях, не терпящих отлага-
тельства. 

Обращение взыскания на имущество должника включает изъятие 
имущества и (или) его реализацию, осуществляемую должником самосто-
ятельно, или принудительную реализацию либо передачу взыскателю. 

Взыскание на имущество должника по исполнительным документам 
обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и ино-
странной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во 
вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за ис-
ключением денежных средств и драгоценных металлов должника, находя-
щихся на залоговом, номинальном, торговом и (или) клиринговом счетах.  

При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств 
взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве 
собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, 
за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое 
в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыска-
ние, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) поль-
зовании оно находится. 

Должник вправе указать имущество, на которое он просит обратить 
взыскание в первую очередь. Окончательно очередность обращения взыс-
кания на имущество должника определяется судебным приставом-

исполнителем. 
Должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных 

приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением 
о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Россий-
ской Федерации. 

Налоговые органы, органы, осуществляющие государственную реги-
страцию прав на имущество, лица, осуществляющие учет прав на ценные 
бумаги, банки и иные кредитные организации, иные органы и организации 
представляют запрошенные сведения в течение трех дней со дня получе-
ния запроса. 

Постановления должностного лица службы судебных приставов, его 
действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут 
быть оспорены в арбитражном суде либо суде общей юрисдикции в по-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/111
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/111
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10164072/12902
http://ivo.garant.ru/document/redirect/3921257/0
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рядке, установленном процессуальным законодательством Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящим Федераль-
ным законом. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте общую характеристику исполнительного производства. 
2 Определите место исполнительного производства в судопроизвод-

стве. 
3 Назовите участников исполнительного производства. 
4 Перечислите органы принудительного исполнения. 
5 Раскройте обязанности и полномочия судебных приставов-

исполнителей. 
6 Перечислите исполнительные документы. 
7 Раскройте порядок выдачи исполнительного листа. 
8 Раскройте порядок обжалования действий судебного пристава-

исполнителя. 
9 Укажите сроки совершения исполнительных действий. 
10 Перечислите стадии исполнительного производства. 
 

Тест для самоконтроля 

 

1 Исполнительный лист:  

1)  выдается судом; 

2)  формируется судебным приставом-исполнителем;  

3)  оформляется взыскателем. 

2 Исполнительный лист оформляется в соответствии с требова-
ниями: 

1) ГПК РФ; 

2) ГК РФ; 

3) ФЗ Об исполнительном производстве. 

3 Формы бланков исполнительных листов утверждаются: 

1) судебным Департаментом при Верховном Суде РФ: 

2) Пленумом Верховного Суда РФ; 

3) Правительством РФ. 

4 В случае утраты подлинника исполнительного листа: 

1) может быть выдан дубликат судом, принявшим решение; 
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2) исполнительное производство не возбуждается; 

3) может быть выдан дубликат любым судом. 

5 Нормативное регулирование исполнения судебных постанов-
лений осуществляется: 

1) ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

2) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации. 

6 Исполнение судебных постановлений осуществляется: 
1) МВД; 

2) ФСБ; 

3) ССП. 

7 Срок для добровольного исполнения Постановления о возбуж-
дении исполнительного производства составляет: 

1) пять дней; 

2) семь дней; 

3) десять дней. 

8 Исполнительные действия совершаются и меры принудитель-
ного исполнения применяются в рабочие дни: 

1) с 6 часов до 22 часов; 

2) с 8 часов до 20 часов; 

3) с 9 часов до 17 часов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(для очной и очно-заочной формы обучения) 

 

Семинарские и практические занятия по учебной дисциплине 
«Гражданский процесс» имеют своей целью углубление и закрепление 
знаний, полученных обучающимися на лекциях и в ходе самостоятельного 
изучения рекомендуемой юридической литературы, нормативных актов и 
материалов практики.  

Они призваны помочь обучающимся овладеть навыками публичного 
выступления, правилами научной дискуссии, научить их аргументирова-
но, последовательно излагать и доказывать свое мнение по обсуждаемому 
вопросу.  

Теоретическая или практическая направленность занятия определя-
ется характером темы, ее непосредственной связью с деятельностью пра-
воприменительных органов, состоянием действующего в рассматриваемой 
области законодательства и целями занятия. 

 

Тема 1. Предмет, метод, система и принципы гражданского про-
цессуального права Российской Федерации 

 

Сообщения: 

1 Источники гражданского процессуального права.  
2 Принципы, определяющие процессуальную деятельность. 
3 Проблемы единства и дифференциации гражданского процессу-

ального права, арбитражного процессуального права и административного 
судопроизводства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1 Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан. 
2 Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права. 
3 Система гражданского процессуального права. 
4 Соотношение гражданского процессуального права с другими от-
раслями российского права. 
5 Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи.  
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6 Виды гражданского судопроизводства.  
7 Сущность, черты и значение гражданской процессуальной формы. 
8 Гражданское процессуальное право как наука и учебная дисципли-
на. 
9 Понятие, система и значение принципов гражданского процессу-
ального права. 
10 Классификация принципов гражданского процессуального права. 
11 Организационно-функциональные принципы правосудия. 
12 Стадии гражданского процесса. 
 

Решение практических задач. 

 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения и их 
субъекты 

 

Сообщения: 

1 Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 
процессуальная дееспособность. 
2 Виды судебного представительства. 
 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятие гражданских процессуальных правоотношений. 
2 Основания возникновения гражданских процессуальных правоот-
ношений. 
3 Объект и содержание гражданских процессуальных правоотноше-
ний. 
4 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 
5 Понятие сторон в гражданском процессе. 
6 Процессуальные права и обязанности сторон 

7 Понятие и виды третьих лиц. Основания их участия в гражданском 
процессе. 
8 Понятие представительства в суде. Его признаки, основания воз-
никновения. 
9 Полномочия судебных представителей и порядок их оформления. 
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Решение практических задач. 

 

Тема 3. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции 

 

Сообщения: 

1 Значение подсудности в гражданском процессе. 
2 Виды подсудности. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1 Органы защиты субъективных прав и законных интересов граждан 
и организаций.  
2 Подсудность суду отдельных категорий гражданских дел: споров, 
возникающих из жилищных, авторских, семейных¸ трудовых и иных 
правоотношений. 
3 Понятие подсудности.  
4 Родовая подсудность. 
5 Территориальная подсудность. Виды территориальной подсудности. 
6 Порядок разрешения вопросов о подсудности. Передача дел из од-
ного суда в другой.  
7 Последствия несоблюдения правил о подсудности. 
 

Решение практических задач. 

 

Тема 4. Судебное доказывание и судебные доказательства 

 

Сообщения: 

1 Предмет доказывания по гражданскому делу.  
2 Судебные доказательства: понятие и классификация. 
3 Доказательственные презумпции: понятие и значение. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1 Понятие, цель и стадии судебного доказывания. 
2 Обязанность доказывания и представления доказательств. 
3 Факты, не подлежащие доказыванию по гражданскому делу.  
4 Относимость доказательств и допустимость средств доказывания 

5 Исследование и оценка доказательств. 
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6 Характеристика отдельных видов судебных доказательств. 
7 Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств.  
8 Обеспечение доказательств до предъявления иска и после предъяв-
ления иска. 
9 Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 
судебных поручений. 
 

Решение практических задач. 

 

Тема 5. Судебные расходы и судебные штрафы. Процессуальные 
сроки 

 

Сообщения: 

1 Приостановление, продление и восстановление процессуальных 
сроков. 

2 Судебные штрафы: основания и порядок наложения 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятие сроков, отграничение их от иных промежутков времени и 
виды. 
2 Виды процессуальных сроков. 
3 Порядок исчисления процессуальных сроков. 
4 Судебные расходы. 
5 Государственная пошлина: понятие, виды, порядок определения и 
взыскания. 
6 Возврат уплаченной государственной пошлины. 
7 Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
8 Освобождение от уплаты судебных расходов. 
9 Распределение судебных расходов между сторонами. 
10 Расходы по оплате услуг представителя. 
11 Обжалование определений о наложении штрафа. 
 

Решение практических задач. 
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Тема 6. Особое производство. Приказное производство 

 

Сообщения: 

1 Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявле-
ние гражданина умершим. 

2 Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в воз-
расте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими дохо-
дами. 

3 Отмена судебного приказа. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятие и сущность особого производства. 
2 Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
3 Усыновление (удочерение) ребенка. 
4 Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация). 
5 Понятие и сущность судебного приказа. Юридическая сила судеб-
ного приказа. 
6 Требования, по которым выдается судебный приказ.  
7 Заявление о выдаче судебного приказа: форма и содержание. 
8 Основания к отказу в принятии заявления о выдаче судебного при-
каза. 
9 Порядок выдачи и основания к отказу в выдаче судебного  
приказа.  
10 Содержание судебного приказа. 
 

Решение практических задач. 

 

Тема 7. Иск в гражданском процессе 

 

Сообщения: 

1 Понятие и сущность иска. 
2 Мировое соглашение в гражданском процессе. 
3 Извещения и вызовы суда. 
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Вопросы для обсуждения: 

1 Понятие и сущность искового производства. 
2 Иск: понятие и элементы. 
3 Право на иск и право на предъявление иска. 
4 Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. 
5 Обеспечение иска: понятие и порядок. 
6 Возбуждение гражданского дела в суде: понятие и значение.  
7 Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.  
8 Исковое заявление и его реквизиты. Оставление заявления без 
движения. 
9 Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный 
иск. 
10 Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи и 
значение. 
11 Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подго-
товки дела к судебному разбирательству. 
12 Назначение дела к судебному разбирательству.  
 

Решение практических задач. 

 

Тема 8. Производство в суде первой инстанции. Постановление 
суда первой инстанции 

 

Сообщения: 

1 Цели и задачи судебного разбирательства. 

2 Понятие и сущность судебного постановления. 

3 Мировое соглашение. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1 Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи и 
значение. 
2 Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и вызо-
вы суда. 
3 Понятие, сущность судебного разбирательства, соотношение с 
другими стадиями гражданского процесса. 
4 Процессуальный порядок судебного заседания. 
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5 Понятие и виды судебных постановлений. 
6 Сущность и значение судебного решения. 
7 Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 
8 Структура и содержание судебного решения. 
9 Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 
10 Законная сила судебного решения. 
11 Определения суда. 
 

Решение практических задач. 

 

Тема 9. Упрощенное производство. Заочное производство 

 

Сообщения: 

1   История становления заочного производства. 

2   Цели и задачи упрощенного производства. 

Вопросы для обсуждения:  

1 Понятие и сущность заочного производства. 
2 Содержание заочного решения и его свойства. 
3 Обжалование и пересмотр заочного решения.  
4 Отмена заочного решения.  
5 Цель и задачи упрощенного производства. 

6 Основания для рассмотрения дела в упрощенном производстве. 

7 Основные категории дел, рассматриваемые в порядке упрощенного 
производства. 
8 Ограничения на производство дел в упрощенном порядке. 

 

Решение практических задач. 

 

Тема 10. Производство в суде второй инстанции  
 

Сообщения: 

1 Содержание апелляционной жалобы. 

2 Частная жалоба: порядок подачи и рассмотрения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1 Сущность и значение апелляционного производства. 
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2 Возбуждение апелляционного производства. 
3 Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной 
инстанции. 
4 Полномочия суда апелляционной инстанции. 
5 Распределение полномочий между апелляционными инстанциями. 

6 Возврат апелляционной жалобы. 

7 Сроки апелляционного рассмотрения дел. 

8 Основания для удовлетворения апелляционных обращений. 

 

Решение практических задач. 

 

Тема 11. Производство по пересмотру судебных постановлений, 
вступивших в законную силу  

Сообщения:  

1 Кассационные инстанции в судебной системе РФ. 
2 Сущность и значение кассации. 
3 Полномочия суда надзорной инстанции. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1 Право на обращение по пересмотру дел, вступивших в законную 
силу. 

2 Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений 
в кассационном порядке. 
3 Возбуждение кассационного производства. 
4 Процессуальный порядок рассмотрения дела судом кассационной 
инстанции. 
5 Полномочия суда кассационной инстанции. 
6 Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений 
в порядке надзора. 
7 Возбуждение надзорного производства. 
8 Процессуальный порядок рассмотрения дела судом надзорной ин-
станции. 
9 Сущность, основания и предмет пересмотра судебных постановле-
ний по вновь открывшимся обстоятельствам. 
10 Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
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Решение практических задач. 

 

Тема 12. Производство, связанное с исполнением судебных по-
становлений 

 

Сообщения: 

1 Органы принудительного исполнения. 
2 Особенности исполнения судебных решений по отдельным катего-

риям дел. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1 Исполнение судебных и иных постановлений как одна из стадий 
гражданского процесса. Значение принудительного исполнения по-
становлений. 
2 Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 
производстве.  
3 Основания исполнения и исполнительные документы.  
4 Давность для предъявления исполнительных документов к прину-
дительному исполнению. 

5 Процессуальный порядок исполнительного производства.  
6 Приостановление исполнительного производства.  
7 Формы окончания исполнительного производства. 
8 Меры принудительного исполнения: понятие, виды и основания 
применения. 
9 Лица, участвующие в исполнительном производстве. 
10 Поворот исполнения отмененных судебных постановлений. 
 

Решение практических задач. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСУ 

 

1 Понятие гражданского процессуального права как отрасли права. 
2 Предмет, метод, система и источники гражданского процессуаль-

ного права.  
3 Понятие и задачи гражданского судопроизводства (процесса).  
4 Понятие, значение принципов гражданского процессуального  

права.  
5 Содержание отдельных принципов гражданского процессуального 

права.  
6 Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их осо-

бенности. 
7 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 
8 Стороны в гражданском процессе, их процессуальные права и обя-

занности. 
9 Понятие судебного представительства и его значение. 
10 Виды судебного представительства, их характеристика. 
11 Понятие и виды подсудности. 
12 Понятие и цель судебного доказывания по гражданским делам. 
13 Предмет доказывания в гражданском процессе. 

14 Судебные доказательства. 
15 Относимость, допустимость, достоверность и достаточность дока-

зательств. 
16 Квалификация доказательств. 
17 Понятие процессуальных сроков. 
18 Судебные расходы. 
19 Государственная пошлина, судебные издержки и цена иска. 
20 Судебные штрафы: сущность и применение.  

21 Понятие и сущность искового производства.  
22 Понятие, элементы и виды исков.  
23 Право на иск.  
24 Защита интересов ответчика.  
25 Подготовка дела к судебному разбирательству.  
26 Предварительное судебное заседание в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. 



181 
 

27 Назначение дела к судебному разбирательству.  
28 Порядок проведения судебного разбирательства. 
29 Постановления суда первой инстанции. 
30 Понятие и сущность особого производства.  
31 Отличие особого производства от искового производства. 
32 Порядок рассмотрения дел особого производства. 
33 Условие установления юридических фактов.  
34 Судебный приказ: сущность и значение. 
35 Производство по пересмотру судебных постановлений.  
36 Апелляционное производство. Сущность и значение. 
37 Порядок подачи апелляционных жалоб, представлений. 
38 Полномочия суда апелляционной инстанции. 
39 Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную  

силу. 
40 Понятие и задачи кассационного производства.  
41 Право на кассационное обжалование судебных постановлений.  

42 Порядок подачи кассационных жалоб и представлений. 
43 Полномочия кассационного суда.  
44 Сущность и значение стадии кассационного обжалования. 
45 Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в по-

рядке судебного надзора. 
46 Сущность и значение пересмотра судебных решений, определе-

ний и постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 
47 Особенности исполнения судебных и иных постановлений. 
48 Место и роль судебных органов в исполнительном производстве. 
49 Основания и порядок выдачи исполнительного листа. 
50 Общие правила исполнительного производства. 
51 Порядок обжалования действий (бездействия) судебного приста-

ва-исполнителя. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕМ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1 Аксиомы и принципы гражданского процессуального права. 
2 Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 
3 Действие гражданского процессуального права во времени, в про-

странстве и по кругу лиц. 
4 Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве. 
5 Иск в гражданском процессе: проблемы теории и практики. 
6 Источники гражданского процессуального права: понятие класси-

фикация. 
7 Медиация как альтернативный способ урегулирования гражданско-

правового спора. 
8 Мировые соглашения и медиация в современном праве. 
9 Новеллы российского гражданского процесса. 
10 Особенности предмета науки гражданского процессуального  

права. 
11 Особенности применения электронных средств при реализации 

гражданского судопроизводства: проблемы реализации 

12 Особое производство: теория и практика. 
13 Понятие и принципы медиации в Российской Федерации. 
14 Порядок и условия признания гражданина безвестно отсутствую-

щим или объявления его умершим. 

15 Предмет науки гражданского процессуального права. 
16 Представительство по гражданским делам: понятие, основания, 

виды. 
17 Проблемы подсудности в гражданском судопроизводстве. 
18 Современные проблемы доступа к правосудию в Российской Фе-

дерации. 
19 Состязательность гражданского процесса: историко-правовой  

аспект. 
20 Становление и развитие института медиации в российском праве. 
21 Упрощенное производство: сущность и значение. 
22 Заочное производство: сущность и значение. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
В ФОРМЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ ПО ТЕМЕ  

«СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО» 

 

Сущность ролевой игры 

 

Имитация гражданского судопроизводства с участием слушателей 
учебной группы в качестве лиц-участников судебного процесса.  

От слушателей требуется в отведенное время вынести окончательное 
решение по делу, основанному на данной ситуации, применив полученные 
в ходе изучения дисциплины знания, навыки, умения, проявив при этом 
творчество и самостоятельность.  

Преподаватель контролирует подготовку и ход деловой игры, свое-
временность выполнения отдельных ее этапов (в соответствии с этапами 
судебного заседания), устраняет отклонения, допущенные слушателями в 
ходе подготовки и проведения деловой игры, указывает на ошибки и пути 
их устранения. 

В ходе деловой игры преподаватель вносит коррективы в собственно 
ход деловой игры, распределение ролей по своему усмотрению, в том 
числе путем введения дополнительных лиц и элементов игры. Преподава-
телем могут начисляться штрафные баллы за ситуации, предполагающие 
вынесение постановления о штрафе для лиц, участвующих в реальном су-
дебном процессе. 

По окончании занятия в группе подводятся итоги. Указывается на 
существенные ошибки и отклонения, причины их возникновения и пути 
их устранения. 

 

     Учебные цели: 
1 Повышение знаний обучаемых (слушателей) по учебной дисци-

плине «Гражданское процессуальное право». 
2 Приобретение навыков выполнения конкретных процессуальных 

действий в судебном заседании в гражданском судопроизводстве. 
3 Развитие творческих и аналитических способностей слушателей. 
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Организационно-методические указания: 
1 При подготовке к деловой игре выдать учебной группе план-

задание. 
2 В ходе самостоятельной подготовки студенты должны разработать 

сценарий деловой игры, распределить процессуальные роли: истец, ответ-
чик, третьи лица, прокурор, представители, суд, лица, привлекаемые к 
процессу. 

3 Преподаватель в ходе самостоятельной подготовки должен прове-
сти установочную консультацию, проконтролировать распределение про-
цессуальных ролей, ход подготовки к практическому занятию и обозна-
чить ход проведения деловой игры. 

4 В начале занятия преподаватель может провести контроль теоре-
тических знаний материала в виде тестирования либо по предлагаемым 
вопросам: 

- процессуальные права участников; 
- процессуальные обязанности участников; 
- этапы судебного процесса; 
- основные требования к процессуальным документам; 
- порядок внесения замечаний и ходатайств; 

- основные требования к судебному решению; 
- порядок вынесения судебного решения; 
- процессуальные сроки; 
- обжалование судебного решения в апелляционной и кассационной 

инстанциях.   
5 Деловая игра начинается преподавателем с постановки студентам 

задачи в виде спорной гражданско-правовой ситуации, требующей судеб-
ного решения в гражданском процессе. 

Сущность деловой игры заключается в имитации судебного процес-
са с участием слушателей учебной группы в качестве лиц-участников 
данного процесса. От слушателей требуется в отведенное время вынести 
окончательное решение по делу, основанному на данной ситуации, при-
менив полученные в ходе изучения дисциплины знания, навыки, умения, 
проявив при этом творчество и самостоятельность.  

Функции преподавателя заключаются в контроле хода деловой игры, 
своевременности выполнения отдельных ее этапов (в соответствии с эта-
пами судебного заседания), устранении отклонений, допущенных слуша-
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телями в ходе деловой игры, в указании на ошибки и пути их устранения. 
6   По окончании занятия в учебной группе подводятся итоги. Обяза-

тельно даются указания на существенные ошибки и отклонения, указыва-
ются причины их возникновения и пути устранения. 

Выставление оценок производится исходя из качества оформления 
процессуальных документов, правильности решения поставленных про-
блем, аргументированности и грамотности выступлений.  

Преподавателем могут начисляться штрафные баллы за ситуации, 
предполагающие вынесение постановления о штрафе для лиц, участвую-
щих в реальном судебном процессе. 

 

Примерный перечень процессуальных документов, 
разрабатываемых слушателями при подготовке к практическому  

занятию в виде Деловой игры «Судебное разбирательство» 

 

1    Исковое заявление. 

2    Определение о принятии заявления к производству. 

3   Определение об оставлении заявления без движения. 

4   Определение об отказе в принятии искового заявления. 

5   Определение о возвращении искового заявления. 

6   Определение о подготовке дела к судебному разбирательству. 

7   Встречный иск. 

8   Заявление об обеспечении иска. 

9   Ходатайство об истребовании доказательств. 

10 Определение о принятии мер по об обеспечении иска. 

11 Частная жалоба на определение суда. 

12 Показания свидетеля со стороны истца. 

13 Показания свидетеля со стороны ответчика. 

14 Ходатайство о назначении экспертизы. 

15 Ходатайство о вызове в суд свидетеля. 

16 Определение суда о назначении экспертизы. 

17 Расчет цены иска и государственной пошлины. 

18 Ходатайство об освобождении от уплаты государственной по-
шлины. 

19 Доверенность на представление интересов в суде. 

20 Выступление представителя истца. 
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21 Выступление представителя ответчика. 

22 Заключение прокурора по делу. 

23 Определение суда о наложении штрафа. 

24 Решение суда 

 

Примерный состав участников ролевой игры: 
 

1   Судья. 
2   Прокурор. 
3   Истец. 
4   Соистец. 
5   Ответчик. 
6   Соответчик. 
7   Третье лицо, заявляющие самостоятельные требования. 
8   Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований. 
9   Представитель истца. 
10 Представитель ответчика. 
11 Представитель третьего лица. 
12 Представитель государственных органов. 
13 Представитель общественных органов    
14 Эксперт. 
15 Переводчик. 
16 Свидетели на стороне истца. 
17 Свидетели на стороне ответчика. 

 

Состав участников ролевой игры может меняться в зависимости от 
фабулы гражданского дела и количества слушателей в учебной группе. 

 

Порядок судебного заседания 

 

1 Председательствующий открывает судебное заседание и объявля-
ет, какое дело подлежит рассмотрению (ст. 160 ГПК РФ). 

2 Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызван-
ных по делу лиц явился. Суд устанавливает личность явившихся, а также 
проверяет полномочия должностных лиц и представителей (ст. 161 ГПК 
РФ). 
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3 Свидетели после проверки их явки удаляются из зала судебного 
заседания в особую комнату (ст. 163 ГПК РФ). 

4 Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто 
участвует в качестве прокурора (представителя общественности), секрета-
ря судебного заседания и разъясняет лицам, участвующим в деле, их пра-
во заявлять отводы – суду, прокурору, секретарю судебного заседания  
(ст. 164 ГПК РФ). 

5 Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и 
представителям их процессуальные права и обязанности (ст. 165 ГПК РФ). 

6 Ходатайства и заявления лиц, участвующих в деле, и представите-
лей об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, 
связанным с разбирательством дела, разрешаются определением суда, по-
сле заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле (ст. 166 ГПК 
РФ). Решение вопроса о возможности разбирательства дела в случае неяв-
ки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и других участников 
процесса (ст. 167, 168 ГПК РФ). 

7 Суд переходит к рассмотрению дела по существу. Рассмотрение 
дела начинается докладом дела председательствующим или по его пору-
чению одним из судей. Затем председательствующий спрашивает, под-
держивает ли истец свои требования, признает ли ответчик требования 
истца, не желают ли стороны окончить дело мировым соглашением  
(ст. 172 ГПК РФ). 

8 После доклада суд заслушивает объяснения истца, ответчика  
(ст. 174 ГПК РФ). 

9 Председательствующий спрашивает у сторон (истца, ответчика), 

имеют ли они что-либо добавить к своим объяснениям. 
10 Суд, заслушав объяснения сторон и других лиц, устанавливает 

порядок допроса свидетелей и исследования других доказательств по делу 
(ст. 175 ГПК РФ). 

11 Порядок допроса свидетелей. 
Каждый свидетель допрашивается отдельно. До допроса свидетеля 

председательствующий устанавливает личность свидетеля, возраст, род 
занятий, отношение к данному делу и взаимоотношения его со стороной – 

сторонами, другими лицами, участвующими в деле. Предупреждает об от-
ветственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведо-
мо ложных показаний. 
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У свидетеля отбирается подписка о том, что ему разъяснены его обя-
занности и ответственность. 

Председательствующий предлагает свидетелю сообщить суду все, 
что ему лично известно по делу. 

После этого свидетелю могут быть заданы вопросы. 
Первым задает вопрос лицо, по заявлению которого вызван свиде-

тель, его представитель, а затем другие лица и представители. Свидетелю, 
вызванному по инициативе суда, первым предлагает вопросы истец. 

Председательствующий и судьи вправе задавать вопросы свидетелю 
в любой момент его допроса (ст. 176–178 ГПК РФ). 

12 Исследование письменных доказательств. 
Письменные доказательства оглашаются в судебном заседании и 

предъявляются для ознакомления лицам, участвующим в деле, представи-
телям. Только после этого участвующие в деле лица могут дать объясне-
ния по поводу этих доказательств (ст. 181 ГПК РФ). 

13 Оглашение личной переписки граждан. 
В целях охраны тайны переписки личная переписка граждан может 

быть оглашена в открытом судебном заседании только с согласия лиц, 
между которыми эта переписка происходила (ст. 181 ГПК РФ). 

14 Исследование других доказательств (ст. 183–187 ГПК РФ). После 
исследования всех собранных по делу доказательств пред-

седательствующий предоставляет слово для заключения прокурору, пред-
ставителю государственного органа или представителю органа местного 
самоуправления, участвующим в процессе в соответствии со ст. 45 и 47 
ГПК РФ, после этого спрашивает у лиц, участвующих в деле, и представи-
телей, не желают ли они выступить с дополнительными объяснениями (ст. 
189 ГПК РФ). 

При отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет 
разбирательство дела по существу оконченным, и суд переходит к заслу-
шиванию судебных прений и заключения прокурора (ст. 189 ГПК РФ). 

15 Судебные прения. Сначала выступает истец, его представитель, 
затем ответчик и его представитель. Участники могут обмениваться ре-
пликами. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и его 
представителю (ст. 190 ГПК РФ). 

16 Удаление суда в совещательную комнату (ст. 192 ГПК РФ). 

17 Объявление решения суда (ст. 193 ГПК РФ). 
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Методические материалы для подготовки к игре 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1 Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г.). – URL: // https://base.garant.ru/ 

2 О судебной системе Российской Федерации: федеральный консти-
туционный закон  от 31 декабря 1996 г.  – URL: http://base.garant.ru/ 

3 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 21 июля 
1997 г.  – URL: // https://base.garant.ru/ 

4 О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от 
17 декабря 1998 г.  – URL: // https://base.garant.ru/ 

5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от  
14 ноября 2002 г. – URL: // https://base.garant.ru/ 

6 О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 
1992 г. – URL: // http://www.consultant.ru/ 

7 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции: федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3. – URL: // 

https://base.garant.ru/ 

8 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 

17 января 1992 г. № 2202-1.  – URL: // https://base.garant.ru/ 

9 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от  
11 февраля 1993 г.  – URL: // https://base.garant.ru/ 

 

Научная и специальная литература для подготовки к занятию 
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