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Введение. Судебная система Российской Федерации 
 

Правосудие в Российской Федерации (РФ) осуществляется 
только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией 
РФ и федеральными конституционными законами. 

Судебная система РФ включает в себя федеральные суды и 
мировых судей субъектов РФ. 

К федеральным судам общей юрисдикции относятся: 
– Конституционный Суд РФ; 
– Верховный Суд РФ; 
– кассационные суды общей юрисдикции; 
– апелляционные суды общей юрисдикции; 
– верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономной области и ав-
тономных округов; 

– районные суды; 
– военные и специализированные суды. 
Систему федеральных арбитражных судов составляют: 
– арбитражные суды округов; 
– арбитражные апелляционные суды; 
– арбитражные суды субъектов РФ; 
– специализированные арбитражные суды. 
К судам субъектов РФ относятся мировые судьи, являющие-

ся судьями общей юрисдикции субъектов РФ1. 
Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие по граж-

данским, семейным, трудовым, жилищным, земельным и иным 
делам в соответствии с подсудностью, определенной Граждан-
ским процессуальным кодексом (ГПК) РФ. 

Арбитражные суды осуществляют правосудие в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности в соответ-
ствии с компетенцией, определенной Арбитражным процессу-
альным кодексом (АПК) РФ. К специализированным судам в сис-
теме арбитражных судов относится Суд по интеллектуальным 
правам. 

 

  

                                                           
1 Согласно ч. 3 ст. 118 Конституции РФ конституционные (уставные) суды субъектов 
РФ не входят в судебную систему РФ и подлежат ликвидации. 
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Раздел I 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Глава 1  
Понятие, виды и стадии гражданского процесса.  

Цели и задачи гражданского процесса 
 

1.1. Понятие гражданского процесса 
 

Гражданский процесс – это урегулированная гражданским 
процессуальным законодательством деятельность суда, лиц, уча-
ствующих в деле, и других участников процесса, направленная на 
рассмотрение и разрешение споров, возникающих из граждан-
ских, семейных, трудовых, жилищных, земельных и иных отно-
шений. 

Синонимом понятия «гражданский процесс» является термин 
«гражданское судопроизводство». Основная цель гражданского 
судопроизводства – защита прав и законных интересов граждан, 
организаций и публично-правовых образований. 

Обращение в суд осуществляется в форме искового заявления, 
заявления, жалобы, представления. 

 

1.2. Виды гражданского процесса 
 

ГПК РФ предусматривает пять видов гражданского процесса: 
а) приказное производство (осуществляется в упрощенной 

процессуальной форме. Применяется для защиты прав и интере-
сов кредитора, опирающегося на бесспорные документы в под-
тверждение своих требований к должнику, не выполняющего 
взятых на себя обязательств); 

б) исковое производство (осуществляется при обращении в 
суд истца за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав, 
а также законных интересов; характеризуется равенством право-
вого положения истца и ответчика при рассмотрении судом де-
ла); 

в) упрощенное производство (дело рассматривается судом без 
вызова сторон, на основании представленных ими доказательств; 
не применяются правила о ведении протокола и об отложении 
разбирательства дела; не проводится предварительное судебное 
заседание); 
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г) особое производство (осуществляется при отсутствии меж-
ду сторонами спора о праве и только по делам, указанным в ст. 
262 ГПК РФ или иных федеральных законах. Например, по делам 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение; об 
усыновлении (удочерении) ребенка; о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умер-
шим; об ограничении дееспособности гражданина; о признании 
гражданина недееспособным; об объявлении несовершеннолет-
него полностью дееспособным и др.); 

д) заочное производство (осуществляется с согласия истца и в 
отсутствие ответчика, надлежаще извещенного о времени и месте 
судебного разбирательства, но не явившегося в суд); 

е) производство по иным делам (производство по делам с уча-
стием иностранных лиц; производство по делам, связанным с вы-
полнением функций содействия и контроля в отношении третей-
ских судов; производство, связанное с исполнением судебных 
постановлений и постановлений других органов). 

 

1.3. Стадии гражданского процесса 
 

Выделяют следующие стадии гражданского судопроизводст-
ва: 

– возбуждение гражданского дела в суде; 
– подготовка дела к судебному разбирательству; 
– судебное разбирательство в суде первой инстанции; 
– производство в апелляционной инстанции; 
– производство в кассационной инстанции; 
– пересмотр в порядке надзора судебных решений, определе-

ний, постановлений, вступивших в законную силу; 
– пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельст-

вам судебных постановлений, вступивших в законную силу; 
– исполнительное производство. 

 

1.4. Цели и задачи гражданского процесса 
 

Основная цель гражданского процесса – это защита нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод, а также законных интересов 
граждан, организаций, публично-правовых образований, других 
субъектов гражданских, трудовых и иных правоотношений. 

Задачами гражданского процесса являются: 
– правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
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гражданских дел; 
– укрепление законности и правопорядка; 
– предупреждение правонарушений; 
– формирование уважительного отношения к закону и суду; 
– содействие мирному урегулированию споров (ст. 2 ГПК РФ). 

 

Глава 2  
Принципы гражданского процесса 

 

2.1. Конституционные принципы гражданского процесса 
 

Принципы гражданского процессуального права представляют 
собой основополагающие руководящие начала, отраженные в 
гражданско-процессуальных нормах, определяющие построение 
процесса, его природу и методы достижения целей процесса. 

Классификация принципов гражданского процессуального 
права зависит от выбранного критерия. Так, по юридической силе 
источника, который закрепляет соответствующие принципы, они 
подразделяются на конституционные принципы и принципы, за-
крепленные в отраслевом законодательстве; по сфере действия 
принципов – на общеправовые, межотраслевые и институцио-
нальные; по выполняемым функциям – на организационно-право-
вые и процессуально-правовые. 

Конституционные принципы: 
– законность. Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции РФ «органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблю-
дать Конституцию Российской Федерации и законы»; 

– осуществление правосудия только судом (ст. 118 Конститу-
ции РФ). Правосудие по гражданским делам, подведомственным 
судам общей юрисдикции, осуществляется только этими судами 
по правилам, установленным законодательством о гражданском 
судопроизводстве. Создание чрезвычайных судов не допускается; 

– гласность судебного разбирательства (ч. 1 ст. 123 Консти-
туции РФ). Разбирательство дел во всех судах характеризуется 
как открытое. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях 
допускается лишь в случаях, предусмотренных федеральным за-
коном (например, по делам, содержащим сведения, составляю-
щие государственную тайну, тайну усыновления либо удочере-
ния ребенка). 
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Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в от-
крытом судебном заседании, имеют право в письменной ферме, а 
также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебно-
го разбирательства. Кино- и фотосъемка, видеозапись, трансля-
ция судебного заседания по радио, телевидению и в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» допускаются с 
разрешения суда (ч. 7 ст. 10 ГПК РФ). 

Решения судов объявляются публично, за исключением слу-
чаев, если такое объявление решений затрагивает права и закон-
ные интересы несовершеннолетних (ч. 8 ст. 10 ГПК РФ); 

– независимость судей и подчинение их только Конституции 
РФ и федеральным законам (ст. 120 Конституции РФ). Данный 
принцип означает, что: 

1) каждый судья при рассмотрении и разрешении дела незави-
сим от мнений иных судей, принимающих участие в разбира-
тельстве дела; 

2) при рассмотрении и разрешении дела судьи независимы от 
заключений, данных различными лицами в процессе; 

3) судьи независимы от вышестоящих судебных инстанций; 
4) судьи независимы от государственных органов, органов са-

моуправления, общественных организаций, должностных лиц и 
отдельных граждан; 

– несменяемость судей. Полномочия судьи могут быть пре-
кращены или приостановлены не иначе как в порядке и по осно-
ваниям, установленным федеральным законом (ст. 121 Конститу-
ции РФ); 

– неприкосновенность судей. Судья не может быть привлечен 
к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом 
федеральным законом (ст. 122 Конституции РФ); 

– равенство всех перед законом и судом. Статья 19 Конститу-
ции РФ устанавливает, что государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям, а также других обстоятельств. Запрещены любые формы ог-
раничения прав граждан по признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлежности. Муж-
чина и женщина имеют равные права и свободы, равные возмож-
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ности для их реализации; 
– состязательность и равноправие сторон (ч. 3 ст. 123 Кон-

ституции РФ). Суд, сохраняя независимость, объективность и 
беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъ-
ясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, пре-
дупреждает о последствиях совершения или несовершения про-
цессуальных действий, оказывает лицам, участвующим в деле, 
содействие в реализации их прав, создает условия для всесторон-
него и полного исследования доказательств, установления факти-
ческих обстоятельств и правильного применения законодательст-
ва при рассмотрении и разрешении гражданских дел; 

– доступность судебной защиты. Данный принцип вытекает 
из следующих конституционных положений: 

1) каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод 
(ч. 1 ст. 46 Конституции РФ); 

2) решения и действия (бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объе-
динений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ч. 2 
ст. 46 Конституции РФ); 

3) каждый вправе в соответствии с международными договора-
ми РФ обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ); 

4) никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела 
в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено за-
коном (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ); 

5) каждому гарантируется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. В случаях, предусмотренных зако-
ном, юридическая помощь оказывается бесплатно (ч. 1 ст. 48 
Конституции РФ). 
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2.2. Принципы гражданского процесса, закрепленные  
в отраслевом законодательстве 

 

К принципам, закрепленным в отраслевом законодательстве, 
отнесены: 

– разумный срок судопроизводства и разумный срок исполне-
ния судебного постановления2. Статья 6.1 ГПК РФ гласит о том, 
что разбирательство дел в судах осуществляется в сроки, уста-
новленные ГПК РФ. Продление этих сроков допустимо в случаях 
и в порядке, которые установлены ГПК РФ, но судопроизводство 
должно осуществляться в разумный срок. При определении ра-
зумного срока судебного разбирательства следует учитывать та-
кие обстоятельства, как правовую и фактическую сложность де-
ла, поведение участников гражданского процесса, достаточность 
и эффективность действий суда, осуществляемых в целях свое-
временного рассмотрения дела, и общую продолжительность су-
допроизводства по делу. 

Правила определения разумного срока судопроизводства по 
делу применяют и при определении разумного срока исполнения 
судебных актов. 

Если после принятия искового заявления или заявления к про-
изводству дело длительное время не рассматривалось и судебный 
процесс затягивался, заинтересованные лица вправе обратиться к 
председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения де-
ла. Такое заявление председатель суда рассматривает в пяти-
дневный срок со дня его поступления в суд. По результатам рас-
смотрения заявления председатель суда выносит мотивированное 
определение, в котором может быть установлен срок проведения 
судебного заседания по делу и (или) могут быть указаны дейст-
вия, которые следует осуществить для ускорения судебного раз-
бирательства; 

– сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения 
гражданских дел (ст. 7 ГПК РФ). Гражданские дела в судах пер-
вой инстанции рассматривают судьи этих судов единолично или 
в предусмотренных федеральным законом случаях коллегиально. 
Если, согласно ГПК РФ, судье предоставлено право единолично 
                                                           
2 Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судеб-
ном решении» разъяснил, что под судебным постановлением, указанным в ч. 2 ст. 61 
ГПК РФ, понимается любое судебное постановление (судебный приказ, решение суда, 
определение суда), которое, согласно ч. 1 ст. 13 ГПК РФ, принимает суд. 



15 

рассматривать гражданские дела и совершать отдельные процес-
суальные действия, судья действует от имени суда. Дела по жа-
лобам на судебные постановления мировых судей, не вступившие 
в законную силу, рассматривают в апелляционном порядке еди-
нолично судьи соответствующих районных судов. Иные граж-
данские дела рассматриваются в судах апелляционной, кассаци-
онной и надзорной инстанций коллегиально. Исключением из 
этого общего правила являются случаи, когда в апелляционной и 
кассационной инстанциях ряд дел рассматриваются судьей еди-
нолично, и в частности: 

а) в апелляционной инстанции: 
гражданские дела по частной жалобе, представлению проку-

рора на определение суда первой инстанции (в то же время кол-
легиально рассматриваются частные жалобы, представления про-
курора на определения о приостановлении производства по делу, 
о прекращении производства по делу, об оставлении заявления 
без рассмотрения, об удовлетворении или об отказе в удовлетво-
рении заявления, представления о пересмотре судебных поста-
новлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, о 
принудительном исполнении или об отказе в принудительном 
исполнении решения иностранного суда, о признании или об от-
казе в признании решения иностранного суда, о признании и ис-
полнении или об отказе в признании и исполнении решений ино-
странных третейских судов (арбитражей), об отмене решения 
третейского суда или отказе в отмене решения третейского суда) 
(п. 4 ст. 333 ГПК РФ); 

б) в кассационной инстанции: 
кассационные жалобы, представления прокурора на вступив-

шие в законную силу судебные приказы, решения мировых судей 
и апелляционные определения районных судов, определения ми-
ровых судей, районных судов, гарнизонных военных судов и вы-
несенные по результатам их обжалования определения, решения 
и определения судов первой и апелляционной инстанций, приня-
тые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производ-
ства, рассматриваются в суде кассационной инстанции судьей 
единолично без проведения судебного заседания. (п.10 ст. 379.5 
ГПК РФ). 

– ведение гражданского судопроизводства на русском языке 
(государственном языке РФ) или на государственном языке рес-
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публики, которая входит в состав РФ и на территории которой 
находится соответствующий суд (ст. 9 ГПК РФ). В военных судах 
гражданское судопроизводство ведется на русском языке. Лицам, 
участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется 
гражданское судопроизводство, разъясняется и обеспечивается 
право давать объяснения, заключения, выступать, заявлять хода-
тайства, подавать жалобы на родном языке или на любом свобод-
но избранном языке общения, а также пользоваться услугами пе-
реводчика; 

– непосредственность судебного разбирательства (ч. 1 ст. 
157 ГПК РФ). Суд при рассмотрении дела обязан непосредствен-
но исследовать доказательства по делу: заслушать объяснения 
сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспер-
тов, консультации и пояснения специалистов, ознакомиться с 
письменными доказательствами, осмотреть вещественные дока-
зательства, прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи; 

– устность судебного разбирательства (ч. 2 ст. 157 ГПК РФ). 
Разбирательство дела происходит устно и при неизменном соста-
ве судей. В случае замены одного из судей в процессе рассмотре-
ния дела разбирательство должно быть произведено с самого на-
чала. 

 

Глава 3  
Участники гражданского процесса 

 

К субъектам гражданских процессуальных отношений отно-
сятся: 

1) суд; 
2) лица, участвующие в деле; 
3) лица, оказывающие помощь в совершении процесса, но не-

посредственно в нем не участвующие, незаинтересованные лица 
(свидетели, эксперт, специалист, переводчик, понятые, хранитель 
описанного и арестованного имущества и др.); 

4) судебные представители; 
5) служба судебных приставов: 
– судебные приставы, обеспечивающие установленный поря-

док деятельности судов; 
– судебные приставы-исполнители, исполняющие судебные 

акты и акты других органов. 
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В ходе судебной деятельности (осуществления правосудия) 
все субъекты гражданских процессуальных правоотношений, в 
том числе и суд, реализуют нормы гражданского процессуально-
го права, но формы такой реализации различны. 

Суд реализует нормы гражданского процессуального права в 
форме правоприменения (и не иначе). Остальные участники про-
цесса нормы гражданского процессуального права используют, 
исполняют и соблюдают. 

В соответствии со ст. 34 ГПК РФ лицами, участвующими в 
деле, являются стороны; третьи лица; прокурор; лица, обращаю-
щиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов дру-
гих лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по 
основаниям, предусмотренным ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ; заявители 
и другие заинтересованные лица по делам особого производства. 

 

3.1. Лица, участвующие в деле 
 

Участники спора о гражданских правах и обязанностях име-
нуются в гражданском процессе сторонами. 

В приказном производстве сторонами являются взыскатель и 
должник. 

В порядке особого производства дела рассматривают в суде по 
заявлению. Заявитель и заинтересованное лицо расцениваются 
как стороны по делу. 

В гражданском судопроизводстве по делам искового произ-
водства выступают всегда две стороны: 

– истец – это лицо, в защиту прав и законных интересов кото-
рого возбуждено гражданское дело; 

– ответчик – это лицо, которое судом привлекается в граж-
данский процесс в качестве нарушителя прав и законных интере-
сов истца для ответа по предъявленному иску. 

При предъявлении ответчиком встречного иска положение 
сторон принимает двойственный характер. Каждая из них оказы-
вается одновременно и истцом, и ответчиком. 

Иногда истцом становится лицо, не проявляющее инициативу 
к возбуждению гражданского дела. Такими истцами выступают 
лица, в интересах которых иск предъявляют другие лица. 

Ими могут быть: 
– несовершеннолетние; 
– граждане, ограниченные в дееспособности; 
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– граждане, лишенные дееспособности; 
– любое физическое или юридическое лицо, в интересах кото-

рого иск предъявляет прокурор. 
Лицо, в интересах которого дело начато по исковому заявле-

нию лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и закон-
ных интересов других лиц, извещается судом о возникшем про-
цессе и участвует в нем в качестве истца. 

Количество сторон гражданского процесса ограничено. Но на 
стороне истца или ответчика могут выступать одновременно не-
сколько лиц, которых в этом случае называют соучастниками. 

Стороны пользуются равными процессуальными правами и 
несут равные процессуальные обязанности. Соучастники также 
пользуются равными правами и несут равные обязанности. 

 

3.2. Процессуальные права и обязанности участников  
гражданского процесса 

 

Лица, участвующие в деле, имеют право (ст. 35 ГПК РФ): 
– знакомиться с материалами дела; 
– делать выписки из материалов дела; 
– снимать копии с материалов дела; 
– заявлять отводы; 
– представлять доказательства и участвовать в их исследова-

нии; 
– задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, сви-

детелям, экспертам и специалистам; 
– заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказа-

тельств; 
– давать объяснения суду в устной и письменной форме; 
– приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судеб-

ного разбирательства вопросам; 
– возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, 

участвующих в деле; 
– получать судебные повестки и иные судебные извещения, а 

также судебные постановления и их копии на бумажном носителе 
или в электронном виде, в том числе в форме электронного доку-
мента; 

– обжаловать судебные акты; 
– окончить дело мировым соглашением; 
– использовать предоставленные законодательством о граж-
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данском судопроизводстве другие процессуальные права. 
Кроме того, каждая из сторон может обладать специальными, 

присущими только этой стороне правами. 
Истец вправе: 
– обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении 

нарушенных прав и защите своих законных интересов; 
– объединить в одном исковом заявлении несколько взаимо-

связанных требований; 
– выбрать суд, рассматривающий дело (изменить договорную 

подсудность); 
– изменить основание или предмет иска; 
– увеличить или уменьшить размер исковых требований; 
– ходатайствовать об обеспечении иска; 
– отказаться от иска. 
Ответчик вправе: 
– признать иск в части или полностью; 
– предъявить встречный иск; 
– внести на счет суда истребуемую истцом сумму взамен при-

нятых судом мер по обеспечению иска; 
– получить копии искового заявления и прилагаемых к нему 

документов. 
Лица, участвующие в деле, обязаны: 
– добросовестно пользоваться процессуальными правами; 
– доказать свои требования и возражения по предъявленному 

иску; 
– совершать процессуальные действия в установленные зако-

ном или судом сроки; 
– представлять процессуальные документы по установленной 

законом форме; 
– мотивировать свои заявления и ходатайства; 
– известить суд о причинах неявки в судебное заседание и 

представить доказательства уважительности этих причин; 
– известить суд об изменении своего места жительства (места 

нахождения); 
– соблюдать порядок в ходе судебного заседания; 
– уважительно относиться к суду; 
– надлежащим образом и своевременно исполнять судебные 

постановления, а также законные распоряжения, требования, по-
ручения и обращения суда; 
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– при наличии в суде технической возможности лицам, участ-
вующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам 
дела в электронном виде в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» посредством информационной системы, оп-
ределенной Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ. 

Специальные обязанности сторон зависят от характера кон-
кретных процессуальных действий и стадий гражданского про-
цесса. К специальным процессуальным обязанностям сторон от-
носится, например, обязанность истца по уплате государственной 
пошлины, возмещению сторонами иных судебных расходов. За-
кон установил, что лицо, ходатайствующее перед судом об обес-
печении письменного доказательства, должно обозначить это до-
казательство, обстоятельства, для подтверждения которых необ-
ходимо доказательство; указать причины, побудившие заявителя 
обратиться с просьбой об обеспечении доказательства (ст. 65 
ГПК РФ).  

 

3.3. Процессуальное соучастие 
 

Процессуальное соучастие – это участие в одном и том же 
процессе нескольких истцов или нескольких ответчиков, права, 
требования или обязанности которых не исключают друг друга 
(ст. 40 ГПК РФ). На истцовой стороне соучастники именуются 
соистцами, на ответной – соответчиками. 

Процессуальное соучастие допускается, если: 
– предметом спора являются общие и однородные права или 

обязанности нескольких истцов или ответчиков; 
– права и обязанности нескольких истцов или ответчиков 

имеют одно основание. 
Соучастие подразделяется на два вида: 
1. Обязательное (связано с тем, что непривлечение хотя бы 

одного из заинтересованных лиц препятствует правильному раз-
решению спора. Если к участию в деле не были привлечены все 
обязательные соучастники, то это может служить основанием для 
отмены вынесенного решения). 

2. Факультативное (возникает по усмотрению сторон или су-
да и связано с однородностью исковых требований, связанностью 
их с одними и теми же юридическими фактами, доказательствами 
и т. п.). Факультативным соучастием является, например, рас-
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смотрение требований по солидарным обязательствам, когда кре-
дитор вправе требовать исполнения от всех или от некоторых со-
лидарных должников, согласно ст. 322 Гражданского кодекса 
(ГК) РФ, а также долевым обязательствам, когда истец вправе 
требовать исполнения от всех долевых должников в соответствии 
с их долями или от некоторых из них. 

Соучастники могут вступать в дело по собственной инициа-
тиве, по требованию суда либо по требованию истца или от-
ветчика. 

В случае невозможности рассмотрения дела без участия соот-
ветчика (соответчиков) в связи с характером спорного правоот-
ношения суд привлекает его или их к участию в деле по своей 
инициативе. После привлечения соответчика или соответчиков 
подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала. 

Соучастники наделены равными процессуальными правами и 
несут равные процессуальные обязанности. Каждый из истцов 
или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в 
процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение 
дела одному или нескольким из соучастников. 

 

3.4. Ненадлежащие стороны 
 

Ненадлежащие стороны – это лица, в отношении которых ис-
ключено предположение о том, что они являются носителями 
спорных прав и обязанностей, то есть исключено предположение 
о том, что они – субъекты спорного материального правоотноше-
ния. 

Вопрос о ненадлежащей стороне может быть поднят только в 
суде первой инстанции (ст. 41 ГПК РФ), причем как на стадии 
подготовки дела, так и во время его разбирательства. 

ГПК РФ не содержит понятия ненадлежащего истца. Однако 
суд при принятии искового заявления решает вопрос о том, имеет 
ли право лицо предъявлять такой иск. Согласно ч. 1 ст. 134 ГПК 
РФ судья отказывает в принятии искового заявления, если оно 
предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов дру-
гого лица истцом, которому закон такого права не предоставляет, 
а также в случае, если в исковом заявлении, поданном истцом от 
своего имени, оспариваются акты, не затрагивающие его права, 
свободы и законные интересы. Если же указанные обстоятельства 
будут выявлены судом в ходе судебного разбирательства, суд 
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обязан прекратить производство по делу. 
Таким образом, замена ненадлежащего истца не допускается, 

в отличие от ответчика. Замена ненадлежащего ответчика осу-
ществляется: 

– по ходатайству истца; 
– по инициативе суда, но с согласия истца. 
Если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика 

другим лицом, суд рассматривает дело по предъявленному иску. 
После замены ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка 
и рассмотрение дела производятся с самого начала. 

 

3.5. Третьи лица в гражданском процессе 
 

Третьи лица входят в состав лиц, участвующих в деле, и яв-
ляются участниками гражданских процессуальных отношений. 
Они выступают в процессе от своего имени, имеют самостоя-
тельный интерес в разрешении дела, совершают юридически зна-
чимые действия от своего имени. 

Третьи лица имеют право: 
– знакомиться с материалами дела; 
– заявлять отводы; 
– представлять доказательства и участвовать в их исследова-

нии; 
– задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, сви-

детелям, экспертам и специалистам;  
– заявлять ходатайства; 
– давать объяснения суду; 
– обжаловать судебные постановления; 
– использовать другие процессуальные права.  
Третьи лица несут процессуальные обязанности, установлен-

ные гражданским процессуальным законодательством. Они 
должны: 

– оповещать суд об изменении своего места жительства (места 
пребывания); 

– вносить денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, 
экспертам, специалистам, если являются инициаторами привле-
чения их в процесс;  

– известить суд о причинах неявки в судебное заседание и 
представить доказательства уважительности этих причин; 

– надлежащим образом и своевременно исполнять судебные 
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постановления, а также законные распоряжения, требования, по-
ручения и обращения суда, ряд других. 

Круг прав и обязанностей третьих лиц зависит от того, заяв-
ляют ли они самостоятельные требования относительно предмета 
спора или не заявляют. Закон предусматривает участие в граж-
данском процессе третьих лиц двух видов: 

– заявляющих самостоятельные требования на предмет спора 
(ст. 42 ГПК РФ); 

– не заявляющих самостоятельных требований на предмет 
спора (ст. 43 ГПК РФ). 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 
предмет спора. 

Данные лица могут вступить в дело путем предъявления само-
стоятельного искового заявления относительно предмета спора 
до принятия судебного постановления судом первой инстанции 
только по своей инициативе, на любой стадии процесса до мо-
мента удаления суда в совещательную комнату для вынесения 
решения. Указанные третьи лица пользуются всеми правами и 
несут все обязанности истца, за исключением обязанности со-
блюдения претензионного или иного досудебного порядка урегу-
лирования спора, если это предусмотрено федеральным законом 
для данной категории споров. Их требования могут быть адресо-
ваны как истцу, так и ответчику. 

В отношении лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, судья выносит определение о при-
знании их третьими лицами в рассматриваемом деле или об отка-
зе в признании их третьими лицами, на которое может быть по-
дана частная жалоба (абз. 2 ч. 1 ст. 42 ГПК РФ). 

При вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоя-
тельные требования относительно предмета спора, рассмотрение 
дела производится с самого начала. В отличие от соистцов, тре-
бования которых не исключают друг друга, требования третьего 
лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спо-
ра, и истца не совпадают, более того – исключают друг друга. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований в 
отношении предмета спора – это лица, участвующие в деле 
только на стороне истца или только на стороне ответчика, если 
вынесенное судом постановление может повлиять на права или 
обязанности такого лица по отношению к одной из сторон. 
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Данная категория третьих лиц вправе вступать в дело до при-
нятия судом первой инстанции судебного постановления по делу. 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, при-
влекаются к участию в деле: 

– по собственной инициативе; 
– по ходатайству лиц, участвующих в деле; 
– по инициативе суда. 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований от-

носительно предмета спора, пользуются процессуальными пра-
вами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключе-
нием следующих прав: 

– на изменение основания или предмета иска; 
– на увеличение или уменьшение размера исковых требова-

ний; 
– на отказ от иска; 
– на признание иска; 
– на предъявление встречного иска; 
– на требование принудительного исполнения решения суда. 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований от-

носительно предмета спора, вправе выступать участниками ми-
рового соглашения лишь в случаях, если они приобретают права 
либо на них возлагается обязанность по условиям данного согла-
шения. О вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих само-
стоятельных требований относительно предмета спора, выносит-
ся определение суда. 

При вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего са-
мостоятельных требований относительно предмета спора, рас-
смотрение дела в суде производится с самого начала. 

 

Глава 4  
Процессуальное правопреемство 

 

4.1. Понятие процессуального правопреемства 
 

Процессуальное правопреемство – это замена одной из сторон 
процесса другим лицом – правопреемником, если права или обя-
занности одного из субъектов спорного материального правоот-
ношения с учетом тех или иных причин переходят к другому ли-
цу, ранее не участвовавшему в данном процессе. 

В ст. 44 ГПК РФ указаны следующие основания правопреем-
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ства: 
1. Смерть гражданина и переход его прав по закону или по за-

вещанию к его наследникам. 
2. Реорганизация юридического лица, которая может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, вы-
деления и преобразования. 

3. Уступка требования. Право (требование), принадлежащее 
кредитору на основании обязательства, может быть передано им 
другому лицу на основании закона: перевод прав и обязанностей 
покупателя доли в праве общей собственности на сособственни-
ка, преимущественное право покупки которого нарушено приоб-
ретателем (п. 3 ст. 250 ГК РФ); передача комиссионером коми-
тенту прав по заключенной им во исполнение договора комиссии 
сделки с третьим лицом (п. 2 ст. 993 ГК РФ). 

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется со-
гласия должника, если иное не предусмотрено законом или дого-
вором. Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с 
личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допус-
кается. 

4. Перевод долга. Перевод долга должником возможен только 
при наличии согласия на перевод долга кредитора. 

5. Другие случаи перемены лиц в обязательствах (по решению 
суда вследствие исполнения обязательства поручителем должника). 

 

4.2. Порядок процессуального правопреемства 
 

Процессуальное правопреемство возможно на любой стадии 
процесса, то есть на той стадии, на которой выбывает из процесса 
правопредшественник. 

Заявляя ходатайство о вступлении в процесс в качестве право-
преемника, заинтересованное лицо должно себя легитимировать 
в качестве данного участника процесса и представить соответст-
вующие доказательства в виде необходимых документов, под-
тверждающих переход к нему прав и обязанностей правопредше-
ственника. В соответствии со ст. 215 ГПК РФ суд приостанавли-
вает производство по делу в случае смерти гражданина, являю-
щегося стороной в деле или третьим лицом с самостоятельными 
требованиями, если спорное правоотношение допускает право-
преемство. Все действия, совершенные до вступления правопре-
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емника в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они 
были бы обязательны для лица, которое правопреемник заменил. 

Замена лица в порядке правопреемства осуществляется на ос-
новании определения суда. Производство по делу возобновляется 
также путем вынесения соответствующего определения. На оп-
ределение суда о замене или об отказе в замене правопреемника 
может быть подана частная жалоба (ч. 3 ст. 44 ГПК РФ). 

Правопреемство отличается от замены ненадлежащей стороны 
тем, что процесс по делу продолжается с того момента, когда он 
был приостановлен, и все действия правопредшественника обяза-
тельны для правопреемника. Вступление в процесс правопреем-
ника не означает начала нового процесса. 

 

Глава 5  
Обращение в суд в защиту прав, свобод  

и законных интересов других лиц 
 

5.1. Участие прокурора в гражданском процессе 
 

Согласно ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, му-
ниципальных образований. 

Заявление в защиту прав свобод и законных интересов граж-
данина может быть подано прокурором только в том случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, с учетом возраста, недееспо-
собности и других уважительных причин не может самостоя-
тельно обратиться в суд. При этом заявление должно содержать 
обоснование невозможности предъявления иска гражданином 
(абз. 2 ч. 3 ст. 131 ГПК РФ). В противном случае заявление про-
курора остается без движения. 

Указанное ограничение не распространяется на заявление 
прокурора, основанием для которого является обращение к нему 
граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных 
прав, свобод и законных интересов в сфере: 

1) трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений;  

2) защиты семьи, материнства, отцовства и детства;  
3) социальной защиты, включая социальное обеспечение; 
4) обеспечения права на жилище в государственном и муни-
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ципальном жилищных фондах;  
5) охраны здоровья, включая медицинскую помощь; 
6) обеспечения права на благоприятную окружающую среду;  
7) обеспечения права на образование. 
В заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований или в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, 
должно быть указано, в чем заключаются их интересы, какое 
право нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон 
или иной нормативный правовой акт, предусматривающий спо-
собы защиты этих интересов. 

Полномочия по участию в гражданском процессе в судах об-
щей юрисдикции реализуются прокурором в трех формах: 

1. Обращение прокурора в суд с заявлениями: 
– в порядке искового производства; 
– по делам, рассматриваемым в порядке особого производства. 
Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессу-

альными правами и несет все процессуальные обязанности истца, 
за исключением права на заключение мирового соглашения и 
обязанности по уплате судебных расходов. Ввиду специфическо-
го процессуального положения в гражданском процессе прокуро-
ру, принимающему участие в процессе, не может быть предъяв-
лен встречный иск, хотя в ГПК РФ и нет прямого указания на это. 

В случае отказа прокурора от искового заявления, поданного в 
защиту законных интересов другого лица, рассмотрение дела по 
существу продолжается, если это лицо или его законный пред-
ставитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска 
суд прекращает производство по делу, если это не противоречит 
закону или не нарушает права и законные интересы других лиц 
(например, предупреждение злонамеренного сговора представи-
телей истца и ответчика, иных проявлений злоупотребления пра-
вом). 

Семейным кодексом (СК) РФ предусмотрено обязательное 
участие прокурора по делам о лишении родительских прав (п. 2 
ст. 70 СК РФ), о восстановлении в родительских правах (п. 2 ст. 
72 СК РФ), об ограничении в родительских правах (п. 3, 4 ст. 73 
СК РФ) и др. 

2. Вступление прокурора в процесс для дачи заключения по де-
лам: 



28 

– о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ); 

– об усыновлении и отмене усыновления (абз. 2 п. 1 ст. 125, п. 
2 ст. 140 СК РФ, ст. 273 ГПК РФ); 

– о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 
объявлении его умершим (ч. 3 ст. 278 ГПК РФ); 

– об ограничении дееспособности гражданина, о признании 
гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении не-
совершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоя-
тельно распоряжаться своими доходами (ч. 1 ст. 284 ГПК РФ); 

– об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (ст. 288 ГПК РФ); 

– о лишении родительских прав, о восстановлении в родитель-
ских правах, об ограничении родительских прав (ст. 70, 72, 73 СК 
РФ); 

– об обязательном обследовании и лечении (о госпитализации) 
больных туберкулезом (ст. 10 Федерального закона от 18 июня 
2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберку-
леза в Российской Федерации»). 

Перечень указанных дел, имеющих социально значимый ха-
рактер, строго ограничен и может быть расширен только феде-
ральным законом. 

Если прокурор вступает в процесс для дачи заключения по де-
лу, председательствующий после исследования всех доказа-
тельств предоставляет ему слово наряду с представителем госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления, даю-
щим заключение по делу в соответствии со ст. 47 ГПК РФ. 

В судебных прениях прокурор по делам указанной категории 
выступает первым. 

3. Подача апелляционных представлений на решения судов 
первой инстанции, не вступивших в законную силу, кассацион-
ных представлений на вступившие в законную силу определения 
суда апелляционной инстанции, надзорных представлений на 
вступившие в законную силу судебные постановления, за исклю-
чением судебных постановлений Президиума Верховного Суда 
РФ, если в рассмотрении указанных дел участвовал прокурор. 

Правом на подачу указанных представлений в вышестоящие 
суды обладает прокурор, являющийся лицом, участвующим в де-
ле. Он вправе обжаловать судебные постановления по этим делам 
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путем внесения апелляционных и кассационных представлений. 
Срок подачи апелляционного представления составляет месяц 

со дня принятия решения суда в окончательной форме, если 
иные сроки не установлены ГПК РФ) (ч. 2 ст. 321 ГПК РФ), срок 
подачи кассационного представления – три месяца со дня всту-
пления в законную силу обжалуемого судебного постановления) 
(ч. 1 ст. 376.1 ГПК РФ). Прокурор вправе в течение трех меся-
цев с момента вступления в законную силу судебного поста-
новления принести на него надзорное представление (ч. 2 ст. 
391.2 ГПК РФ). 

 

5.2. Обращение в суд органов государственной власти,  
органов местного самоуправления, организаций и граждан 

 

Помимо прокурора, закон предусматривает возможность об-
ращения в суд с исками в защиту прав и законных интересов дру-
гих лиц органов государственной власти, органов местного само-
управления, организаций и граждан. 

Лица, предъявляющие иск в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов других лиц, участвуют в гражданском процессе посредством: 

– возбуждения гражданского дела в интересах других лиц и 
участия в нем (ст. 46 ГПК РФ); 

– дачи заключения по делу (ст. 47 ГПК РФ). 
Возбуждение гражданского дела и участие в нем.  
Органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления, организации и граждане вправе обратиться с иском в за-
щиту прав, свобод и законных интересов других лиц, в том числе 
неопределенного круга лиц, но только в случаях, прямо преду-
смотренных законом. Так, нормы, предусматривающие участие 
государственных органов в гражданском процессе, содержатся в 
нормах Семейного кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, Земель-
ного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ и др.  

В защиту прав, свобод и законных интересов граждан госу-
дарственные органы могут обратиться по просьбе граждан. Од-
нако иск в защиту законных интересов недееспособного или не-
совершеннолетнего гражданина может быть подан государствен-
ным органом независимо от просьбы заинтересованного лица или 
его законного представителя (ч. 1 ст. 46 ГПК РФ).  

Кроме государственных органов, иски в защиту прав других 
лиц могут предъявлять и иные органы (например, органы опеки и 
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попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних, учреж-
дения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей: дома ребенка, школы-интернаты, детские дома, дома инва-
лидов, социально-реабилитационные центры для несовершенно-
летних, центры помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и др. (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 мая 1998 г. «О применении судами законодательства при раз-
решении споров, связанных с воспитанием детей»). 

В соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» (в ред. от 8 декабря 2020 г.) орга-
ны по защите прав потребителей при местной администрации и 
общественные организации потребителей могут предъявлять ис-
ки в суде в защиту прав потребителей, а также в защиту неопре-
деленного круга потребителей. На основании п. 8 ч. 1 ст. 7 Феде-
рального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве» (в ред. от 8 декабря 2020 г.) местные органы само-
управления в лице органов опеки и попечительства осуществля-
ют в судах защиту законных интересов несовершеннолетних 
граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой 
или попечительством. 

Ряд граждан в случаях, указанных в законе, также могут об-
ращаться в суд в защиту прав и законных интересов других лиц. 
Например, в соответствии со ст. 281 ГПК РФ дело об ограниче-
нии гражданина в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами может 
быть возбуждено на основании заявления членов его семьи; дело 
о признании гражданина недееспособным вследствие психиче-
ского расстройства может быть возбуждено в суде на основании 
заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, 
детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним прожи-
вания; дело об ограничении или о лишении несовершеннолетнего 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоя-
тельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными 
доходами может быть возбуждено на основании заявления роди-
телей, усыновителей или попечителя. 

Участие в деле государственных органов, органов местного 
самоуправления для дачи заключения по делу. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, государ-
ственные органы, органы местного самоуправления до принятия 
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решения судом первой инстанции вступают в дело по своей ини-
циативе, по инициативе лиц, участвующих в деле, или инициати-
ве суда для дачи заключения по делу (ст. 47 ГПК РФ). Например, 
дела о признании гражданина ограниченно дееспособным и не-
дееспособным суд рассматривает с обязательным участием орга-
нов опеки и попечительства (ст. 284 ГПК РФ). При рассмотрении 
споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем 
предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должен быть 
привлечен орган опеки и попечительства (ст. 78 СК РФ). С уча-
стием органов опеки и попечительства должны быть рассмотре-
ны дела об усыновлении детей (ст. 125 СК РФ).  

Лица, предъявляющие иск в защиту прав, свобод и интересов 
других лиц, пользуются в процессе всеми процессуальными пра-
вами и несут все процессуальные обязанности истца, за исключе-
нием права на заключение мирового соглашения и обязанности 
уплаты судебных расходов. 

Субъекты, которые по закону имеют право обращаться в суд в 
целях защиты законных интересов, прав и свобод других лиц, 
представляют собой самостоятельный вид лица, участвующего в 
деле (заявители) (ст. 34 ГПК РФ). Несмотря на то, что широкий 
круг общих процессуальных прав лиц, обращающихся в суд в 
защиту «чужих» интересов, такой же, как и у остальных лиц, уча-
ствующих в деле, в целом он не совпадает, поскольку они не яв-
ляются стороной в деле. В частности, указанные лица не могут 
заключить мировое соглашение (ч. 2 ст. 46 ГПК РФ). К ним не-
применимо: 

– правило ч. 3 ст. 29 ГПК, с учетом которого истец по делам о 
взыскании алиментов может обращаться в суд по месту своего 
жительства; 

– правило ст. 146 ГПК РФ о возмещении возможных для от-
ветчика убытков в случае обеспечения иска. 

При отказе органов, организаций или граждан поддерживать 
требования, заявленные ими в интересах другого лица, рассмот-
рение дела по существу продолжается, если это лицо или его за-
конный представитель не заявит об отказе от иска. В случае отка-
за истца от иска суд прекращает производство по делу, если это 
не противоречит закону или не нарушает права и законные инте-
ресы других лиц (ч. 2 ст. 46, ч. 2 ст. 45 ГПК РФ). 
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Глава 6  
Судебное представительство 

 

6.1. Понятие судебного представительства 
 

Судебное представительство – это деятельность одного лица 
(представителя) в интересах, по поручению и от имени другого 
лица (представляемого), осуществляемая на основании предос-
тавленных представителю полномочий, направленная на защиту 
прав представляемого и создающая для него определенные права 
и обязанности. 

Судебное представительство возможно по всем категориям 
гражданских дел на любой стадии судопроизводства. Представи-
тельство возможно в отношении сторон, третьих лиц, заявителя 
по делам особого производства. От имени государственных орга-
нов, органов местного самоуправления также выступают пред-
ставители. 

Вести дело в суде через представителя могут не все участники 
процесса. Например, свидетели, эксперты, специалисты и иные 
лица участвуют в процессе только лично. 

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через пред-
ставителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его 
права иметь по этому делу представителя. 

В отдельных случаях, если по делу необходимо получить лич-
ные объяснения лица, участвующего в деле, суд вправе вызвать 
его в заседание и при наличии представителя (например, по делу 
об установлении отцовства). 

Дела организаций ведут в суде: 
– их органы, действующие в пределах полномочий, предостав-

ленных им федеральным законом, иными правовыми актами или 
учредительными документами; 

– либо представители. 
Полномочия органов, ведущих дела организаций, подтвер-

ждаются документами, удостоверяющими служебное положение 
их представителей, а при необходимости – учредительными до-
кументами. Организации и граждане могут иметь одновременно 
несколько представителей по одному и тому же делу. 
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6.2. Виды судебного представительства 
 

Существует три вида судебного представительства: 
1. Законное представительство (ст. 52 ГПК РФ). 
2. Представительство по назначению (ст. 50 ГПК РФ). 
3. Представительство по доверенности (ст. 53 ГПК РФ) 
Законное представительство 
Возникает на основании прямого указания закона. Так, в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 52 ГПК РФ права, свободы и законные интере-
сы недееспособных или не обладающих полной дееспособностью 
граждан защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, 
попечители или иные лица, которым это право предоставлено 
федеральным законом. 

К иным лицам, в частности, относятся следующие. Согласно 
ст. 35 ГК РФ попечителями и опекунами граждан могут быть в 
предусмотренных законом случаях органы опеки и попечительст-
ва, а также образовательные организации, медицинские организа-
ции, организации, оказывающие социальные услуги, или иные ор-
ганизации, в том числе организации для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. В соответствии с ч. 2 ст. 52 
ГПК РФ по делу, в котором должен участвовать гражданин, при-
знанный в установленном порядке безвестно отсутствующим, в 
качестве его представителя выступает лицо, которому передано в 
доверительное управление имущество безвестно отсутствующего. 

Законное представительство возникает и в отношении ликви-
дируемых организаций. В данном случае с момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами юридического лица. На основании ч. 2 ст. 48 
ГПК РФ от ее имени в суде выступает уполномоченный предста-
витель ликвидационной комиссии. 

Согласно п. 1 ст. 1173 ГК РФ, если в составе наследства нахо-
дится имущество, требующее не только охраны, но и управления 
(предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйст-
венного товарищества или общества, ценные бумаги, исключи-
тельные права и т.п.), нотариус в качестве учредителя довери-
тельного управления заключает соответствующий договор дове-
рительного управления этим имуществом. Доверительный управ-
ляющий в данном случае будет выполнять функции законного 
представителя, в том числе в суде. 
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На основании ст. 27 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях» общественные объеди-
нения вправе представлять и защищать свои права, законные ин-
тересы своих членов, а также других граждан в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления и обществен-
ных объединениях (например, интересы своих членов вправе за-
щищать в суде союзы и общества потребителей в соответствии со 
ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей». При защите 
прав своих членов и других лиц эти объединения выступают в 
суде в качестве их законных представителей. 

Представительство по назначению 
Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае от-

сутствия представителя у ответчика, место жительства которого 
неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным за-
коном случаях (ст. 50 ГПК РФ). 

Случаи назначения адвоката предусмотрены ч. 2 ст. 15 и ст. 20 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации». На такую 
помощь вправе претендовать граждане, имеющие группу инва-
лидности 1 и 2 степени; граждане, в семье которых общий доход 
ниже минимального размера дохода, определенного в конкрет-
ном субъекте РФ; граждане, имеющие удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны или Героя Российской Федерации 
и другие категории. 

Представительство по доверенности 
Согласно ч. 1 ст. 48 ГПК РФ лица, участвующие в деле, вправе 

вести свои дела в суде лично или через представителей. Предста-
витель должен обладать полной дееспособностью, а его полно-
мочия должны быть оформлены надлежащим образом (ч. 1 ст. 49 
ГПК РФ). 

Требования, предъявляемые к представителю: 
– дееспособные лица; 
– лица, имеющие высшее юридическое образование либо уче-

ную степень по юридической специальности, за исключением 
представлений интересов по делам, рассматриваемым мировыми 
судьями и районными судами (кроме патентных поверенных по 
спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных 
управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей 
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в деле о банкротстве, профессиональных союзов, их организаций, 
объединений, представляющих в суде интересы лиц, являющихся 
членами профессиональных союзов, по спорам, связанным с на-
рушением или оспариванием прав, свобод и законных интересов 
в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредст-
венно связанных с ними отношений, а также иных лиц, указан-
ных в федеральном законе). 

Представителями могут быть: 
1) адвокаты; 
2) работники государственных предприятий, учреждений, ор-

ганизаций, объединений – по делам этих предприятий, учрежде-
ний, организаций и объединений; 

3) уполномоченные профессиональных союзов – по делам ра-
бочих, служащих, а также других лиц, защита прав и интересов 
которых осуществляется профессиональными союзами; 

4) один из соучастников по поручению других соучастников; 
5) лица, оказывающие платные юридические услуги и др. 
Лица, которые не могут быть представителями 
Судьи, следователи, прокуроры, помощники судей, работники 

аппарата суда не могут быть представителями в суде, кроме слу-
чаев их участия в процессе в качестве представителей соответст-
вующих органов или законных представителей (ст. 51 ГПК РФ). 

Не могут быть представителями в суде по смыслу законода-
тельства нотариусы (ст. 6 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1), депута-
ты (ч. 5.1 ст. 12 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации») и иные лица, для которых 
ввиду их положения установлены подобные ограничения, за ис-
ключением случаев, если указанные лица представляют в суде 
интересы соответствующих организаций либо в связи с осущест-
влением функций законного представителя. 

 

6.3. Адвокатура как субъект представительства 
 

Особое место в институте представительства занимает адво-
кат, его правовое положение закреплено Федеральным законом 
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации». 
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Адвокатской деятельностью является квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе 
лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридиче-
ским лицам) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию (ст. 1 Федерального закона от 
31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации»). 

Не является адвокатской деятельностью юридическая по-
мощь, оказываемая: 

– работниками юридических служб организации, а также ра-
ботниками органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 

– участниками и работниками организаций, оказывающих 
юридические услуги, а также индивидуальными предпринимате-
лями; 

– нотариусами, патентными поверенными, за исключением 
случаев, если в качестве патентного поверенного выступает адво-
кат, либо другими лицами, которые законом специально уполно-
мочены на ведение своей профессиональной деятельности. 

Адвокат – это лицо, получившее в установленном законом по-
рядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую дея-
тельность. В гражданском судопроизводстве адвокат имеет пол-
номочия представителя. 

Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 
63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокат не вправе: 

1)  принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 
юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заве-
домо незаконный характер; 

2)  принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 
юридической помощи, поручение в случаях, если он: 

– имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с 
доверителем, отличный от интереса данного лица; 

– участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или 
арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, экс-
перта, специалиста, переводчика; 

– является по данному делу потерпевшим или свидетелем; 
– являлся должностным лицом, в компетенции которого нахо-

дилось принятие решения в интересах данного лица; 
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– состоит в родственных или семейных отношениях с должно-
стным лицом, которое принимало или принимает участие в рас-
следовании или рассмотрении дела данного лица; 

– оказывает юридическую помощь доверителю, интересы ко-
торого противоречат интересам данного лица; 

3)  занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за ис-
ключением случаев, если адвокат убежден в наличии самоогово-
ра доверителя; 

4)  делать публичные заявления о доказанности вины довери-
теля, если тот ее отрицает; 

5)  разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи 
с оказанием последнему юридической помощи, без согласия до-
верителя; 

6)  отказаться от принятой на себя защиты. 
 

6.4. Полномочия представителя 
 

Представитель вправе совершать от имени представляемого 
все процессуальные действия, которые предоставлены законом 
представляемому им лицу. 

Представитель вправе: 
– знакомиться с материалами дела; 
– делать выписки из материалов дела; 
– снимать копии с материалов дела; 
– заявлять отводы; 
– представлять доказательства и участвовать в их исследова-

нии; 
– задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, сви-

детелям, экспертам, специалистам; 
– заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказа-

тельств; 
– давать объяснения суду в устной и письменной форме; 
– приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судеб-

ного разбирательства вопросам; 
– возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, 

участвующих в деле; 
– использовать предоставленные законодательством о граж-

данском судопроизводстве другие процессуальные права, пере-
чень которых является открытым. 

Указывать в доверенности право на совершение представите-
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лем каждого из перечисленных выше действий нет необходимо-
сти. Однако некоторые полномочия представитель вправе осуще-
ствлять только, если на это прямо указано в доверенности, вы-
данной представляемым лицом. Согласно ст. 54 ГПК РФ специ-
ально должны быть оговорены следующие полномочия, переда-
ваемые представителю: 

– подписывать исковое заявление и предъявлять его в суд; 
– передавать спор на рассмотрение третейского суда; 
– предъявлять встречный иск; 
– отказываться от исковых требований в части и или полно-

стью; 
– уменьшать и увеличивать размер исковых требований; 
– признавать иск; 
– изменять предмет или основание иска; 
– заключать мировое соглашение; 
– передавать полномочия другому лицу (передоверие); 
– обжаловать судебные акты (адвокат, назначенный судом в 

качестве представителя ответчика, вправе обжаловать судебные 
постановления по делу без ведома представляемого (ст. 50 ГПК 
РФ); 

– предъявлять исполнительные документы к взысканию, по-
лучать присужденное имущество (деньги). 

Данный перечень является исчерпывающим. Остальные права 
представитель вправе осуществлять без специального на то ука-
зания в доверенности. Если же доверитель хочет ограничить пра-
ва представителя, то он должен указать в доверенности, какие 
именно права он запрещает осуществлять представителю. 

Объем полномочий представителя по делу должен быть судом 
проверен. 

 

6.5. Оформление полномочий представителя 
 

Полномочия представителя могут быть определены: 
– в доверенности, оформленной в письменной форме и надле-

жащим образом заверенной; 
– в устном заявлении доверителя, занесенном в протокол су-

дебного заседания; 
– в письменном заявлении доверителя в суде. 
Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостове-

рены: 
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– нотариусом; 
– организацией, в которой работает или учится доверитель; 
– товариществом собственников жилья; 
– жилищным, жилищно-строительным или иным специализи-

рованным потребительским кооперативом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, управляющей организаци-
ей по месту жительства доверителя; 

– администрацией учреждения социальной защиты населения, 
в котором находится доверитель, а также стационарного лечебно-
го учреждения, в котором доверитель находится на излечении; 

– командиром (начальником) соответствующей воинской час-
ти (соединения, учреждения, военно-учебного заведения), если 
доверенности выдаются военнослужащими, работниками этой 
части (соединения, учреждения, военно-учебного заведения) или 
членами их семей. 

Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
удостоверяет начальник соответствующего места лишения сво-
боды. 

Доверенность от имени организации выдается за подписью 
ее руководителя или иного уполномоченного на это ее учреди-
тельными документами лица, а также должна быть скреплена пе-
чатью этой организации. Нотариального или иного удостовере-
ния доверенностей, выдаваемых юридическими лицами, не тре-
буется. 

Руководитель организации выступает в суде без доверенности. 
Он должен представить в суд документ, удостоверяющий его 
служебное положение, учредительные документы, приказ о на-
значении. 

Законные представители предъявляют суду документы, удо-
стоверяющие их статус и полномочия. 

Полномочия адвоката подтверждаются ордером, выданным 
соответствующим адвокатским образованием. Однако, если ад-
вокат участвует в процессе самостоятельно, без участия пред-
ставляемого, необходима доверенность, перечисляющая полно-
мочия, переданные адвокату доверителем. В противном случае 
адвокат лишен возможности полноценно участвовать в судебном 
разбирательстве. 
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Глава 7  
Состав суда 

 

7.1. Единоличное рассмотрение гражданских дел 
 

Единоличному рассмотрению подлежат: 
1) дела в судах первой инстанции (коллегиальное рассмотре-

ние дела в суде первой инстанции возможно только в случаях, 
предусмотренных федеральным законом; 

2) дела, рассматриваемые мировыми судьями; 
3) дела по жалобам на судебные решения мировых судей, не 

вступившие в законную силу (такие дела рассматриваются в 
апелляционном порядке в соответствующем федеральном район-
ном суде по заявлению лиц, участвующих в деле, и по представ-
лению прокурора). 

В иных случаях единоличное рассмотрение гражданского дела 
не допускается. 

 

7.2. Коллегиальное рассмотрение гражданских дел 
 

Коллегиальному рассмотрению подлежат: 
– дела в первой инстанции, если такая возможность прямо 

указана в законе; 
– дела в судах апелляционной инстанции, за исключением 

районных судов; 
– дела в судах кассационной инстанции; 
– дела в судах надзорной инстанции. 
Вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом в колле-

гиальном составе, разрешаются судьями большинством голосов. 
Никто из судей не вправе воздержаться от голосования. Судья 
обязан высказать свое мнение. Голоса судей имеют равное значе-
ние. Председательствующий голосует последним. 

Судья, не согласный с мнением большинства, может изложить 
в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к 
делу, но при объявлении принятого по делу решения суда не ог-
лашается. 
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Глава 8  
Отводы 

 

8.1. Основания для отвода 
 

В соответствии со ст. 16 ГПК РФ судья не может рассматри-
вать дело и подлежит отводу, если: 

– при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в 
нем в качестве судьи, прокурора, секретаря судебного заседания, 
представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика; 

– являлся примирителем по данному делу; 
– является родственником или свойственником кого-либо из 

лиц, участвующих в деле, либо их представителей (отношения 
свойства – это отношения между родственниками супругов, меж-
ду сводными братьями и сестрами); 

– лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, ли-
бо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 
объективности и беспристрастности. 

В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить ли-
ца, состоящие в родстве между собой. 

Основания для отвода судьи распространяются и на прокуро-
ра, помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, 
специалиста, переводчика. Эксперт или специалист также не мо-
жет участвовать в рассмотрении дела, если он находился, либо 
находится в служебной или иной зависимости от кого-либо из 
лиц, участвующих в деле, их представителей. Участие прокурора, 
помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, спе-
циалиста, переводчика в предыдущем рассмотрении данного дела 
в качестве соответственно прокурора, помощника судьи, секрета-
ря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика не 
является основанием для их отвода. 

 

8.2. Порядок отвода 
 

При наличии оснований для отвода судья обязан заявить са-
моотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен ли-
цами, участвующими в деле, или рассмотрен по инициативе суда. 

Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до 
начала рассмотрения дела по существу. Заявление самоотвода 
или отвода в ходе дальнейшего рассмотрения дела допускается, 
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если основание для самоотвода или отвода стало известно лицу, 
заявляющему самоотвод или отвод, либо суду после начала рас-
смотрения дела по существу. 

В случае заявления отвода суд заслушивает мнение лиц, уча-
ствующих в деле, а также лица, которому заявлен отвод, если от-
водимый желает дать объяснения (он вправе отказаться от дачи 
объяснений). Вопрос об отводе разрешается определением суда, 
вынесенным в совещательной комнате. 

Вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело 
единолично, разрешается тем же судьей. Если дело рассматрива-
ется судом коллегиально, вопрос об отводе судьи разрешается 
этим же составом суда в отсутствие отводимого судьи. При рав-
ном количестве голосов, поданных за отвод и против отвода, су-
дья считается отведенным. 

Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или составу 
суда в целом, разрешается этим же судом в полном составе про-
стым большинством голосов. Отвод судьи может быть заявлен 
как в суде первой инстанции, так и в апелляционной, кассацион-
ной, надзорной инстанциях. 

 

8.3. Последствия удовлетворения заявления об отводе 
 

В случае удовлетворения заявления об отводе отведенный су-
дья заменяется. 

Если дело рассматривал мировой судья, оно передается рай-
онным судом другому мировому судье, действующему на терри-
тории этого же судебного района. Если такая передача невоз-
можна, вышестоящий суд передает дело мировому судье другого 
района. При отводе судьи либо состава суда в целом при рас-
смотрении дела в районном суде дело рассматривается в этом же 
суде другим судьей или другим составом суда либо передается на 
рассмотрение в другой районный суд вышестоящим судом, если 
в районном суде, в котором рассматривается дело, замена судьи 
становится невозможной. 

При отводе судьи либо всего состава суда при рассмотрении 
дела в суде субъекта РФ (верховном суде республики, краевом, 
областном суде, суде города федерального значения, суде авто-
номной области, суде автономного округа, Верховном Суде РФ) 
дело рассматривается в этом же суде другим судьей или другим 
составом суда. Дело должно быть передано в Верховный Суд РФ 
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для определения суда, в котором оно будет рассмотрено, если в 
суде субъекта РФ после удовлетворения заявлений об отводах 
либо по причинам повторного участия судей в данном процессе 
невозможно образовать новый состав суда для рассмотрения это-
го дела. 

После замены судей или состава судей дело рассматривают 
заново в соответствии с принципом непосредственности судебно-
го разбирательства. 

 

Глава 9  
Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

9.1. Понятие подведомственности 
 

Подведомственность гражданских дел – это распределение 
различных категорий дел между государственными и другими 
органами (судами общей юрисдикции, арбитражными судами, 
третейскими судами, комиссиями по трудовым спорам, админи-
стративными органами и др.), рассматривающими правовые спо-
ры в пределах своей компетенции. 

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько 
связанных между собой требований, из которых одни подведом-
ственны суду общей юрисдикции, другие – арбитражному суду, 
если разделение требований невозможно, дело подлежит рас-
смотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. В случае, 
если возможно разделение требований, судья выносит определе-
ние о принятии требований, подведомственных суду общей 
юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомствен-
ных арбитражному суду. 

Суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают: 
1)  исковые дела с участием граждан, организаций, органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления о защи-
те нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-
ресов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, тру-
довых, жилищных, земельных, экологических и иных правоот-
ношений; 

2)  дела приказного производства; 
3)  дела о возвращении незаконно перемещенного в Россию 

или удерживаемого в России ребенка либо об осуществлении в 
отношении такого ребенка прав доступа на основании междуна-
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родного договора РФ; 
4)  дела особого производства; 
5)  дела с участием иностранных лиц; 
6)  дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов; 

7)  дела о признании и приведении в исполнение решений ино-
странных судов и иностранных арбитражных решений; 

8)  дела об оказании содействия третейским судам в случаях, 
предусмотренных федеральным законом; 

9)  дела, связанные с исполнением судебных постановлений и 
постановлений иных органов. 

Решения иностранных судов, в том числе решения об утвер-
ждении мировых соглашений, признаются и исполняются в Рос-
сии, если это предусмотрено соответствующим международным 
договором. 

 

9.2. Понятие подсудности 
 

Подсудность – это относимость подведомственного судам 
юридического дела к ведению определенного суда. Необходимо 
отличать понятия «подведомственность» и «подсудность». 

Подведомственность разграничивает полномочия на разреше-
ние юридических дел между различными государственными и 
иными юрисдикционными органами. Подсудность разграничива-
ет компетенцию этого же суда между различными его звеньями и 
в зависимости от территории, на которую распространяется дея-
тельность данного суда по первой инстанции. 

 

9.3. Гражданские дела, подсудные отдельным звеньям судов 
общей юрисдикции (родовая подсудность) 

 

Гражданские дела, подсудные мировому судье: 
1) о выдаче судебного приказа; 
2) о расторжении брака, если между супругами отсутствует 

спор о детях; 
3) о разделе между супругами совместно нажитого имущества 

при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 
4) по имущественным спорам, за исключением дел о наследо-

вании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию 
и использованию результатов интеллектуальной деятельности, 
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при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 
5) по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты 

прав потребителей, при цене иска, не превышающей ста тысяч 
рублей. 

6) иные дела, отнесенные федеральными законами к подсуд-
ности мировых судей (ст. 23 ГПК РФ). 

Гражданские дела, подсудные районному суду 
Районным судом в качестве суда первой инстанции рассмат-

риваются все гражданские дела, за исключением дел, подсудных 
мировым судьям, военным и иным специализированным судам, 
верховному суду субъекта РФ, Верховному Суду РФ (ст. 24 ГПК 
РФ). 

При объединении нескольких связанных между собой требо-
ваний, изменении предмета иска или предъявлении встречного 
иска, если новые требования становятся подсудными районному 
суду, а другие остаются подсудными мировому судье, все требо-
вания подлежат рассмотрению в районном суде. Если подсуд-
ность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, 
мировой судья выносит определение о передаче дела в районный 
суд и передает дело на рассмотрение в районный суд. 

Споры между мировым судьей и районным судом о подсудно-
сти не допускаются. 

Гражданские дела, подсудные военным судам 
В соответствии со ст. 7 Федерального конституционного зако-

на от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 
Федерации» военным судам подсудны гражданские дела о защи-
те нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых 
законом интересов военнослужащих Вооруженных Сил РФ, дру-
гих войск, воинских формирований и органов, граждан, прохо-
дящих военные сборы, от действий (бездействия) органов воен-
ного управления, воинских должностных лиц и принятых ими 
решений. 

Граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошед-
шие военные сборы, вправе обжаловать в военный суд действия 
(бездействие) органов военного управления, воинских должност-
ных лиц и принятые ими решения, нарушившие права, свободы и 
охраняемые законом интересы указанных граждан в период про-
хождения ими военной службы и военных сборов. 

Военным судам, дислоцирующимся за пределами территории 
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РФ, подсудны все гражданские, подлежащие рассмотрению фе-
деральными судами общей юрисдикции, если иное не установле-
но международным договором РФ. 

Гражданские дела, подсудные верховному суду субъекта РФ: 
1) дела, связанные с государственной тайной; 
2) дела, связанные с признанием и исполнением решений ино-

странных судов и иностранных третейских судов (арбитражей); 
3) Московский городской суд рассматривает в качестве суда 

первой инстанции гражданские дела, которые связаны с защитой 
авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические 
произведения и произведения, полученные способами, аналогич-
ными фотографии, в информационно-телекоммуникационных се-
тях, в том числе в сети «Интернет», и по которым им приняты 
предварительные обеспечительные меры в соответствии со ст. 
144.1 ГПК РФ (ст. 26 ГПК РФ). 

Гражданские дела, подсудные Верховному Суду РФ 
Подсудность дел Верховному Суду РФ определена Федераль-

ным конституционным законом от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации». 

 

9.4. Территориальная подсудность 
 

Определив, какому из звеньев суда подсуден спор, необходи-
мо установить территориальную принадлежность спора. 

Общая территориальная подсудность 
Согласно ст. 28 ГПК РФ по общему правилу иск предъявляет-

ся в суд по месту жительства ответчика, иск к организации 
предъявляется в суд по адресу организации. По некоторым кате-
гориям дел истец может выбрать суд, отклонившись от общего 
правила территориальной подсудности. 

Подсудность по выбору истца 
Согласно ст. 29 ГПК РФ: 
– иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или 

который не имеет места жительства в России, может быть предъ-
явлен в суд по месту нахождения его имущества или по его по-
следнему известному месту жительства в России; 

– иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала 
или представительства, может быть предъявлен в суд по месту 
нахождения ее филиала или представительства; 

– иск о взыскании алиментов и об установлении отцовства 
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может быть также предъявлен истцом в суд по месту его житель-
ства; 

– иск о расторжении брака может быть предъявлен в суд по 
месту жительства истца в случае, если при нем находится несо-
вершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту 
жительства ответчика представляется для него затруднительным; 

– иск о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным по-
вреждением здоровья или в результате смерти кормильца, может 
быть предъявлен истцом в суд по месту его жительства или месту 
причинения вреда; 

– иск о восстановлении пенсионных и жилищных прав, воз-
врате имущества или его стоимости, связанный с возмещением 
убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, не-
законным привлечением к уголовной ответственности, незакон-
ным применением в качестве меры пресечения заключения под 
стражу, подписки о невыезде либо незаконным наложением ад-
министративного наказания в виде ареста, можно предъявлять в 
суд по месту жительства истца; 

– иск о защите прав субъекта персональных данных, в том 
числе о возмещении убытков и (или) компенсации морального 
вреда, может быть также предъявлен в суд по месту жительства 
истца; 

– иск о прекращении выдачи оператором поисковой системы 
ссылок, позволяющих получить доступ к информации в сети 
«Интернет», может быть предъявлен также в суд по месту жи-
тельства истца; 

– иск о восстановлении трудовых прав можно предъявлять в 
суд по месту жительства истца; 

– иск о защите прав потребителей может быть предъявлен в 
суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по 
месту заключения или месту исполнения договора; 

– иск о возмещении убытков, причиненных столкновением 
судов, взыскании заработной платы и других сумм, причитаю-
щихся членам экипажа судна за работу на борту судна, расходов 
на репатриацию и взносов на социальное страхование, взыскании 
вознаграждения за оказание помощи и спасание на море может 
быть предъявлен в суд по месту нахождения судна ответчика или 
порта приписки судна; 

– иск, вытекающий из договора, в том числе трудового в кото-
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ром указано место его исполнения, может быть предъявлен в суд 
по месту исполнения такого договора. 

Выбор между несколькими судами принадлежит истцу. 
Договорная подсудность 
В соответствии со ст. 32 ГПК РФ стороны могут по соглаше-

нию между собой изменить территориальную подсудность для 
данного дела до принятия его судом к производству (договорная 
подсудность). 

Не допускается изменение территориальной подсудности со-
глашением сторон в отношении дел, подсудных суду субъекта 
РФ и Верховному Суду РФ. Недопустимо и изменение соглаше-
нием сторон исключительной подсудности. 

Исключительная подсудность 
Согласно ст. 30 ГПК РФ иски о правах на земельные участки, 

участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние 
насаждения, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, 
строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с зем-
лей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляют 
в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного 
имущества. 

Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия 
наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия на-
следства. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров пере-
возки, предъявляют в суд по месту нахождения перевозчика, к 
которому в установленном порядке предъявлена претензия. Иски 
о защите прав и законных интересов группы лиц, в том числе 
прав потребителей, подают по адресу ответчика. 

Подсудность нескольких связанных между собой дел 
В соответствии со ст. 31 ГПК РФ иск к нескольким ответчи-

кам, проживающим или находящимся в разных местах, предъяв-
ляют в суд по месту жительства или месту нахождения одного из 
ответчиков по выбору истца. 

Встречный иск предъявляют в суд по месту рассмотрения 
первоначального иска. Гражданский иск, вытекающий из уголов-
ного дела, если он не предъявлен или не был разрешен при про-
изводстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в 
порядке гражданского судопроизводства по правилам подсудно-
сти, установленным ГПК РФ. 
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9.5. Подсудность дел, связанных с осуществлением судами  
функций содействия и контроля в отношении  

третейских судов 
 

Заявление об отмене решений третейских судов и междуна-
родных коммерческих арбитражей, принятых на территории РФ, 
должно быть подано в районный суд, на территории которого 
принято решение третейского суда. По соглашению сторон тре-
тейского разбирательства заявление об отмене решения третей-
ского суда может быть подано в районный суд по месту нахож-
дения или месту жительства одной из сторон третейского разби-
рательства. 

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудитель-
ное исполнение решений третейских судов и международных 
коммерческих арбитражей, принятых на территории РФ, подают 
в районный суд по месту нахождения или месту жительства 
должника либо, если место его нахождения или место жительства 
неизвестно, по месту нахождения имущества должника – сторо-
ны третейского разбирательства. По соглашению сторон третей-
ского разбирательства заявление о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда может 
быть подано в районный суд, на территории которого принято 
решение третейского суда, либо в районный суд по месту нахож-
дения или месту жительства стороны третейского разбирательст-
ва, в пользу которой принято решение третейского суда. 

Заявление об осуществлении судом функций содействия в от-
ношении третейских судов подается в районный суд по месту 
проведения соответствующего третейского разбирательства (ст. 
31.1 ГПК РФ). 

 

9.6. Передача дела, принятого судом к своему производству,  
в другой суд 

 

В соответствии со ст. 33 ГПК РФ дело, принятое судом к про-
изводству с соблюдением правил подсудности, должно быть раз-
решено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно станет под-
судным другому суду. 

Суд передает дело на рассмотрение другого суда, если: 
1)  ответчик, место жительства или место нахождения которо-

го не было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в 
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суд по месту его жительства или месту его нахождения; 
2)  обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по 

месту нахождения большинства доказательств; 
3)  при рассмотрении дела в данном суде выявлено, что оно 

принято к производству с нарушением правил подсудности; 
4)  после отвода одного или нескольких судей либо по другим 

причинам замена судей или рассмотрение дела в данном суде 
становятся невозможными. Передача дела в этом случае осуще-
ствляется вышестоящим судом. 

О передаче дела в другой суд или об отказе в передаче дела в 
другой суд выносится определение суда, на которое может быть 
подана частная жалоба. Передача дела в другой суд осуществля-
ется по истечении срока обжалования этого определения (пят-
надцати дней с учетом ст. 332 ГПК РФ), а в случае подачи жало-
бы – после вынесения определения суда об оставлении жалобы 
без удовлетворения. 

Дело, направленное из одного суда в другой, должно быть 
принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Спо-
ры о подсудности между судами в России не допускаются. 

 

9.7. Переход к рассмотрению дела по правилам  
административного судопроизводства 

 

В соответствии со ст. 33.1. ГПК РФ предусмотрен переход к 
рассмотрению дела по правилам административного судопроиз-
водства.  

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько 
связанных между собой требований, из которых одни подлежат 
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, другие 
– в порядке административного судопроизводства, если разделе-
ние требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и раз-
решению в порядке гражданского судопроизводства. 

При предъявлении в суд искового заявления, содержащего не-
сколько требований, одни из которых подлежат рассмотрению по 
правилам гражданского судопроизводства, а другие – по прави-
лам административного судопроизводства, если возможно их 
раздельное рассмотрение, судья разрешает вопрос о принятии 
требований, подлежащих рассмотрению в порядке гражданского 
судопроизводства. 

Если иные предъявленные в суд требования, подлежащие рас-
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смотрению в порядке административного судопроизводства, под-
судны данному суду, вопрос об их принятии к производству раз-
решается судьей в соответствии с законодательством об админи-
стративном судопроизводстве на основании засвидетельствован-
ных им копий искового заявления и соответствующих приложен-
ных к нему документов. Если иные предъявленные в суд требо-
вания, подлежащие рассмотрению в порядке административного 
судопроизводства, не подсудны данному суду, судья возвращает 
исковое заявление в части таких требований. 

Суд, установив в ходе подготовки гражданского дела к судеб-
ному разбирательству или судебного разбирательства по граж-
данскому делу то обстоятельство, что оно подлежит рассмотре-
нию в порядке административного судопроизводства, выносит 
определение о переходе к рассмотрению дела по правилам адми-
нистративного судопроизводства. 

 

Глава 10  
Доказывание и доказательства 

 

10.1. Понятие доказывания 
 

Судебное доказывание – это деятельность суда и участвующих 
в деле лиц, направленная на установление с помощью судебных 
доказательств истинности фактов, от которых зависит разреше-
ние спора между сторонами по существу, то есть фактов, обра-
зующих предмет доказывания. 

Предмет доказывания – это совокупность юридических фак-
тов, на которые стороны ссылаются как на основание своих тре-
бований и возражений. 

Не подлежат доказыванию общеизвестные и преюдициально 
установленные факты, а также, факты, признанные стороной 
(сторонами). 

Общеизвестность факта определяется тем, что о нем знают 
не только участвующие в деле лица и суд, но и другие лица. Это 
– факты, о существовании которых известно широкому кругу 
лиц. Известность факта одним членам суда и неизвестность дру-
гим не дает возможности считать такой факт общеизвестным. 
Одни общественные факты могут быть всемирно известны (ава-
рия на Чернобыльской АЭС, военные действия в Чечне и т.д.), о 
других – известно большинству населения данного населенного 
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пункта (погодные условия, стихийные бедствия, транспортное 
сообщение в населенном пункте и т.д.) В каждом случае суд оп-
ределяет общеизвестность факта, делая ссылку в решении о при-
знании факта общеизвестным. 

Преюдициальные факты 
– обстоятельства, установленные вступившим в законную си-

лу и не отмененным судебным постановлением (ст. 61 ГПК РФ) 
по ранее рассмотренному делу; 

– обстоятельства гражданского дела, установленные вступив-
шим в законную силу решением арбитражного суда, если лица, 
оспаривающие его, участвовали в деле, которое было разрешено 
арбитражным судом; 

– обстоятельства гражданского дела, если имеется вступив-
ший в законную силу приговор суда по уголовному делу, рас-
сматривавшего дело о гражданско-правовых последствиях дейст-
вий лица, в отношении которого вынесен приговор, по вопросам, 
имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом; 

– обстоятельства, подтвержденные нотариусом при соверше-
нии нотариального действия, если подлинность нотариально 
оформленного документа не опровергнута или не установлено 
существенное нарушение порядка совершения нотариального 
действия. 

Признание фактов по своей природе не является судебным 
доказательством, поскольку не содержит информации, а пред-
ставляет волеизъявление стороны признать достоверным обстоя-
тельство, бремя доказывания которого лежит на противной сто-
роне. Суд не проверяет соответствие признанного факта обстоя-
тельствам дела при решении вопроса о принятии признания. В 
соответствии с ч. 2 и 3 ст. 68 ГПК РФ признание факта является 
для суда обязательным, если нет оснований полагать, что призна-
ние совершено с пороками воли или с целью сокрытия опреде-
ленных фактов. 

Доказательствами по делу служат полученные в предусмот-
ренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых 
суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обос-
новывающих требования и возражения сторон, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела (ст. 55 ГПК РФ).  

Суд получает нужные сведения из источников доказательств с 
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помощью специальных средств, называемых средствами доказы-
вания. Доказательства как средства доказывания могут быть 
классифицированы по различным основаниям: в зависимости от 
источника получения доказательства они подразделяются на пер-
воначальные (полученные из первоисточника) и производные 
(полученные посредством другого доказательства); в зависимо-
сти от возможности сделать определенный или предположитель-
ный вывод о доказываемом факте – на прямые и косвенные; бы-
вают личными и вещественными, др. 

 

10.2. Средства доказывания 
 

К средствам доказывания относятся объяснения сторон и 
третьих лиц; показания свидетелей; письменные и вещественные 
доказательства; аудио- и видеозаписи; заключения эксперта. 

Объяснения сторон и третьих лиц 
Объяснения сторон и третьих лиц об известных им обстоя-

тельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения де-
ла, подлежат проверке и оценке наряду с другими доказательст-
вами. В случае, если сторона, обязанная доказывать свои требо-
вания или возражения, удерживает находящиеся у нее доказа-
тельства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои 
выводы объяснениями другой стороны. 

Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторо-
на основывает свои требования или возражения, освобождает по-
следнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих об-
стоятельств. Признание заносится в протокол судебного заседа-
ния. Признание, изложенное в письменном заявлении, приобща-
ют к материалам дела. 

Если у суда имеются основания полагать, что признание со-
вершено в целях сокрытия действительных обстоятельств дела 
или под влиянием обмана, насилия, угрозы, добросовестного за-
блуждения, суд не принимает признание, о чем выносит соответ-
ствующее определение. В этом случае данные обстоятельства 
подлежат доказыванию на общих основаниях. 

Показания свидетелей 
Свидетелем выступает лицо, которому могут быть известны 

какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения дела. Не являются доказательствами 
сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать ис-
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точник своей осведомленности. 
Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, 

какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и 
разрешения дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду 
его имя, отчество, фамилию и место жительства. 

Не подлежат допросу в качестве свидетелей: 
– представители по гражданскому делу или защитники по уго-

ловному делу, делу об административном правонарушении или 
медиаторы, судебные примирители – об обстоятельствах, которые 
стали им известны в связи с исполнением обязанностей предста-
вителя, защитника или медиатора, судебного примирителя; 

– судьи, присяжные и арбитражные заседатели – о вопросах, 
возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением 
обстоятельств дела при вынесении решения суда или приговора; 

– священнослужители религиозных организаций, прошедших 
государственную регистрацию, – об обстоятельствах, которые 
стали им известны из исповеди; 

– арбитр (третейский судья) – об обстоятельствах, ставших 
ему известными в ходе арбитража (третейского разбирательства). 

Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний: 
– гражданин против самого себя; 
– супруг против супруга; дети, в том числе усыновленные, 

против родителей, усыновителей; родители, усыновители против 
детей, в том числе усыновленных; 

– братья, сестры друг против друга; дедушка, бабушка против 
внуков и внуки против дедушки, бабушки; 

– депутаты законодательных органов – в отношении сведений, 
ставших им известными в связи с исполнением депутатских пол-
номочий; 

– Уполномоченный по правам человека в РФ, уполномочен-
ные по правам человека в субъектах РФ – в отношении сведений, 
ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанно-
стей; 

– Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, 
уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ – в отноше-
нии сведений, ставших им известными в связи с выполнением 
своих обязанностей; 

– Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей, уполномоченные по защите прав предпринимате-
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лей в субъектах РФ – в отношении сведений, ставших им извест-
ными в связи с выполнением своих обязанностей. 

За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи пока-
заний по мотивам, не предусмотренным федеральным законом, 
свидетель несет ответственность, предусмотренную Уголовным 
кодексом РФ. 

Письменные и вещественные доказательства 
Письменные доказательства – это документы, содержащие 

сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотре-
ния и разрешения дела: акты, договоры, справки, деловая коррес-
понденция, иные документы и материалы, выполненные в форме 
цифровой, графической записи, в том числе полученные посред-
ством факсимильной, электронной или другой связи либо иным 
способом, позволяющим установить достоверность документа. К 
письменным доказательствам относятся приговоры и решения 
суда, иные судебные постановления, протоколы совершения про-
цессуальных действий, протоколы судебных заседаний, прило-
жения к протоколам совершения процессуальных действий (схе-
мы, карты, планы, чертежи). 

Письменные доказательства должны быть представлены в 
подлиннике или в форме надлежаще заверенной копии. Пись-
менные доказательства, имеющиеся в деле, по просьбе лиц, их 
представивших, возвращаются им после вступления решения су-
да в законную силу. При этом в деле оставляют засвидетельство-
ванные судьей копии письменных доказательств. 

Вещественными доказательствами являются предметы, кото-
рые по внешнему виду, свойствам, месту нахождения, иным при-
знакам могут служить средством установления обстоятельств, 
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. 

Вещественные доказательства хранят в суде, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом (например, боль-
шие партии товаров, оружие, взрывные устройства, радиоактив-
ные материалы, предметы, имеющие историческую, художест-
венную, научную или иную культурную ценность; указанные ве-
щественные доказательства передают на хранение в соответст-
вующие государственные органы, а при отсутствии такой воз-
можности – юридическому лицу или индивидуальному предпри-
нимателю, имеющим условия для их хранения, на основании до-
говора хранения). 
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Вещественные доказательства, которые не могут быть достав-
лены в суд, хранятся по месту их нахождения или в ином опреде-
ленном судом месте. Они должны быть осмотрены судом, под-
робно описаны, а при необходимости – сфотографированы и опе-
чатаны. Суд и хранитель принимают меры по сохранению веще-
ственных доказательств в неизменном состоянии. 

Вещественные доказательства после вступления решения суда 
в законную силу возвращают лицам, от которых они получены, 
или передают лицам, за которыми суд признал право на эти 
предметы, либо их реализуют в порядке, определенном судом. 

Предметы, которые, согласно федеральному закону, не могут 
находиться в собственности или во владении граждан, передают 
соответствующим организациям. 

Аудио- и видеозаписи 
Лицо, представляющее аудио- и (или) видеозаписи на элек-

тронном или ином носителе либо ходатайствующее об их истре-
бовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях осущест-
влялись записи3. 

Носители аудио- и видеозаписей хранятся в суде. Суд прини-
мает меры для сохранения их в неизменном состоянии. 

В исключительных случаях после вступления решения суда в 
законную силу носители аудио- и видеозаписей могут быть воз-
вращены лицу или организации, от которых они получены. По 
ходатайству лица, участвующего в деле, ему могут быть выданы 
изготовленные за его счет копии записей. 

                                                           
3 Вопрос о нарушении аудио-, видеозаписями неприкосновенности частной жизни, га-
рантированной ст. 23 Конституции РФ, не имеет сегодня однозначного решения. ГПК 
РФ не содержит запрета на использование в качестве доказательств аудио-, видеозапи-
сей, полученных без согласия лиц, чьи голоса и (или) изображения зафиксированы на 
представленной записи. Правила собирания информации о личной жизни, установлен-
ные в Уголовно-процессуальном кодексе РФ и Федеральном законе от 12 августа 1995 
г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», направлены на специальный 
объект регулирования и не применимы к гражданским правоотношениям. В ст. 185 
ГПК РФ предусмотрено применение таких же мер по охране тайны частной жизни при 
воспроизведении аудио-, видеозаписей в судебном заседании, что и при оглашении пе-
реписки и телеграфных сообщений граждан (ст. 182 ГПК РФ). Однако в данном случае 
в гражданском процессе могут быть применены положения, ограничивающие действие 
принципа гласности (ч. 2 ст. 10 ГПК РФ) и применяемые по ходатайству лица, участ-
вующего в деле. Очевидно, что предусмотренные ГПК РФ меры не являются гарантией 
тайны частной жизни лиц, не участвующих в деле, даже если их голоса и (или) изобра-
жения зафиксированы на аудио-, видеозаписи. Вопрос о допустимости аудио-, видеоза-
писи должен решаться в каждом случае на основании требований, предъявляемых ГПК 
РФ, соответственно, к этому виду доказательств. 
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По вопросу возврата носителей аудио- и видеозаписей суд вы-
носит определение, на которое может быть подана частная жало-
ба (абз. 2 ч. 2 ст. 78 ГПК РФ). 

Заключение эксперта 
При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, 
техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведе-
ние экспертизы может быть поручено судебно-экспертному уч-
реждению, эксперту или нескольким экспертам. 

Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе 
представить суду вопросы, подлежащие разрешению при прове-
дении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым 
требуется заключение эксперта, определяет суд. Отклонение 
предложенных вопросов суд обязан мотивировать. 

Назначение экспертизы возможно и по инициативе суда, если 
проведение экспертизы предписано законом. Например, в ст. 186 
ГПК РФ указано, что в случае заявления сторон о том, что 
имеющееся в деле доказательство является подложным, суд мо-
жет для проверки этого заявления назначить экспертизу. В ст. 283 
ГПК РФ говорится о том, что судья при подготовке к судебному 
разбирательству дела о признании гражданина недееспособным 
при наличии достаточных данных о психическом расстройстве 
гражданина назначает судебно-психиатрическую экспертизу для 
определения его психического состояния. 

В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 ок-
тября 1996 г. № 9 «О применении судами Семейного кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 
отцовства и о взыскании алиментов» судам рекомендуется при 
подготовке дела об установлении отцовства к судебному разби-
рательству и в ходе рассмотрения дела в необходимых случаях 
для разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка, 
с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу назначать экс-
пертизу. 

В определении о назначении экспертизы суд указывает: 
– наименование суда; 
– дату назначения экспертизы; 
– дату, не позднее которой заключение должно быть составле-

но и направлено экспертом в суд, назначивший экспертизу; 
– наименования сторон по рассматриваемому делу; 
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– наименование экспертизы; 
– факты, для подтверждения или опровержения которых на-

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

пертного учреждения, которому поручается проведение экспер-
тизы; 

– представленные эксперту материалы и документы для срав-
нительного исследования; 

– особые условия обращения с материалами и документами 
при их исследовании, если они необходимы; 

– наименование стороны, которая производит оплату экспер-
тизы. 

Экспертиза проводится в судебном заседании или вне заседа-
ния, если это необходимо по характеру исследований либо при 
невозможности или затруднении доставить материалы или доку-
менты для исследования в заседании. 

Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при прове-
дении экспертизы, за исключением случаев, если такое присутст-
вие может помешать исследованию, совещанию экспертов и со-
ставлению заключения. 

Эксперт обязан: 
– принять к производству порученную ему судом экспертизу и 

провести полное исследование представленных материалов и до-
кументов; 

– дать обоснованное и объективное заключение по поставлен-
ным перед ним вопросам и направить его в суд, назначивший 
экспертизу; 

– направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное 
письменное сообщение о невозможности дать заключение, если 
поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний 
эксперта либо материалы и документы непригодны или недоста-
точны для проведения исследований и дачи заключения; 

– явиться по вызову суда для личного участия в судебном за-
седании и ответить на вопросы, связанные с проведенным иссле-
дованием и данным им заключением. 

Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для 
проведения экспертизы; вступать в личные контакты с участни-
ками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересо-
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ванность в исходе дела; разглашать сведения, которые ему стали 
известны в связи с проведением экспертизы; сообщать кому-либо 
о результатах экспертизы, за исключением суда, ее назначившего. 

Эксперт или судебно-экспертное учреждение не вправе отка-
заться от проведения экспертизы, мотивируя это отказом стороны 
произвести ее оплату. Вопросы возмещения расходов на прове-
дение экспертизы будут решаться судом с учетом принятого по 
делу решения.  

Эксперт имеет право: 
– знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету 

экспертизы; 
– просить суд о предоставлении ему дополнительных мате-

риалов и документов для исследования; 
– задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвую-

щим в деле, и свидетелям; 
– ходатайствовать о привлечении к проведению экспертизы 

других экспертов. 
Эксперт дает заключение в письменной форме. Заключение 

эксперта должно содержать подробное описание проведенного 
исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на 
поставленные судом вопросы. В случае, если эксперт при прове-
дении экспертизы установит имеющие значение для рассмотре-
ния и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не 
были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих 
обстоятельствах в свое заключение. 

Несогласие суда с заключением эксперта должно быть моти-
вировано в решении или определении суда. 

На время проведения экспертизы производство по делу может 
быть приостановлено. В необходимых случаях суд может назна-
чить дополнительную или повторную экспертизу. 

При невыполнения требования суда, назначившего эксперти-
зу, о направлении заключения эксперта в суд в срок, установлен-
ный в определении о назначении экспертизы, при отсутствии мо-
тивированного сообщения эксперта или судебно-экспертного уч-
реждения о невозможности своевременного проведения экспер-
тизы либо о невозможности проведения экспертизы по причинам, 
признанным судом неуважительными, на руководителя судебно-
экспертного учреждения или виновного в указанных нарушениях 
эксперта налагается штраф (абз. 4 ч. 1 ст. 85 ГПК РФ). Размер су-
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дебного штрафа, согласно ч. 1 ст. 105 ГПК РФ, может составить 
до тридцати тысяч рублей. 

 

10.3. Оценка доказательств 
 

Суд принимает только те доказательства, которые имеют зна-
чение для рассмотрения и разрешения дела. Он проверяет их на 
относимость, допустимость, достоверность и достаточность. 

Относимость доказательств означает, что они относятся к 
данному делу, могут подтвердить или опровергнуть обстоятель-
ства дела, на которые ссылаются стороны и иные лица, участ-
вующие в деле. 

Допустимость доказательств говорит о том, что обстоятель-
ства дела, которые в соответствии с законом должны быть под-
тверждены определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться другими доказательствами. Если решение осно-
вано на недопустимых доказательствах, оно подлежит отмене. 
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой 
письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора 
ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 
показания, но не лишает их права приводить письменные и иные 
доказательства. В соответствии со ст. 283 ГК РФ по делу о при-
знании гражданина недееспособным обязательным доказательст-
вом является заключение судебно-психиатрической экспертизы, 
которую не смогут заменить другие доказательства. 

Достоверность доказательств предполагает, что сведения, ко-
торые подтверждаются данными доказательствами, соответству-
ют действительности. 

Достаточность доказательств свидетельствует о том, что на 
их основании можно сделать однозначный вывод о доказанности 
определенных обстоятельств. 

Результаты оценки доказательств должны быть отражены в 
решении. В частности, в мотивировочной части решения суд обя-
зан указать мотивы, по которым одни доказательства им приня-
ты, а другие – отвергнуты. 
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10.4. Порядок представления и истребования доказательств 
 

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, 
участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить 
дополнительные доказательства. В случае, если представление 
необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по 
их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребова-
нии доказательств. 

В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть: 
– обозначено необходимое доказательство; 
– указано, какие обстоятельства, имеющие значение для пра-

вильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтвер-
ждены или опровергнуты этим доказательством; 

– указаны причины, препятствующие получению доказательства; 
– место нахождения доказательства. 
Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или 

запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого 
находится истребуемое судом доказательство, направляет его в 
суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий за-
прос, для представления в суд. 

Должностные лица или граждане, не имеющие возможности 
представить истребуемое доказательство вообще или в установ-
ленный судом срок, должны известить об этом суд в течение 
пяти дней со дня получения запроса с указанием причин. В слу-
чае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требова-
ния суда о представлении доказательства по причинам, признан-
ным судом неуважительными, на виновных должностных лиц 
или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, 
налагается штраф: на должностных лиц – в размере до тридцати 
тысяч рублей, на граждан – до пяти тысяч рублей (ч. 3 ст. 57 ГПК 
РФ, ч. 1 ст. 105 ГПК РФ). 

Наложение штрафа не освобождает соответствующих долж-
ностных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательст-
вом, от обязанности представления его суду. 

Наложение штрафа за непредставление доказательств не рас-
пространяется на лиц, участвующих в деле. При уклонении сто-
роны от представления доказательств суд вправе признать факт, 
для выяснения которого необходимо доказательство, установлен-
ным или опровергнутым. 
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10.5. Обеспечение доказательств 
 

Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что 
представление необходимых для них доказательств окажется 
впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить 
суд об обеспечении этих доказательств (ст. 64 ГПК РФ). 

Заявление об обеспечении доказательств подают в суд, в кото-
ром рассматривается дело или в районе деятельности которого 
должны быть произведены процессуальные действия по обеспе-
чению доказательств. В заявлении должны быть указаны: 

– содержание рассматриваемого дела; 
– сведения о сторонах и месте их проживания или месте их 

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

эти доказательства; 
– причины, побудившие заявителя обратиться с просьбой об 

обеспечении доказательств. 
На определение судьи об отказе в обеспечении доказательств 

может быть подана частная жалоба (ч. 2 ст. 65 ГПК РФ). 
Способами обеспечения доказательств являются: 
– заслушивание объяснений сторон и третьих лиц; 
– допрос свидетелей; 
– назначение экспертизы; 
– истребование и осмотр письменных и вещественных доказа-

тельств; 
– осмотр доказательств на месте. 
Обеспечение доказательств производится судьей по правилам, 

установленным в ГПК РФ отношении конкретного способа обес-
печения доказательства. Протоколы и все собранные в порядке 
обеспечения доказательств материалы передаются в суд, рас-
сматривающий дело, с уведомлением об этом лиц, участвующих 
в деле. 

В случае, если обеспечение доказательств произведено не в 
суде, в котором рассматривается дело, применяются правила ст. 
62 и 63 о судебных поручениях (ст. 66 ГПК РФ). 
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Глава 11  
Судебные расходы. Судебные штрафы 

 

11.1. Государственная пошлина 
 

Судебные расходы уплачиваются сторонами, третьими лица-
ми, заявляющими самостоятельные требования относительно 
предмета спора, заявителями по делам особого производства. Су-
дебные расходы состоят из государственной пошлины и издер-
жек, связанных с рассмотрением дела. 

Согласно ст. 333.19 Налогового кодекса (НК) РФ по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом РФ в соответствии с граж-
данским процессуальным законодательством РФ, судами общей 
юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина уп-
лачивается в следующих размерах: 

1) при подаче искового заявления имущественного характера, 
подлежащего оценке, при цене иска: 

– до 20 000 рублей – четыре процента цены иска, но не менее 
400 рублей; 

– от 20 001 до 100 000 рублей – 800 рублей плюс три процента 
суммы, превышающей 20 000 рублей; 

– от 100 001 до 200 000 рублей – 3 200 рублей плюс два про-
цента суммы, превышающей 100 000 рублей; 

– от 200 001 до 1 000 000 рублей – 5 200 рублей плюс один 
процент суммы, превышающей 200 000 рублей; 

– свыше 1 000 000 рублей – 13 200 рублей плюс 0,5 процента 
суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 руб-
лей; 

2) при подаче заявления о вынесении судебного приказа – 50 
процентов размера государственной пошлины, взимаемой при 
подаче искового заявления имущественного характера; 

3) при подаче искового заявления имущественного характера, 
не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущест-
венного характера: 

– для физических лиц – 300 рублей; 
– для организаций – 6 000 рублей; 
4) при подаче надзорной жалобы – в размере государственной 

пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления неиму-
щественного характера; 

5) при подаче искового заявления о расторжении брака – 600 
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рублей; 
6) при подаче заявления по делам особого производства – 300 

рублей; 
7) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной 

жалобы – 50 процентов размера государственной пошлины, под-
лежащей уплате при подаче искового заявления неимуществен-
ного характера; 

8) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейского суда – 2 250 
рублей; 

9) при подаче заявления об обеспечении иска, рассматривае-
мого в третейском суде, – 300 рублей; 

10) при подаче заявления об отмене решения третейского суда 
– 2 250 рублей; 

11) при подаче заявления по делам о взыскании алиментов – 
150 рублей. Если суд выносит решение о взыскании алиментов 
как на содержание детей, так и на содержание истца, размер го-
сударственной пошлины увеличивается в два раза. 

При подаче исковых заявлений, содержащих требования иму-
щественного и неимущественного характера, одновременно уп-
лачиваются государственная пошлина, установленная для иско-
вых заявлений имущественного характера, и государственная 
пошлина, установленная для исковых заявлений неимуществен-
ного характера. 

Положения ст. 333.19 НК РФ применяют с учетом положений 
ст. 333.20 «Особенности уплаты государственной пошлины при 
обращении в Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции, к ми-
ровым судьям», ст. 333.35 «Льготы для отдельных категорий фи-
зических лиц и организаций», ст. 333.36 «Льготы при обращении 
в Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции, к мировым судь-
ям» НК РФ. 

Освобождаются от уплаты государственной пошлины: 
1) истцы – по искам о взыскании заработной платы (денежно-

го содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых 
правоотношений, а также по искам о взыскании пособий; 

2) истцы – по искам о взыскании алиментов; 
3) истцы – по искам о возмещении вреда, причиненного 

увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью 
кормильца; 



65 

4) стороны – при подаче апелляционных, кассационных жалоб 
по искам о расторжении брака; 

5) организации и физические лица – при подаче в суд: 
– заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решений, об 

изменении способа или порядка исполнения решений, о повороте 
исполнения решения, восстановлении пропущенных сроков, пе-
ресмотре решения, определения или постановления суда по вновь 
открывшимся обстоятельствам, о пересмотре заочного решения 
судом, вынесшим это решение; 

– заявлений об оспаривании действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя; 

– частных жалоб на определения суда, в том числе об обеспе-
чении иска или о замене одного вида обеспечения другим, о пре-
кращении или приостановлении дела, об отказе в сложении или 
уменьшении размера штрафа, наложенного судом; 

6) прокуроры – по заявлениям в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интере-
сов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований; 

7) уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей 
(его территориальные органы), а также иные федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю 
и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности 
товаров (работ, услуг) (их территориальные органы), органы ме-
стного самоуправления, общественные объединения потребите-
лей (их ассоциации, союзы) – по искам, предъявляемым в интере-
сах потребителя, группы потребителей, неопределенного круга 
потребителей; 

8) истцы – по искам, связанным с нарушением прав потреби-
телей; 

9) физические лица – при подаче в суд заявлений об усынов-
лении и (или) удочерении ребенка; 

10) истцы – при рассмотрении дел о защите прав и законных 
интересов ребенка; 

11) Уполномоченный по правам человека в РФ; 
12) Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка; 
13) истцы – по искам неимущественного характера, связанным 

с защитой прав и законных интересов инвалидов; 
14) государственные органы, органы местного самоуправле-
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ния, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Су-
дом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, в каче-
стве истцов или ответчиков; и в других случаях (ст. 333.35, 
333.36 НК РФ). 

Гражданин с учетом его имущественного положения может 
быть освобожден судьей или судом от уплаты государственной 
пошлины. Суд также, исходя из имущественного положения гра-
жданина, вправе отсрочить или рассрочить одной или обеим сто-
ронам уплату государственной пошлины либо уменьшить ее раз-
мер (ст. 64, 331.41 НК РФ). 

Согласно ст. 333.40 НК РФ уплаченная государственная по-
шлина подлежит возврату частично или полностью в случае: 

1) уплаты государственной пошлины в большем размере, чем 
это предусмотрено законом; 

2) возвращения заявления, жалобы или иного обращения, или 
отказа в их принятии судами либо отказа в совершении нотари-
альных действий уполномоченными на то органами и (или) 
должностными лицами; 

3) прекращения производства по делу или оставления заявле-
ния (искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом 
РФ, судами общей юрисдикции (при заключении мирового со-
глашения до принятия решения Верховным Судом РФ возврату 
истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государст-
венной пошлины. Данное положение не применяется в случае, 
если мировое соглашение заключено в процессе исполнения су-
дебного акта); 

4) отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от со-
вершения юридически значимого действия до обращения в упол-
номоченный орган (к должностному лицу), совершающий (со-
вершающему) данное юридически значимое действие; 

5) в ряде других случаев. 
Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) сум-

мы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в су-
дах, а также мировыми судьями, подается плательщиком госу-
дарственной пошлины в налоговый орган по месту нахождения 
суда, в котором рассматривалось дело. К заявлению прилагаются 
решения, определения и справки судов об обстоятельствах, яв-
ляющихся основанием для полного или частичного возврата из-
лишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошли-
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ны, а также подлинные платежные документы, если государст-
венная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, 
если она подлежит возврату частично, – копии указанных пла-
тежных документов. 

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государст-
венной пошлины осуществляется органом Федерального казна-
чейства в течение месяца со дня подачи заявления о ее возвра-
те. 

 

11.2. Судебные издержки 
 

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

циалистам и переводчикам; 
– расходы на оплату услуг переводчика, понесенные ино-

странными гражданами и лицами без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором РФ; 

– расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, по-
несенные ими в связи с явкой в суд; 

– расходы на оплату услуг представителей; 
– расходы на производство осмотра на месте; 
– компенсация за фактическую потерю времени в соответст-

вии со ст. 99 ГПК РФ4; 
– почтовые расходы, связанные с рассмотрением дела и поне-

сенные сторонами; 
– другие признанные судом необходимыми расходы. 
Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам 

и специалистам, а также другие связанные с рассмотрением дела 
расходы, признанные судом необходимыми, предварительно вно-
сятся на депозитный счет суда стороной, заявившей соответст-
вующую просьбу. Если указанная просьба заявлена обеими сто-
ронами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях. 

В случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, при-
влечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, 
осуществляются по инициативе суда, соответствующие расходы 
                                                           
4 В соответствии со ст. 99 ГПК РФ со стороны, недобросовестно заявившей неоснова-
тельный иск или спор относительно иска либо систематически противодействовавшей 
правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать 
в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени. Размер ком-
пенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоя-
тельств. 
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возмещаются за счет средств федерального бюджета. Если это 
происходит по инициативе мирового судьи – за счет средств 
бюджета субъекта РФ, на территории которого действует миро-
вой судья. 

Суд, а также мировой судья может освободить гражданина с 
учетом его имущественного положения от уплаты расходов или 
уменьшить их размер. В этом случае расходы возмещаются за 
счет средств соответствующего бюджета. 

Возврат сторонам неизрасходованных денежных сумм, вне-
сенных ими в счет предстоящих судебных расходов, производит-
ся на основании судебного постановления. 

 

11.3. Распределение судебных расходов между сторонами 
 

Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 
судебные расходы. При этом необходимо иметь в виду, что в ст. 
90 ГПК РФ подразумеваются истцы, имеющие полную юридиче-
скую заинтересованность, то есть в их круг не входят лица, об-
ращающиеся в суд на основании ст. 42 ГПК РФ, а именно в инте-
ресах других лиц. 

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы 
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных 
судом исковых требований, а ответчику – пропорционально той 
части исковых требований, в которой истцу отказано. В случае, 
если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело на новое 
рассмотрение, изменит состоявшееся решение суда нижестоящей 
инстанции или примет новое решение, он соответственно изменя-
ет распределение судебных расходов. Если в этих случаях суд 
вышестоящей инстанции не изменил решение суда относительно 
распределения судебных расходов, данный вопрос должен решить 
суд первой инстанции по заявлению заинтересованного лица. 

При отказе истца от иска понесенные им судебные расходы 
ответчиком не возмещаются. Истец возмещает ответчику из-
держки, понесенные им в связи с ведением дела. 

В случае, если истец не поддерживает свои требования вслед-
ствие добровольного удовлетворения их ответчиком после 
предъявления иска, все понесенные истцом по делу судебные 
расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя, по 
просьбе истца взыскиваются с ответчика. 
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При заключении мирового соглашения стороны должны преду-
смотреть порядок распределения судебных расходов, в том числе 
расходов на оплату услуг представителей. Если стороны при за-
ключении мирового соглашения не предусмотрели такой порядок 
распределения судебных расходов, суд решает этот вопрос на 
общих основаниях (ч. 2 ст. 101 ГПК РФ). Распределение судеб-
ных расходов осуществляется не только между сторонами, но и 
третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования от-
носительно предмета спора. 

В случае, если в решении не определен порядок распределе-
ния судебных расходов, суд может вынести дополнительное ре-
шение, в котором разрешить вопрос о распределении судебных 
расходов. 

В гражданском процессуальном законодательстве, помимо 
понятия «распределение судебных расходов», используется тер-
мин «возмещение судебных расходов». Он употребляется приме-
нительно к случаям, если осуществляется: 

– оплата услуг представителя стороны, в пользу которой со-
стоялось решение суда (ст. 100 ГПК РФ); 

– возврат ответчику за счет средств соответствующего бюдже-
та понесенных им издержек, связанных с рассмотрением дела при 
отказе полностью или частично в иске лицу, обратившемуся в 
суд в защиту прав, свобод и законных интересов истца (ч. 1 ст. 
102 ГПК РФ); 

– возврат истцу за счет средств соответствующего бюджета 
понесенных им судебных расходов в случае удовлетворения иска 
об освобождении имущества от ареста (ч. 2 ст. 102 ГПК РФ); 

– взыскание с ответчика, не освобожденного от уплаты судеб-
ных расходов, издержек, понесенных судом в связи с рассмотре-
нием дела, и государственной пошлины, от уплаты которых был 
освобожден истец (ст. 103 ГПК РФ). 

 

11.4. Возврат уплаченной государственной пошлины 
 

В соответствии с ч. 1 ст. 333.40 НК РФ уплаченная государст-
венная пошлина подлежит возврату частично или полностью в 
случае: 

1) уплаты государственной пошлины в большем размере, чем 
это предусмотрено законом; 

2) возвращения заявления, жалобы или иного обращения, или 
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отказа в их принятии судами; 
3) прекращения производства по делу или оставления заявле-

ния (искового заявления) без рассмотрения. 
Государственная пошлина подлежит возврату и в иных преду-

смотренных федеральными законами о налогах и сборах случаях 
(ст. 333.40 НК РФ). 

 

11.5. Понятие и размеры судебных штрафов 
 

Судебные штрафы налагаются судом в случаях и в размерах, 
предусмотренных ГПК РФ. 

Судебные штрафы – это денежные взыскания, налагаемые 
судом на граждан и должностных лиц за допущенные ими нару-
шения норм гражданского процессуального законодательства. 
Судебные штрафы носят процессуальный характер и применяют-
ся судом за нарушения процессуальных норм права. 

Судебные штрафы налагаются в случаях: 
– неизвещения суда, а также невыполнения требования суда о 

предоставлении доказательства по причинам, признанным судом 
неуважительными, – на граждан – в размере до пяти тысяч руб-
лей; должностных лиц – до тридцати тысяч рублей (ч. 3 ст. 57, 
ч. 1 ст. 105 ГПК РФ); 

– нарушения запрета ответчику совершать определенные дей-
ствия; запрета другим лицам совершать определенные действия, 
касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество 
ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязатель-
ства – на граждан – в размере до пяти тысяч рублей; должно-
стных лиц – до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – до 
ста тысяч рублей (ч. 2 ст. 140, ч. 1 ст. 105 ГПК РФ); 

– нарушения порядка в судебном заседании, штраф налагается 
на виновных лиц в размере до пяти тысяч рублей (ч. 3 ст. 159, ч. 
1 ст. 105 ГПК РФ); 

– уклонения переводчика от явки в суд или от надлежащего 
исполнения своих обязанностей – в размере до пяти тысяч руб-
лей (ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 105 ГПК РФ); 

– неявки в суд свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика 
по причинам, признанным судом неуважительными, – в размере 
до пяти тысяч рублей (ч. 2 ст. 168, ч. 1 ст. 105 ГПК РФ); 

– несообщения виновными должностными лицами о принятых 
мерах по частному определению суда – в размере до тридцати 
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тысяч рублей (ч. 2 ст. 226, ч. 1 ст. 105 ГПК РФ); 
– и некоторых других. 
Копия определения суда о наложении судебного штрафа на-

правляется лицу, на которое наложен штраф. В течение десяти 
дней со дня получения копии определения указанное лицо может 
обратиться в суд, наложивший штраф, с заявлением о сложении 
или об уменьшении штрафа. Это заявление рассматривается в су-
дебном заседании в течение десяти дней. Лицо, на которое на-
ложен штраф, извещается о времени и месте судебного заседа-
ния, однако его неявка не является препятствием к рассмотрению 
заявления. На определение суда об отказе сложить судебный 
штраф или уменьшить его может быть подана частная жалоба (ст. 
106 ГПК РФ). 

 

Глава 12  
Процессуальные сроки 

 

12.1. Понятие и виды процессуальных сроков 
 

Процессуальные сроки – это сроки, в течение которых суд, 
лица, участвующие в деле, другие участники гражданских про-
цессуальных отношений имеют право или обязаны совершить 
определенные процессуальные действия. Процессуальные сроки 
могут устанавливаться законом или судом. 

Процессуальные сроки могут быть разделены на три вида:  
1) сроки, установленные законом для суда (например, для рас-

смотрения дела в первой инстанции, кассационной инстанции, 
надзорной инстанции и др.); 

2) сроки, установленные законом для лиц, участвующих в деле, 
и для лиц, не участвующих в деле (например, сроки на обжалова-
ние решения в апелляционной инстанции, на предъявление долж-
ником возражений о выдаче судебного приказа, для принесения 
возражений, замечаний на протокол судебного заседания и др.); 

3) сроки, назначаемые судом для лиц, участвующих в деле, и 
для лиц, не участвующих в деле (например, срок для устранения 
замечаний судьи на исковое заявление, для предоставления дока-
зательств и др.). 

Сроки, установленные законом, определяются периодом (вре-
менем) (например, гражданские дела рассматриваются и разре-
шаются судом в срок до двух месяцев с момента поступления ис-
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кового заявления в суд, а мировым судьей – в срок до одного ме-
сяца с момента принятия искового заявления к производству)   
(ч. 1 ст. 154 ГПК РФ). 

В случаях, если срок устанавливается судом, он может быть 
определен календарной датой или временем (периодом). Основ-
ной критерий для определения судом срока – критерий разумно-
сти (например, при оставлении заявления без движения суд пред-
ставляет лицу, подавшему заявление, разумный срок для исправ-
ления недостатков). 

Таким образом, процессуальные сроки определяются: 
– датой; 
– указанием на событие, которое должно неизбежно насту-

пить; 
– периодом (процессуальное действие может быть совершено 

в течение всего периода). 
Течение процессуального срока, исчисляемого годами, меся-

цами или днями, начинается на следующий день после даты или 
наступления события, которым определено его начало (ст. 107 
ГПК РФ). 

 

12.2. Исчисление, приостановление, продление  
и восстановление процессуальных сроков 

 

В соответствии со ст. 108 ГПК РФ процессуальный срок, ис-
числяемый годами, истекает в соответствующие месяц и число 
последнего года срока. 

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее 
число последнего месяца срока. В случае, если окончание срока, 
исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который со-
ответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день 
этого месяца. 

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

Процессуальное действие, для совершения которого установ-
лен процессуальный срок, может быть совершено до двадцати 
четырех часов последнего дня срока. В случае, если жалоба, до-
кументы или денежные суммы были сданы в организацию почто-
вой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, срок 
не считается пропущенным. 
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В случае, если процессуальное действие должно быть совер-
шено непосредственно в суде или другой организации, срок исте-
кает в тот час, когда в этом суде или этой организации по уста-
новленным правилам заканчивается рабочий день или прекра-
щаются соответствующие операции. 

Процессуальные сроки текут непрерывно и включают в себя 
выходные и праздничные дни. Сроки, исчисляемые днями, вы-
ходные и праздничные дни не включают в себя. 

Течение всех неистекших процессуальных сроков приостанав-
ливается одновременно с приостановлением производства по де-
лу. Со дня возобновления производства по делу течение процес-
суальных сроков продолжается. 

Если срок установлен судом, он может быть продлен судом, а 
срок, установленный законом, может быть восстановлен судом. О 
восстановлении (продлении) срока суд выносит определение. 

Продление срока означает назначение судом нового срока для 
совершения процессуального действия, не выполненного в уста-
новленный ранее срок. Продление сроков, как правило, осущест-
вляется судом лишь при наличии уважительных причин их про-
пуска. Эти причины должны быть изложены в заявлениях лиц, 
участвующих в деле, в которых излагается просьба продлить 
пропущенные сроки. Подача таких заявлений возможна не только 
после того, как сроки истекли, но и до их истечения. 

Восстановление срока возможно при наличии уважительной 
причины (например, в случаях тяжелой болезни, беспомощного 
состояния и др.) и только при условии, что обстоятельства про-
пуска срока имели место в период не позднее одного года со дня 
вступления обжалуемого судебного постановления в законную 
силу (ч. 6 ст. 112 ГПК РФ). 

О восстановлении пропущенного срока заинтересованное ли-
цо подает заявление в суд. Одновременно с подачей заявления о 
восстановлении пропущенного процессуального срока должно 
быть совершено необходимое процессуальное действие (подана 
жалоба, представлены необходимые документы), в отношении 
которого пропущен срок. 

На определение суда о восстановлении или об отказе в вос-
становлении пропущенного процессуального срока может быть 
подана частная жалоба (ч. 5 ст. 112 ГПК РФ). 

В случае пропуска установленных процессуальных сроков на-
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ступают последствия, определенные в ст. 109 ГПК РФ: 
1) право на совершение процессуальных действий погашается 

с истечением установленного федеральным законом или назна-
ченного судом процессуального срока; 

2) поданные по истечении процессуальных сроков жалобы и 
документы, если не заявлено ходатайство о восстановлении (про-
длении) пропущенных процессуальных сроков, не рассматрива-
ются судом и возвращаются лицу, которым они поданы. 

 

Глава 13  
Судебные извещения и вызовы 

 

13.1. Понятие судебного извещения и вызова.  
Содержание судебной повестки 

 

Лица, участвующие в деле, извещаются, а свидетели, экспер-
ты, специалисты и переводчики вызываются в суд заказным 
письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уве-
домлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по 
факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения 
или вызова и его вручение адресату. 

В судебных повестках и иных судебных извещениях должны 
содержаться: 

1) наименование и адрес суда; 
2) указание времени и места судебного заседания; 
3) наименование адресата – лица, извещаемого или вызывае-

мого в суд; 
4) указание, в качестве кого извещается или вызывается адресат; 
5) наименование дела, по которому осуществляется извещение 

или вызов адресата (ст. 114 ГПК РФ). 
В судебных повестках или извещениях, адресованных лицам, 

участвующим в деле, предлагается представить в суд все имею-
щиеся у них доказательства по делу, указывается на последствия 
непредставления доказательств и неявки в суд извещаемых или 
вызываемых лиц, разъясняется обязанность сообщить суду при-
чины неявки. 

Одновременно с судебной повесткой или судебным извещени-
ем, адресованными ответчику, судья направляет копию иска, а с 
судебной повесткой или судебным извещением, адресованными 
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истцу, – копию объяснений ответчика в письменной форме, если 
объяснения поступили в суд. 

 

13.2. Порядок направления и вручения судебной повестки  
адресату 

 

Судебные повестки или иные судебные извещения доставля-
ются по почте или лицом, которому судья поручает их доставить. 
Время их вручения адресату фиксируется установленным в орга-
низациях почтовой связи способом или на документе, подлежа-
щем возврату в суд. 

Судья может с согласия лица, участвующего в деле, выдать 
ему на руки судебную повестку или судебное извещение для вру-
чения ее другому извещаемому или вызываемому в суд лицу. Ли-
цо, которому судья поручил доставить судебную повестку или 
иное судебное извещение, обязано возвратить в суд корешок су-
дебной повестки или копию иного судебного извещения с рас-
пиской адресата в их получении. 

Повестка или иное судебное извещение, адресованные органи-
зации, вручают соответствующему должностному лицу, которое 
расписывается в их получении на корешке повестки или копии 
иного судебного извещения. Если лицо, доставляющее судебную 
повестку или иное судебное извещение, не застанет вызываемого 
(извещаемого) в суд гражданина по месту его жительства, пове-
стка или иное судебное извещение вручается кому-либо из про-
живающих совместно с ним взрослых членов семьи с их согласия 
для последующего вручения адресату. 

Если гражданина вызывают в суд по делу о признании его не-
дееспособным или ограниченно дееспособным, на судебной по-
вестке делают отметку о необходимости вручения такой повестки 
адресату лично. Вручение повестки по делу о признании адресата 
недееспособным или ограниченно дееспособным иным гражда-
нам не допускается. 

При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее су-
дебную повестку, отмечает на корешке повестки, куда выбыл ад-
ресат и когда ожидается его возвращение. В случае, если неиз-
вестно место пребывания адресата, об этом делают отметку на 
подлежащей вручению судебной повестке с указанием даты и 
времени совершенного действия, а также источника информации 
(ст. 116 ГПК РФ). 
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При отказе адресата принять судебную повестку или иное су-
дебное извещение лицо, доставляющее или вручающее их, делает 
соответствующую отметку на судебной повестке или ином су-
дебном извещении, которые возвращаются в суд. Адресат, отка-
завшийся принять судебную повестку или иное судебное извеще-
ние, считается извещенным о времени и месте судебного разби-
рательства или совершения отдельного процессуального дейст-
вия (ст. 117 ГПК РФ). 

При неизвестности места пребывания ответчика суд приступа-
ет к рассмотрению дела после поступления в суд сведений об 
этом с последнего известного места жительства ответчика (ст. 
119 ГПК РФ). При неизвестности места пребывания ответчика по 
требованиям, предъявляемым в защиту интересов РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований, а также по требованиям о взы-
скании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем, 
иным повреждением здоровья или в результате смерти кормиль-
ца, судья обязан вынести определение об объявлении розыска от-
ветчика. 

Взыскание расходов на розыск ответчика производится на ос-
новании заявления территориального органа федерального органа 
исполнительной власти по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов, исполнению судебных актов и актов других 
органов путем выдачи судебного приказа (ст. 120 ГПК РФ). 
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Раздел II 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 
 

Глава 14 
Приказное производство 

 

14.1. Понятие судебного приказа 
 

Судебный приказ – это судебное постановление, вынесенное 
мировым судьей единолично на основании заявления о взыска-
нии денежных сумм или об истребовании движимого имущества 
от должника, если размер денежных сумм, подлежащих взыска-
нию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истре-
бованию, не превышает пятьсот тысяч рублей (ст. 121 ГПК РФ). 

Судебный приказ является одновременно исполнительным 
документом и приводится в исполнение в порядке, установлен-
ном для исполнения судебных постановлений. 

Согласно ст. 122 ГПК РФ судебный приказ выносится по сле-
дующим требованиям: 

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

письменной форме; 
– требование основано на совершенном нотариусом протесте 

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

нолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспари-
ванием отцовства (материнства) или необходимостью привлече-
ния других заинтересованных лиц; 

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

– заявлено территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других 
органов требование о взыскании расходов, произведенных в свя-
зи с розыском ответчика, или должника, или ребенка; 

– заявлено требование о взыскании начисленной, но не выпла-
ченной денежной компенсации за нарушение работодателем ус-
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тановленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику; 

– заявлено требование о взыскании задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг теле-
фонной связи; 

– заявлено требование о взыскании обязательных платежей и 
взносов с членов товарищества собственников жилья или строи-
тельного кооператива. 

 

14.2. Форма и содержание заявления о вынесении  
судебного приказа 

 

Заявление о вынесении судебного приказа подается в пись-
менной форме. В нем должны быть указаны: 

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

нахождения; 
3) сведения о должнике:  
– для гражданина-должника – фамилия, имя, отчество (при 

наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, ме-
сто работы (если они известны) и один из идентификаторов 
(страховой номер индивидуального лицевого счета, идентифика-
ционный номер налогоплательщика, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, основной государственный регист-
рационный номер индивидуального предпринимателя, серия и 
номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельст-
ва о регистрации транспортного средства); 

– для организации-должника – наименование и адрес, а также 
идентификационный номер налогоплательщика и основной госу-
дарственный регистрационный номер, если они известны. В заяв-
лении гражданина-взыскателя один из идентификаторов гражда-
нина-должника указывается, если он известен гражданину-
взыскателю; 

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

5) документы, подтверждающие обоснованность требования 
взыскателя; 

6) перечень прилагаемых документов. 
В случае истребования движимого имущества в заявлении 
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должна быть указана стоимость этого имущества. 
Заявление подписывает взыскатель или имеющий соответст-

вующие полномочия его представитель. К заявлению, поданному 
представителем, должен быть приложен документ, удостоверяю-
щий его полномочия (ст. 124 ГПК РФ). 

 

14.3. Основания для возвращения заявления о вынесении  
судебного приказа или отказа в его принятии 

 

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

1) не представлены документы, подтверждающие заявленное 
требование; 

2) заявленное требование не оплачено государственной по-
шлиной; 

3) не соблюдены требования к форме и содержанию заявления 
о вынесении судебного приказа. 

Возвращение заявления о вынесении судебного приказа не яв-
ляется 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. 

Судья отказывает в принятии заявления о вынесении судебно-
го приказа по основаниям, предусмотренным ст. 134 «Основания 
к отказу в принятии иска» ГПК РФ, а также в случаях, если: 

1) заявлено требование, не предусмотренное ст. 122 ГПК РФ; 
2) место жительства или место нахождения должника нахо-

дится вне пределов РФ; 
3) из заявления и представленных документов усматривается 

наличие спора о праве. 
О возвращении заявления о вынесении судебного приказа или 

об отказе в его принятии судья в течение трех дней со дня посту-
пления заявления в суд выносит определение (ч. 4 ст. 125 ГПК РФ). 

Судебный приказ по существу заявленного требования дол-
жен быть вынесен в течение пяти дней со дня поступления за-
явления в суд, без судебного разбирательства и вызова сторон 
для заслушивания их объяснений (ст. 126 ГПК РФ). 

В судебном приказе указываются: 
1) номер производства и дата вынесения приказа; 
2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего 
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приказ; 
3) наименование, место жительства или место нахождения 

взыскателя; 
4) сведения о должнике, содержащиеся в заявлении о вынесе-

нии судебного приказа:  
– для гражданина-должника – фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства, дата и место рождения, место рабо-
ты (если они известны) и один из идентификаторов (страховой 
номер индивидуального лицевого счета, идентификационный 
номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостове-
ряющего личность, основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, серия и номер води-
тельского удостоверения, серия и номер свидетельства о регист-
рации транспортного средства); 

– для организации-должника – наименование и адрес, иденти-
фикационный номер налогоплательщика, основной государст-
венный регистрационный номер; 

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

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

7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено феде-
ральным законом или договором, а также размер пеней, если та-
ковые причитаются; 

8) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с 
должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего 
бюджета; 

9) реквизиты банковского счета взыскателя, на который долж-
ны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, если об-
ращение взыскания производится на средства бюджетов бюджет-
ной системы РФ; 

10) период, за который образовалась взыскиваемая задолжен-
ность по обязательствам, предусматривающим исполнение по 
частям или в виде периодических платежей. 

В судебном приказе о взыскании алиментов на несовершенно-
летних детей указывают также дату и место рождения должника, 
место его работы, имя и дату рождения каждого ребенка, на со-
держание которых присуждены алименты, размер платежей, взы-
скиваемых ежемесячно с должника, и срок их взыскания. 
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Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух 
экземплярах, которые подписывает судья. Один экземпляр су-
дебного приказа остается в производстве суда. Для должника из-
готавливается копия судебного приказа (ст. 127 ГПК РФ). 

Судья высылает копию судебного приказа должнику, который 
в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право 
представить возражения относительно его исполнения (ст. 128 
ГПК РФ). Судья отменяет судебный приказ, если от должника в 
установленный срок поступят возражения относительно его ис-
полнения. В определении об отмене судебного приказа судья 
разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может 
быть предъявлено в порядке искового производства. Копии опре-
деления суда об отмене судебного приказа направляют сторонам 
не позднее трех дней после дня его вынесения (ст. 129 ГПК РФ). 

Если в установленный срок от должника не поступят в суд 
возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр судебно-
го приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъявления 
его к исполнению. По просьбе взыскателя судебный приказ мо-
жет быть направлен судом для исполнения судебному приставу-
исполнителю, в том числе в форме электронного документа, под-
писанного судьей усиленной квалифицированной электронной 
подписью в порядке, установленном законодательством РФ. 

Судебный приказ, вынесенный по делам приказного произ-
водства, подлежит исполнению после вступления его в законную 
силу, то есть по истечении десятидневного срока на подачу 
должником относительно него возражений (ст. 128 ГПК РФ). 

 

Глава 15 
Исковое производство 

 

15.1. Понятие искового производства 
 

Исковое производство – это урегулированная гражданским 
процессуальным правом и возбуждаемая по предъявленному ис-
ковому заявлению деятельность суда по рассмотрению и разре-
шению споров о субъективном праве или охраняемом законом 
интересе, возникающих из гражданских, семейных, трудовых и 
иных правоотношений, одной из сторон в которых является фи-
зическое лицо. 

Средством возбуждения искового производства служит иск. 
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Иск – это обращение истца (предполагаемого носителя субъек-
тивного материального права) к суду с просьбой о рассмотрении 
и разрешении материально-правового спора с ответчиком (пред-
полагаемым носителем субъективных обязанностей). 

К элементам иска относятся предмет и основание: 
1) предмет иска – это материально-правовой спор, о рассмот-

рении и разрешении которого истец просит суд. Поскольку спор 
всегда связан с притязаниями истца к ответчику, закон требует, 
чтобы в исковом заявлении истец указал суть своего требования; 

2) основание иска – это обстоятельства, на которых истец ос-
новывает свое обращение к суду. 

 

15.2. Форма и содержание искового заявления 
 

Исковое заявление подают в суд в письменной форме. В иско-
вом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается иск (заявление); 
2) наименование истца, его место жительства или, если ист-

цом является организация, ее место нахождения, а также наиме-
нование представителя и его адрес, если иск (заявление) подает 
представитель; 

3) сведения об ответчике: 
– для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), ме-

сто жительства, а также дата и место рождения, место работы 
(если они известны) и один из идентификаторов, если он известен 
истцу (страховой номер индивидуального лицевого счета, иден-
тификационный номер налогоплательщика, серия и номер доку-
мента, удостоверяющего личность, основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, се-
рия и номер водительского удостоверения, серия и номер свиде-
тельства о регистрации транспортного средства);  

– для организации – наименование, адрес, а также, если они 
известны, идентификационный номер налогоплательщика и ос-
новной государственный регистрационный номер. В исковом за-
явлении гражданина один из идентификаторов гражданина-
ответчика указывают, если он известен истцу; 

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

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требова-
ния, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 



83 

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

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к 
ответчику, если это установлено федеральным законом; 

8) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, 
направленных на примирение, если такие действия предпринима-
лись; 

9) перечень прилагаемых к иску (заявлению) документов (ст. 
131 ГПК РФ). 

Исковое заявление подписывает истец или его представитель 
при наличии у него полномочий на подписание искового заявле-
ния и предъявление его в суд. 

Исковое заявление, подаваемое посредством заполнения фор-
мы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет», 
содержащее ходатайство об обеспечении иска, подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью5. 

К иску прилагают: 
– копии иска в соответствии с количеством ответчиков и 

третьих лиц; 
– документ, подтверждающий уплату государственной по-

шлины; 
– доверенность или иной документ, удостоверяющие полно-

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

истец основывает свои требования, копии этих документов для 
ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 

– доказательство, подтверждающее выполнение обязательного 
досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок 
предусмотрен федеральным законом; 

– расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, 
подписанный истцом или его представителем, с копиями в соот-
ветствии с количеством ответчиков и третьих лиц (ст. 132 ГПК 
РФ); 

– документы, подтверждающие совершение стороной (сторо-
нами) действий, направленных на примирение, если такие дейст-

                                                           
5 Согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» усиленная квалифицированная электронная подпись – это электронная под-
пись, обладающая дополнительными признаками защищенности: ключом проверки и 
подтвержденными средствами электронной подписи. 
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вия были предприняты; 
– уведомление о вручении или иные документы, подтвер-

ждающие направление другим лицам, участвующим в деле, ко-
пий искового заявления и приложенных к нему документов, ко-
торые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том 
числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к 
нему документов посредством заполнения формы, размещенной 
на официальном сайте соответствующего суда в сети «Интернет». 

 

15.3. Возбуждение гражданского дела 
 

Судья в течение пяти дней со дня поступления искового за-
явления в суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к произ-
водству суда (ст. 133 ГПК РФ). О принятии искового заявления к 
производству суда судья выносит определение, на основании ко-
торого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции. 

Правовым последствием принятия искового заявления являет-
ся перерыв течения срока исковой давности в соответствии со ст. 
203 ГК РФ, а также другие последствия, предусмотренные нор-
мами материального права. 

 

Последствие несоблюдения порядка предъявления иска 
Последствие несоблюдения порядка предъявления иска – это 

оставление его без движения. 
Основания для оставления иска без движения перечислены в 

ст. 131, 132 ГПК РФ. Перечень оснований для оставления иска 
без движения является исчерпывающим. Эти основания включа-
ют в себя: 

1) отсутствие в иске сведений, указанных в законе; 
2) отсутствие документов, прилагаемых к иску, согласно тре-

бованиям ГПК РФ. 
При наличии перечисленных оснований судья выносит опре-

деление об оставлении иска без движения, о чем извещает лицо, 
подавшее его и предоставляет ему разумный срок для исправле-
ния недостатков. Если заявитель в установленный срок выполнит 
указания судьи, перечисленные в определении, иск считается по-
данным в день первоначального представления его в суд. В про-
тивном случае иск характеризуется как неподанный, и его воз-
вращают заявителю со всеми приложенными к нему документа-
ми. 
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На определение суда об оставлении искового заявления без 
движения частную жалобу не подают (ст. 131 ГПК РФ). Вместе с 
тем возражения относительно указанного определения могут 
быть включены в апелляционную жалобу.  

 

Основания к отказу в принятии искового заявления 
В соответствии с ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в при-

нятии искового заявления в случаях, если: 
1) заявление подлежит рассмотрению в порядке конституци-

онного или уголовного судопроизводства, производства по делам 
об административных правонарушениях либо не подлежит рас-
смотрению в судах; 

2) исковое заявление предъявлено в защиту прав, свобод или 
законных интересов другого лица государственным органом, ор-
ганом местного самоуправления, организацией или гражданином, 
которым ГПК РФ или другими федеральными законами не пре-
доставлено такое право; 

3) в исковом заявлении, поданном от своего имени, оспарива-
ются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные 
интересы заявителя; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда по спо-
ру между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же ос-
нованиям или определение суда о прекращении производства по 
делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением 
мирового соглашения сторон; 

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

Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мо-
тивированное определение, которое должно быть в течение пя-
ти дней со дня поступления заявления в суд вручено или на-
правлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными 
к нему документами (ч. 2 ст. 134 ГПК РФ). Отказ в принятии ис-
кового заявления препятствует повторному 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 заявле-
ния может быть подана частная жалоба (ч. 3 ст. 134 ГПК РФ). 
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Возвращение искового заявления 
В соответствии с ч. 1 ст. 135 ГПК РФ судья возвращает иско-

вое заявление в случаях, если: 
1) истцом не соблюден установленный федеральным законом 

для данной категории дел досудебный порядок урегулирования 
спора либо истец не представил документы, подтверждающие 
соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответ-
чиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной 
категории споров; 

2) заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке 
приказного производства; 

3) дело неподсудно данному суду общей юрисдикции или 
подсудно арбитражному суду; 

4) исковое заявление подано недееспособным лицом; 
5) исковое заявление не подписано или подписано и подано 

лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявле-
ние в суд; 

6) в производстве этого или другого суда либо третейского су-
да находится дело по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям; 

7)  до вынесения определения суда о принятии искового заяв-
ления к производству суда от истца поступило заявление о воз-
вращении искового заявления; 

8)  не устранены обстоятельства, послужившие основаниями 
для оставления искового заявления без движения, в срок, уста-
новленный в определении суда. 

О возвращении искового заявления судья выносит мотивиро-
ванное определение, в котором указывает, в какой суд следует 
обратиться заявителю, если дело неподсудно данному суду, или 
как устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению де-
ла. Определение суда должно быть вынесено в течение пяти 
дней со дня поступления заявления в суд и вручено или направ-
лено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к 
нему документами (ч. 2 ст. 135 ГПК РФ).  

На определение суда о возвращении искового заявления мо-
жет быть подана частная жалоба (ч. 3 ст. 135 ГПК РФ). Возвра-
щение искового заявления не препятствует повторному обраще-
нию истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете 
и по тем же основаниям, если истцом будет устранено допущен-
ное нарушение. 
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15.4. Защита интересов ответчика, встречный иск 
 

Встречный иск является одним из средств защиты против ос-
новного иска. Ответчик вправе до принятия судом решения 
предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения 
с первоначальным иском. 

Предъявление встречного иска осуществляется по общим пра-
вилам предъявления иска. 

Согласно ст. 138 ГПК РФ судья принимает встречный иск, если: 
1) встречное требование направлено к зачету первоначального 

требования; 
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или 

в части удовлетворение первоначального иска; 
3) между встречным и первоначальным исками существует 

взаимная связь, их совместное рассмотрение приведет к более 
быстрому и правильному рассмотрению споров. 

 

15.5. Обеспечение иска 
 

Обеспечение иска представляет собой совокупность мер про-
цессуального характера, имеющих целью предупредить возмож-
ные затруднения при исполнении в последующем решения суда. 

Основанием для обеспечения иска служит заявление лиц, уча-
ствующих в деле (истца, его представителя и др.), если неприня-
тие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать не-
возможным исполнение решения суда впоследствии. Обеспече-
ние иска допускается на любой стадии гражданского процесса. 
Суд не может применить обеспечительные меры по собственной 
инициативе. 

Меры по обеспечению иска: 
1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику 

и находящееся у него или других лиц; 
2) запрещение ответчику совершать определенные действия 

(например, запрет заселять в жилую площадь, переносить пере-
городки между двумя жилыми помещениями, производить пере-
планировку квартиры, запрет печатать литературное произведе-
ние, вести ремонтные или строительные работы, выпускать опре-
деленный вид продукции и т.д.); 

3) запрещение другим лицам совершать определенные дейст-
вия, связанные с предметом спора, в том числе передавать иму-
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щество ответчику или выполнять по отношению к нему иные 
обязательства; 

4) возложение на ответчика и других лиц обязанности совер-
шить определенные действия относительно предмета спора о на-
рушении авторских и (или) смежных прав (кроме прав на фото-
графические произведения и произведения, полученные способа-
ми, аналогичными фотографии, в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе в сети «Интернет»); 

5) приостановление реализации имущества в случае предъяв-
ления иска об освобождении имущества от ареста (исключении 
из описи); 

6) приостановление взыскания по исполнительному докумен-
ту, оспариваемому должником в судебном порядке (ч. 1 ст. 140 
ГПК РФ). 

В необходимых случаях судья может принять иные меры по 
обеспечению иска (например, наложение судебного секвестра, 
приостановление выдачи свидетельства о праве на наследство, 
приостановление деятельности средства массовой информации, 
временное взыскание алиментов на несовершеннолетних детей 
до вынесения решения по делу), а также принять несколько мер 
по обеспечению иска. О принятых мерах по обеспечению иска 
суд сообщает в соответствующие органы, регистрирующие иму-
щество или права на него. Арест недвижимого имущества не 
подлежит государственной регистрации, но сведения об аресте 
вносятся в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Сведения о наложении ареста на авто-
транспорт сообщают в органы ГИБДД. 

Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его по-
ступления в суд без извещения ответчика, других лиц, участ-
вующих в деле (ст. 141 ГПК РФ). О принятии мер по обеспече-
нию иска судья или суд выносит определение, которое приводит-
ся в исполнение немедленно. На основании определения суда об 
обеспечении иска судья или суд выдает истцу исполнительный 
лист и направляет ответчику копию определения суда (ст. 142 
ГПК РФ). 

По заявлению лица, участвующего в деле, допускается замена 
одних мер по обеспечению иска другими мерами. При обеспече-
нии иска о взыскании денежной суммы ответчик взамен приня-
тых судом мер по обеспечению иска вправе внести на счет суда 
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истребуемую истцом сумму (ст. 143 ГПК РФ). 
Судья или суд, допуская обеспечение иска, может потребовать 

от истца предоставления обеспечения возможных для ответчика 
убытков (ст. 146 ГПК РФ). 

 

15.6. Предварительные обеспечительные меры 
 

Суд по письменному заявлению организации или гражданина 
вправе принять предварительные обеспечительные меры, направ-
ленные на обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав 
(кроме прав на фотографические произведения и произведения, 
полученные способами, аналогичными фотографии) заявителя в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в се-
ти «Интернет», до предъявления иска. Такое заявление может 
быть подано в суд и посредством заполнения формы, размещен-
ной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», и подписано квалифицированной 
электронной подписью в установленном законом порядке. 

Заявление о предварительном обеспечении защиты указанных 
прав подается в Московский городской суд. При подаче заявле-
ния заявитель представляет в суд документы, подтверждающие 
факт использования в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети «Интернет», объектов исключительных 
прав и права заявителя на данные объекты (документы могут 
быть представлены в электронной форме). Непредставление не-
обходимых документов является основанием для вынесения оп-
ределения об отказе в предварительном обеспечении авторских и 
смежных прав, в котором суд разъясняет право на повторную по-
дачу указанного заявления с выполнением требований, установ-
ленных ГПК РФ (ст. 144.1), а также право на подачу иска в об-
щем порядке. 

О предварительном обеспечении защиты авторских и (или) 
смежных прав суд выносит определение. В определении должен 
быть установлен срок, не превышающий пятнадцати дней со 
дня вынесения определения, для подачи искового заявления по 
требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспе-
чению имущественных интересов заявителя (ч. 5 ст. 144.1 ГПК 
РФ). Указанное определение размещают на официальном сайте 
Московского городского суда в сети «Интернет» не позднее сле-
дующего дня после дня вынесения указанного определения (абз. 
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2 ч. 5 ст. 144.1 ГПК РФ). 
Если заявителем не подано исковое заявление в срок, установ-

ленный определением суда, предварительное обеспечение отме-
няется этим же судом. Об отмене предварительного обеспечения 
выносится определение. Определение об отмене предварительно-
го обеспечения также должно быть размещено на официальном 
сайте Московского городского суда в сети «Интернет» не позд-
нее следующего дня после дня вынесения указанного определе-
ния. Копии определения направляют заявителю, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по кон-
тролю и надзору в сфере средств массовой информации, массо-
вых коммуникаций, информационных технологий и связи, иным 
заинтересованным лицам не позднее следующего дня после дня 
вынесения определения (ч. 7 ст. 144.1 ГПК РФ). 

В случае подачи заявителем искового заявления по требова-
нию, в связи с которым судом приняты меры по предварительно-
му обеспечению защиты авторских и (или) смежных прав, эти 
меры действуют как меры по обеспечению иска. 

Организация или гражданин, права и (или) законные интересы 
которых нарушены принятием мер по предварительному обеспе-
чению защиты авторских и (или) смежных прав, вправе требовать 
по своему выбору от заявителя возмещения убытков в порядке, 
установленном ст. 146 ГПК РФ, если заявителем в установлен-
ный судом срок не подано исковое заявление по требованию, в 
связи с которым судом приняты указанные предварительные 
обеспечительные меры, или если вступившим в законную силу 
судебным актом в иске отказано (ч. 9 ст. 144.1 ГПК РФ). 

Необходимо иметь в виду возможности нотариуса по обеспе-
чению доказательств, которые можно использовать до подачи ис-
ка. В соответствии со ст. 103 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (в ред. от 
2 июля 2021 г.) нотариус в порядке обеспечения доказательств 
вправе с соблюдением норм гражданского процессуального зако-
нодательства допрашивать свидетелей, производить осмотр 
письменных и вещественных доказательств, назначать эксперти-
зу. 
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Глава 16  
Подготовка дела к судебному разбирательству 

 

16.1. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству 
 

После принятия заявления судья выносит определение о под-
готовке дела к судебному разбирательству и указывает сторонам 
на возможность обратиться за содействием к суду или посредни-
ку, в том числе медиатору, судебному примирителю, в целях уре-
гулирования спора или использовать другие примирительные 
процедуры, а также на действия, которые следует совершить сто-
ронам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки совершения 
этих действий для обеспечения правильного и своевременного 
рассмотрения и разрешения дела. 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству являет-
ся обязательной по каждому гражданскому делу, и она проводит-
ся судьей с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их 
представителей. 

К задачам стадии подготовки дела к судебному разбиратель-
ству относятся: 

– уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения дела; 

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

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

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

– примирение сторон (ст. 148 ГПК РФ). 
 

16.2. Действия сторон при подготовке дела  
к судебному разбирательству 

 

Истец или его представитель: 
1) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих 

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

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

Ответчик или его представитель: 
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1) уточняет исковые требования истца и фактические основа-
ния этих требований; 

2) представляет истцу или его представителю и суду возраже-
ния в письменной форме относительно исковых требований; 

3) передает истцу или его представителю и судье доказатель-
ства, обосновывающие возражения относительно иска; 

4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказа-
тельств, которые он не может получить самостоятельно без по-
мощи суда (ст. 149 ГПК РФ). 

 

16.3. Действия судьи при подготовке дела  
к судебному разбирательству 

 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 
1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанно-

сти; 
2) опрашивает истца или его представителя по существу заяв-

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

3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, 
какие имеются возражения относительно иска и какими доказа-
тельствами эти возражения могут быть подтверждены; 

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчи-
ков и третьих лиц без самостоятельных требований относительно 
предмета спора, а также разрешает вопросы о замене ненадлежа-
щего ответчика, соединении и разъединении исковых требова-
ний6; 

5) содействует примирению сторон, принимает меры по за-
ключению сторонами мирового соглашения, в том числе по ре-
зультатам проведения процедуры медиации, которую стороны 
вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства, и 
разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в 
третейский суд и последствия таких действий; 

6) разрешает вопрос о переходе к рассмотрению дела в поряд-
ке упрощенного производства; 
                                                           
6 Соединение нескольких исковых требований, за исключением случая объединения 
истцом требований о возвращении двух и более детей, незаконно перемещенных в Рос-
сию или удерживаемых в России, или об осуществлении в отношении двух и более де-
тей прав доступа на основании международного договора РФ, и предъявление встреч-
ного иска по делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа не до-
пускаются (ст. 244.14 ГПК РФ). 
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7) извещает о времени и месте разбирательства дела заинтере-
сованных в его исходе граждан или организации; 

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

разрешает вопрос о привлечении к участию в процессе специали-
ста, переводчика; 

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

11) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с изве-
щением лиц, участвующих в деле, осмотр на месте письменных и 
вещественных доказательств; 

12) направляет судебные поручения; 
13) принимает меры по обеспечению иска; 
14) в необходимых случаях разрешает вопрос о проведении 

предварительного судебного заседания, его времени и месте; 
15) совершает иные необходимые процессуальные действия 

(ч. 1 ст. 150 ГПК РФ). 
Судья направляет или вручает ответчику копии искового заяв-

ления и приложенных к нему документов, обосновывающих тре-
бование истца, предлагает представить в установленный им срок 
доказательства в обоснование своих возражений. При системати-
ческом противодействии стороны своевременной подготовке де-
ла к судебному разбирательству судья может взыскать в пользу 
другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени 
по правилам, установленным ст. 99 ГПК РФ. 

 

16.4. Предварительное судебное заседание 
 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству закан-
чивается предварительным судебным заседанием. Предваритель-
ное судебное заседание имеет своей целью процессуальное за-
крепление действий сторон, совершенных при подготовке дела к 
судебному разбирательству, определение обстоятельств, имею-
щих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 
определение достаточности доказательств по делу, исследование 
фактов пропуска сроков обращения в суд. 

Предварительное судебное заседание проводится судьей еди-
нолично. Стороны извещаются о времени и месте предваритель-



94 

ного судебного заседания. Стороны в предварительном судебном 
заседании вправе представлять доказательства, приводить дово-
ды, заявлять ходатайства. Допускается участие сторон в предва-
рительном судебном заседании путем использования систем ви-
деоконференцсвязи. 

В предварительном судебном заседании судья выясняет мне-
ние сторон о возможности урегулировать спор, предлагает им ис-
пользовать примирительные процедуры7. По сложным делам с 
учетом мнения сторон судья может назначить срок проведения 
предварительного судебного заседания, выходящий за пределы 
установленных ГПК РФ сроков рассмотрения и разрешения дел. 

В предварительном судебном заседании может рассматри-
ваться возражение ответчика относительно пропуска истцом без 
уважительных причин срока исковой давности или срока обра-
щения в суд. При установлении факта пропуска без уважитель-
ных причин срока исковой давности или срока обращения в суд 
судья принимает решение об отказе в иске без исследования 
иных фактических обстоятельств по делу. Это решение суда мо-
жет быть обжаловано в апелляционном порядке (ч. 6 ст. 152 ГПК 
РФ).  

О проведенном предварительном судебном заседании состав-
ляется протокол (ч. 7 ст. 152 ГПК РФ). Судья, признав дело под-
готовленным, выносит определение о назначении его к разбира-
тельству в судебном заседании, извещает стороны, других лиц, 
участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела, вы-
зывает остальных участников процесса. 

 
  

                                                           
7 При рассмотрении споров о детях по требованию родителей (одного из родителей) в 
предварительном судебном заседании суд с обязательным участием органа опеки и по-
печительства вправе определить место жительства детей и (или) порядок осуществле-
ния родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения. 
По данным вопросам выносится определение при наличии положительного заключения 
органа опеки и попечительства и с обязательным учетом мнения детей. При наличии 
обстоятельств, свидетельствующих о том, что изменение фактического места житель-
ства детей на период до вступления в законную силу соответствующего судебного ре-
шения противоречит интересам детей, суд определяет местом жительства детей на пе-
риод до вступления в законную силу судебного решения об определении их места жи-
тельства фактическое место жительства детей. 
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Глава 17 
Судебное заседание 

 

17.1. Общие требования к проведению судебного заседания 
 

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до 
истечения двух месяцев со дня поступления искового заявле-
ния в суд, мировым судьей до истечения месяца со дня приня-
тия заявления к производству (ч. 1 ст. 154 ГПК). Дела о восста-
новлении на работе, взыскании алиментов, сносе самовольных 
построек или об их приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами, об оспаривании решений государственных орга-
нов или органов местного самоуправления о сносе самовольных 
построек или об их приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами, оспаривании решений органов государственной 
власти или органов местного самоуправления о прекращении 
вещных прав на земельные участки (права пожизненного насле-
дуемого владения, права постоянного (бессрочного) пользования) 
в связи с неисполнением обязанностей по сносу самовольной по-
стройки или ее приведению в соответствие с указанными пара-
метрами и требованиями рассматриваются и разрешаются до ис-
течения месяца (ч. 2 ст. 154 ГПК РФ). Федеральными законами 
могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения и раз-
решения и по другим категориям гражданских дел (ч. 3 ст.154 
ГПК РФ). 

Так, дела о возвращении ребенка или об осуществлении прав 
доступа к нему рассматриваются судом в срок, не превышающий 
сорока двух дней со дня принятия заявления судом, включая 
срок на подготовку дела к судебному разбирательству и состав-
ление мотивированного решения (ч. 2 ст. 244.15 ГПК РФ). В те-
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чение десяти дней рассматривается заявление о сложении или 
об уменьшении штрафа (ч. 1 ст. 106 ГПК РФ) и заявление о разъ-
яснении исполнительного документа (ч. 2 ст. 433 ГПК РФ). 

В зависимости от сложности дела срок его рассмотрения мо-
жет быть продлен председателем суда, заместителем председате-
ля суда, председателем судебного состава не более чем на один 
месяц. Судебное разбирательство происходит в судебном заседа-
нии, за исключением дел приказного производства. Судебное за-
седание проводится по всем категориям дел на разных стадиях 
гражданского процесса. Вне судебного заседания возможно пре-
кращение производства по делу и оставление заявления без рас-
смотрения. 

Принятие решения суда возможно лишь в результате проведе-
ния судебного заседания, а в случае, предусмотренном ч. 6 ст. 
152 ГПК РФ, о котором указано выше, – в предварительном су-
дебном заседании. О дате и времени проведения судебного засе-
дания надлежащим образом должны быть извещены лица, участ-
вующие в деле. В материалах суда должны быть представлены 
доказательства извещения. Рассмотрение дела в отсутствие кого-
либо из лиц, участвующих в деле, не извещенных о времени и 
месте судебного заседания, служит основанием к отмене судеб-
ного акта в вышестоящей инстанции. Перенос судом судебного 
заседания на другое время без извещения лиц, участвующих в де-
ле, – процессуальное нарушение. 

Судебное заседание должно проводиться в специальном по-
мещении – зале судебного заседания, где помещены Государст-
венный флаг РФ и изображение Государственного герба РФ. При 
осуществлении правосудия судьи заседают в мантиях либо име-
ют другой отличительный знак своей должности. Судебное засе-
дание может быть выездным и проводиться вне зала судебного 
заседания, например, при осмотре вещественных доказательств 
на месте. 

 

17.2. Председательствующий в судебном заседании 
 

Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обя-
занности председательствующего. При коллегиальном рассмот-
рении дела в районном суде председательствует судья или пред-
седатель этого суда, в заседаниях других судов – судья, председа-
тель или заместитель председателя соответствующего суда. 
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Председательствующий осуществляет следующие действия: 
– руководит судебным заседанием; 
– создает условия для всестороннего и полного исследования 

доказательств и обстоятельств дела; 
– устраняет из судебного разбирательства всё, что не имеет 

отношения к рассматриваемому делу. 
В случае возражений кого-либо из участников процесса отно-

сительно действий председательствующего эти возражения зано-
сятся в протокол судебного заседания. Председательствующий 
дает разъяснения относительно своих действий, а при коллеги-
альном рассмотрении дела разъяснения должны быть даны соста-
вом суда. 

Председательствующий принимает необходимые меры по 
обеспечению надлежащего порядка в судебном заседании. Распо-
ряжения председательствующего обязательны для всех участни-
ков процесса, а также для граждан, присутствующих в зале засе-
дания суда (ст. 156 ГПК РФ). 

 

17.3. Порядок в судебном заседании 
 

Процедура рассмотрения и разрешения дела в суде носит 
строго формальный характер и осуществляется в определенной 
процессуальной форме. 

При входе судей в зал судебного заседания все присутствую-
щие в зале встают. Объявление решения суда, а также объявление 
определения суда, которым заканчивается дело без принятия ре-
шения, все присутствующие в зале заседания выслушивают стоя. 

Участники процесса обращаются к судьям со словами: «Ува-
жаемый суд!». Свои показания и объяснения они дают стоя. От-
ступление от данного правила может быть допущено с разреше-
ния председательствующего. 

Судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечи-
вающих надлежащий порядок в судебном заседании и безопас-
ность участников процесса. Надлежащему порядку в судебном 
заседании не должны мешать действия граждан, присутствующих 
в зале заседания и осуществляющих разрешенные судом фото-
съемку и видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио, 
телевидению и в сети «Интернет». Эти действия должны осуще-
ствляться на указанных судом местах в зале заседания. С учетом 
мнения лиц, участвующих в деле, такие действия могут быть ог-
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раничены судом во времени. 
Участники процесса и все присутствующие в зале судебного 

заседания граждане обязаны соблюдать установленный порядок в 
судебном заседании (ст. 158 ГПК РФ). Лицу, нарушающему по-
рядок в судебном заседании, председательствующий от имени 
суда объявляет предупреждение. При повторном нарушении по-
рядка лицо, участвующее в деле, или его представитель могут 
быть удалены из зала судебного заседания на основании опреде-
ления суда на всё время судебного заседания или часть его. 

Суд также вправе наложить на лиц, виновных в нарушении 
порядка в судебном заседании, штраф в размере до пяти тысяч 
рублей (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 105 ГПК РФ). Если в действиях лица, 
нарушающего порядок в судебном заседании, имеются признаки 
преступления, судья направляет соответствующие материалы 
прокурору для возбуждения уголовного дела в отношении нару-
шителя. В случае массового нарушения порядка гражданами, 
присутствующими в судебном заседании, суд может удалить из 
зала заседания суда граждан, не являющихся участниками про-
цесса, и рассмотреть дело в закрытом судебном заседании или 
отложить его разбирательство (ч. 5 ст. 159 ГПК РФ). 

 

17.4. Стадии судебного разбирательства 
 

Судебное заседание включает в себя следующие стадии: 
– подготовительную часть; 
– рассмотрение дела по существу; 
– судебные прения; 
– принятие и объявление решения суда. 
 

Подготовительная часть судебного разбирательства вклю-
чает в себя: 

1. Открытие судебного заседания. 
2. Проверку явки участников процесса. 
3. Решение вопроса об участии в судебном разбирательстве 

переводчика. 
4. Удаление свидетелей из зала судебного заседания. 
5. Объявление состава суда и разъяснение права на отвод. 
6. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуаль-

ных прав и обязанностей. 
7. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле. 
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8. Решение вопроса о последствиях неявки в суд лиц, участ-
вующих в деле, а также свидетелей, экспертов, специалистов, пе-
реводчиков. 

9. Решение вопроса об отложении разбирательства дела. 
10.  Разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанно-

стей. 
 

Рассмотрение дела по существу 
Рассмотрение дела начинается с доклада председательствую-

щего или кого-либо из судей. Затем председательствующий вы-
ясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли от-
ветчик требования истца и не желают ли стороны закончить дело 
заключением мирового соглашения или провести процедуру ме-
диации. 

После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и уча-
ствующего на его стороне третьего лица, ответчика и участвую-
щего на его стороне третьего лица, а затем других лиц, участ-
вующих в деле.  

Прокурор, представители государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, граждане, обратившиеся 
в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, дают 
объяснения первыми. Лица, участвующие в деле, вправе задавать 
друг другу вопросы. Судьи вправе задавать вопросы лицам, уча-
ствующим в деле, в любой момент дачи ими объяснений. 

В случае непринятия судом отказа истца от иска, признания 
иска ответчиком или неутверждения мирового соглашения сто-
рон (например, если это нарушает права и интересы третьих лиц) 
суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение де-
ла по существу. После исследования всех доказательств предсе-
дательствующий предоставляет слово для заключения по делу 
прокурору, представителю государственного органа или предста-
вителю органа местного самоуправления, участвующим в про-
цессе, выясняет у других лиц, участвующих в деле, их представи-
телей, не желают ли они выступить с дополнительными объясне-
ниями. При отсутствии таких заявлений председательствующий 
объявляет рассмотрение дела по существу законченным, и суд 
переходит к судебным прениям. 

 

Судебные прения 
Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, 
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их представителей. Прокурор, представители государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и граж-
дане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов 
других лиц, выступают в судебных прениях первыми. После них 
в судебных прениях выступает истец, его представитель, затем 
ответчик, его представитель. 

Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относи-
тельно предмета спора в начатом процессе, и его представитель в 
судебных прениях выступают после сторон, их представителей. 
Третье лицо, не заявившее самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, и его представитель в судебных прениях 
выступают после истца или ответчика, на стороне одного из ко-
торых третье лицо участвует в деле. 

После произнесения речей всеми лицами, участвующими в 
деле, их представителями они могут выступить с репликами в 
связи со сказанным. Право последней реплики всегда принадле-
жит ответчику, его представителю. 

Лица, участвующие в деле, их представители в судебных пре-
ниях и репликах не вправе ссылаться на обстоятельства, которые 
судом не выяснены, а также на доказательства, которые не иссле-
дованы в судебном заседании. Если суд во время или после су-
дебных прений признает необходимым выяснить новые обстоя-
тельства, имеющие значение для рассмотрения дела, или иссле-
довать новые доказательства, он выносит определение о возоб-
новлении рассмотрения дела по существу. 

 

Принятие и объявление решения суда 
После судебных прений суд удаляется в совещательную ком-

нату для принятия решения, о чем председательствующий объяв-
ляет присутствующим в зале судебного заседания. Удаляется в 
совещательную комнату для вынесения решения и судья, рас-
сматривающий дело единолично. В совещательную комнату су-
дья (судьи) берет все материалы дела и протокол судебного засе-
дания. В этой комнате могут находиться только судья, рассмат-
ривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу. При-
сутствие иных лиц в совещательной комнате не допускается. 

После принятия и подписания решения суд возвращается в зал 
заседания, где председательствующий или один из судей объяв-
ляет решение суда. Таким образом, решение суда всегда оглаша-
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ется публично, включая случаи рассмотрения дела в закрытом 
судебном заседании. Содержание решения выслушивается стоя 
всеми лицами, присутствующими в зале. Затем председательст-
вующий устно разъясняет содержание решения суда, порядок и 
срок его обжалования. 

При объявлении только резолютивной части решения суда 
председательствующий обязан разъяснить, когда лица, участ-
вующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотиви-
рованным решением суда. Составление мотивированного реше-
ния суда может быть отложено на срок не более чем пять дней 
со дня окончания разбирательства дела (ч. 2 ст. 199 ГПК РФ), но 
резолютивную часть решения суд должен объявить в том же су-
дебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела. 
Объявленная резолютивная часть решения суда должна быть 
подписана всеми судьями и приобщена к делу. 

Мировой судья составляет мотивированное решение лишь в 
том случае, если от лиц, участвующих в деле, их представителей 
поступит заявление о составлении такого решения. Законом уста-
новлен определенный срок – пять дней – для составления реше-
ния в указанном случае. Соответствующее заявление должно 
быть подано в течение трех дней со дня объявления резолютив-
ной части решения, если лица, участвующие в деле, их представи-
тели, присутствовали в судебном заседании, и в течение пятна-
дцати дней, если лица, участвующие в деле, их представители, не 
присутствовали в судебном заседании (ч. 3–5 ст. 199 ГПК РФ). 

 

Глава 18  
Решение и определение суда.  

Протокол судебного заседания 
 

18.1. Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда 
 

Решение суда – это акт суда первой инстанции, которым дело 
разрешается по существу. Оно принимается именем Российской 
Федерации. 

При принятии решения суд оценивает доказательства, опреде-
ляет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения 
дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, како-
вы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен 
по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению. Суд при-



102 

нимает решение в рамках заявленных истцом требований. Однако 
суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, 
предусмотренных федеральным законом (ст. 196 ГПК РФ). На-
пример, на основании п. 2 ст. 166 ГК РФ суд может применить 
последствия недействительности ничтожной сделки, если она 
нарушает права или охраняемые законом интересы третьих лиц; 
на основании п. 2 ст. 24 СК РФ определить, с кого из родителей и 
в каких размерах взыскиваются алименты на их детей при отсут-
ствии соглашения между супругами по этому вопросу. 

Решение суда излагается в письменной форме председательст-
вующим или одним из судей, подписывается судьей при едино-
личном рассмотрении им дела или всеми судьями при коллеги-
альном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при 
особом мнении. Исправления, внесенные в решение суда, долж-
ны быть удостоверены подписями судей. 

После объявления решения суд, принявший решение по делу, 
не вправе отменить или изменить его. Суд может по своей ини-
циативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить 
допущенные в решении суда описки или явные арифметические 
ошибки (ч. 2 ст. 200 ГПК РФ). Вопрос о внесении исправлений в 
решение суда рассматривается в судебном заседании. Лица, уча-
ствующие в деле, должны быть извещены о времени и месте су-
дебного заседания. Однако их неявка не является препятствием к 
разрешению вопроса о внесении исправлений в решение суда. 

В случае неясности решения суд, принявший его, по заявле-
нию лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя 
вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания (ст. 
202 ГПК РФ). Разъяснение решения суда допустимо, если оно не 
приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого ре-
шение суда может быть принудительно исполнено. 

 

18.2. Содержание решения суда 
 

Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивиро-
вочной и резолютивной частей. 

Во вводной части решения суда должны быть указаны номер 
дела, дата и место принятия решения суда, наименование суда, 
принявшего решение, состав суда, помощник судьи, секретарь 
судебного заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, 
их представители, предмет спора или заявленное требование. 
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Описательная часть решения суда должна содержать указа-
ние на требование истца, возражения ответчика и объяснения 
других лиц, участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения суда должны быть указаны 
обстоятельства дела, установленные судом; выводы суда, выте-
кающие из установленных обстоятельств дела; доказательства, на 
которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; мотивы, 
по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы и 
иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался 
суд, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нор-
мативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвую-
щие в деле. 

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части 
решения суда может быть указано только на признание иска и 
принятие его судом. В случае отказа в иске в связи с признанием 
неуважительными причин пропуска срока исковой давности или 
срока обращения в суд в мотивировочной части решения суда 
должно быть указано только на установление судом данных об-
стоятельств. 

Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы 
суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении ис-
ка полностью или в части, указание на распределение судебных 
расходов, срок и порядок обжалования решения суда. В резолю-
тивной части решения суда, принятого мировым судьей, должно 
быть отражено указание на срок и порядок подачи заявления о со-
ставлении мотивированного решения суда (ст. 198 ГПК РФ). 

 

18.3. Дополнительное решение суда 
 

Суд, принявший решение по делу, может по своей инициативе 
или по заявлению лиц, участвующих в деле, принять дополни-
тельное решение суда в случаях, если: 

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участвую-
щие в деле, представляли доказательства и давали объяснения, не 
было принято решение суда; 

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужден-
ной суммы, имущество, подлежащее передаче, или действия, ко-
торые обязан совершить ответчик; 

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах. 
Вопрос о принятии дополнительного решения суда может 
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быть поставлен до вступления в законную силу решения суда. 
Дополнительное решение принимается судом после рассмотре-
ния указанного вопроса в судебном заседании и может быть об-
жаловано. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и 
месте судебного заседания. Однако их неявка не является препят-
ствием к рассмотрению и разрешению вопроса о принятии до-
полнительного решения суда. 

На определение суда об отказе в принятии дополнительного 
решения суда может быть подана частная жалоба (ч. 3 ст. 201 
ГПК РФ). Дополнительное решение следует отличать от исправ-
лений описок и орфографических ошибок, а также от разъясне-
ний решения суда. 

 

18.4. Вступление решения суда в законную силу 
 

Решение суда первой инстанции вступает в законную силу по 
истечении срока на апелляционное обжалование (месяц) в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). Десятидневный срок подачи 
апелляционной жалобы установлен по делам о возвращении ре-
бенка или об осуществлении прав доступа к нему (ч. 1 ст. 244.17 
ГПК РФ), об удовлетворении заявления об усыновлении ребенка 
(ч. 2.1 ст. 274 ГПК РФ). 

В случае подачи апелляционной жалобы решение суда первой 
инстанции вступает в законную силу, если обжалуемое решение 
не отменено. Если решение отменено или изменено, то новое ре-
шение вступает в законную силу немедленно. 

Решение суда приводится в исполнение после его вступления 
в законную силу, за исключением случаев немедленного испол-
нения. Немедленному исполнению подлежит судебный приказ; 
решение суда о взыскании алиментов, выплате работнику зара-
ботной платы в течение трех месяцев, восстановлении на работе, 
включении гражданина РФ в список избирателей, участников ре-
ферендума (ст. 211 ГПК РФ). 

Суд может по просьбе истца обратить к немедленному испол-
нению решения, если вследствие особых обстоятельств замедле-
ние его исполнения может привести к значительному ущербу для 
взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. В п. 
11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 
2003 г. № 23 «О судебном решении» разъясняется, что выводы 
суда о необходимости обращения решения к немедленному ис-



105 

полнению должны быть обоснованы достоверными и достаточ-
ными данными о наличии именно таких обстоятельств. 

При допущении немедленного исполнения решения суд может 
потребовать от истца обеспечения поворота его исполнения на 
случай отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении 
решения суда может быть рассмотрен как одновременно с приня-
тием решения, так и отдельно. В последнем случае лица, участ-
вующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседа-
ния. Однако их неявка не является препятствием к разрешению 
вопроса по существу. 

На определение суда о немедленном исполнении решения суда 
может быть подана частная жалоба. Подача частной жалобы на 
определение о немедленном исполнении решения суда не приос-
танавливает исполнения этого определения (ч. 3 ст. 212 ГПК РФ). 

Копии решения суда вручают под расписку лицам, участвую-
щим в деле, их представителям или направляют им не позднее 
пяти дней после дня принятия решения суда в окончательной 
форме (ч. 1 ст. 214 ГПК РФ). 

 

18.5. Определение суда 
 

Судебный акт суда первой инстанции, которым дело не раз-
решается по существу, выносится в форме определения. Опреде-
ления суда выносятся в совещательной комнате. При разрешении 
несложных вопросов суд или судья может выносить определения, 
не удаляясь в совещательную комнату. Такие определения зано-
сят в протокол судебного заседания. Определения суда оглашают 
немедленно после их вынесения (ст. 224 ГПК РФ). 

Вынося определение, суд разрешает по существу лишь про-
цессуальные вопросы, устанавливает моменты процедурного по-
рядка в строго предусмотренном законом случаях. Определения 
суда предусматривают материальные права и обязанности сто-
рон. Например, в соответствии со ст. 108 СК РФ суд вправе вы-
нести определение о взыскании алиментов на несовершеннолет-
них детей до вынесения судом решения о взыскании алиментов. 

Определения суд может выносить на всех стадиях граждан-
ского процесса. Определение суда, как и любое судебное поста-
новление, является обязательным для исполнения. В большинст-
ве случаев определения выносятся судьей единолично, за исклю-
чением дел, которые в соответствии с федеральным законом под-
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лежат рассмотрению коллегиально. 
В определении суда должны быть указаны: 
1) номер дела, дата и место вынесения определения; 
2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда и 

секретарь судебного заседания; 
3) лица, участвующие в деле, предмет спора или заявленное 

требование; 
4) вопрос, о котором выносится определение; 
5) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка 

на законы, которыми суд руководствовался; 
6) судебное постановление; 
7) порядок и срок обжалования определения суда, если оно 

подлежит обжалованию. 
Определение, которое выносится судом без удаления в сове-

щательную комнату, должно содержать сведения, указанные в 
приведенных выше пунктах 4 и 6 (ст. 225 ГПК РФ). 

Статья 226 ГПК РФ содержит такое понятие, как частное оп-
ределение. Частное определение суд выносит при выявлении слу-
чаев нарушения законности. Такое определение направляется в 
организацию (должностному лицу), где допущено нарушение за-
конности, которая обязана в течение месяца сообщить о приня-
тых мерах (ч. 1 ст. 226 ГПК РФ). В случае несообщения о приня-
тых мерах виновные должностные лица могут быть подвергнуты 
штрафу в размере до тридцати тысяч рублей (ч. 1 ст. 105 ГПК 
РФ). Наложение штрафа не освобождает соответствующих долж-
ностных лиц от обязанности сообщить о мерах, принятых по ча-
стному определению суда (ч. 2 ст. 226 ГПК РФ). 

Определения суда могут быть обжалованы в вышестоящей 
инстанции путем подачи частной жалобы (представления проку-
рора). Частная жалоба (представление) может быть подана в те-
чение пятнадцати дней со дня вынесения определения судом 
первой инстанции (ст. 332 ГПК РФ). В течение десяти дней мо-
гут быть обжалованы определения по делам о возвращении ре-
бенка или об осуществлении прав доступа к нему (ч. 1 ст. 244.18 
ГПК РФ). 
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18.6. Протокол судебного заседания 
 

Протокол судебного заседания составляется в следующих 
случаях: 

– в ходе каждого судебного заседания суда первой и второй 
инстанций; 

– при совершении вне судебного заседания каждого процессу-
ального действия (например, осмотр вещественного доказатель-
ства вне зала суда). 

Протокол должен отражать все существенные сведения о раз-
бирательстве дела или совершении отдельного процессуального 
действия. В протоколе должно быть указано на использование 
технических средств для фиксирования хода судебного заседа-
ния. Соответствующие носители информации приобщаются к 
протоколу. 

Протокол составляет секретарь судебного заседания или по-
мощник судьи в письменной форме. Протокол судебного заседа-
ния должен быть составлен и подписан не позднее чем через три 
дня после окончания судебного заседания, протокол отдельно-
го процессуального действия – не позднее чем на следующий 
день после дня его совершения (ч. 3 ст. 230 ГПК РФ). 

Протокол судебного заседания подписывают председательст-
вующий и секретарь судебного заседания. Если протокол состав-
лял помощник судьи, то подписывают председательствующий и 
помощник судьи. 

Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознако-
миться с протоколом, аудиозаписью судебного заседания или от-
дельного процессуального действия и в течение пяти дней со 
дня его подписания подать в письменной форме замечания на 
протокол или аудиозапись с указанием на допущенные в них не-
точности и (или) на их неполноту (ст. 231 ГПК РФ). Замечания на 
протокол и аудиозапись должны быть рассмотрены в течение 
пяти дней со дня их подачи. При согласии с замечаниями пред-
седательствующий в судебном заседании удостоверяет их пра-
вильность, при несогласии – выносит мотивированное определе-
ние об их полном или частичном отклонении. Замечания и в том, 
и в другом случаях приобщаются к делу (ст. 232 ГПК РФ). 
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Глава 19  
Приостановление и прекращение производства  

по делу. Оставление искового заявления  
без рассмотрения 

 

19.1. Приостановление производства по делу 
 

В соответствии со ст. 215 ГПК РФ суд обязан приостановить 
производство по делу в случаях: 

– смерти гражданина, если спорное правоотношение допуска-
ет правопреемство, или реорганизации юридического лица, кото-
рые являются сторонами в деле либо третьими лицами с само-
стоятельными требованиями; 

– признания стороны недееспособной или отсутствия законно-
го представителя у лица, признанного недееспособным; 

– участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в 
условиях чрезвычайного или военного положения, а также в ус-
ловиях военных конфликтов или просьбы истца, участвующего в 
боевых действиях либо в выполнении задач в условиях чрезвы-
чайного или военного положения, а также в условиях военных 
конфликтов; 

– невозможности рассмотрения данного дела до разрешения 
другого дела, рассматриваемого в гражданском, административ-
ном или уголовном производстве;  

– обращения суда в Конституционный Суд РФ с запросом о 
соответствии закона, подлежащего применению, Конституции 
РФ; 

– поступления по делу, связанному со спором о ребенке, ко-
пии определения суда о принятии к производству поданного на 
основании международного договора РФ заявления о возвраще-
нии незаконно перемещенного в РФ или удерживаемого в РФ ре-
бенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав 
доступа, если ребенок не достиг возраста, по достижении которо-
го указанный международный договор не подлежит применению 
в отношении этого ребенка. 

В соответствии со ст. 216 ГПК РФ суд вправе по заявлению 
лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостано-
вить производство по делу в случаях: 

– нахождения стороны в лечебном учреждении; 
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– розыска ответчика и (или) ребенка; 
– назначения судом экспертизы; 
– назначения органом опеки и попечительства обследования 

условий жизни усыновителей по делу об усыновлении (удочере-
нии) и другим делам, затрагивающим права и законные интересы 
детей; 

– направления судом судебного поручения в соответствии со 
ст. 62 ГПК РФ8; 

– реорганизации юридического лица, являющегося стороной в 
деле или третьим лицом с самостоятельными требованиями. 

На определение суда о приостановлении производства по делу 
может быть подана частная жалоба (ст. 218 ГПК РФ). 

Производство по делу возобновляется после устранения об-
стоятельств, вызвавших его приостановление, на основании заяв-
ления лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда. При во-
зобновлении производства суд извещает об этом лиц, участвую-
щих в деле. 

 

19.2. Прекращение производства по делу 
 

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производ-
ство по делу, если: 

– дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в по-
рядке гражданского судопроизводства по основаниям, преду-
смотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ9; 

– имеется вступившее в законную силу и принятое по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям решение суда или определение суда о прекращении про-
изводства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или 

                                                           
8 В соответствии с ч. 1 ст. 62 ГПК РФ суд, рассматривающий дело, при необходимости 
получения доказательств, находящихся в другом городе или районе, поручает соответ-
ствующему суду произвести определенные процессуальные действия. 
9 Согласно ч. 1 ст. 134 ГПК РФ «судья отказывает в принятии искового заявления в 
случае, если: 
«1) заявление подлежит рассмотрению в порядке конституционного или уголовного 
судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях ли-
бо не подлежит рассмотрению в судах; заявление предъявлено в защиту прав, свобод 
или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного са-
моуправления, организацией или гражданином, которым настоящим Кодексом или 
другими федеральными законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном 
от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или за-
конные интересы заявителя». 
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утверждением мирового соглашения сторон; 
– истец отказался от иска и отказ принят судом; 
– стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено 

судом; 
– имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спо-

ру между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же ос-
нованиям решение третейского суда, за исключением случаев, 
если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда; 

– после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по 
делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство или 
ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, 
завершена. 

Производство по делу прекращается определением суда, в ко-
тором указано, что повторное обращение в суд по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 
не допускается, за исключением прекращения производства по 
делу о защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, 
установленном ч. 7 ст. 244.24 ГПК РФ10 (ст. 221 ГПК РФ). 

 

19.3. Оставление искового заявления без рассмотрения 
 

В соответствии со ст. 222 ГПК РФ суд оставляет исковое за-
явление без рассмотрения, если: 

– истцом не соблюден установленный федеральным законом 
для данной категории дел досудебный порядок урегулирования 
спора или заявленные требования подлежат рассмотрению в по-
рядке приказного производства; 

– исковое заявление подано недееспособным лицом, за ис-
ключением заявления этого лица о признании его дееспособным, 
ходатайства о восстановлении пропущенных процессуальных 
сроков по делу о признании этого лица недееспособным; 

– исковое заявление подписано или подано лицом, не имею-
щим полномочий на его подписание или предъявление иска; 

– в производстве этого или другого суда, арбитражного суда 
имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же сто-

                                                           
10 В соответствии с ч. 7 ст. 244.24 ГПК РФ прекращение производства по делу о защите 
прав и законных интересов группы лиц не лишает лиц из этой группы права обратиться 
в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в 
порядке, установленном настоящим Кодексом. 
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ронами, о том же предмете и по тем же основаниям; 
– имеется соглашение сторон о передаче данного спора на 

рассмотрение и разрешение третейского суда и от ответчика до 
начала рассмотрения дела по существу поступило возражение 
относительно рассмотрения и разрешения спора в суде; 

– стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутст-
вие, не явились в суд по вторичному вызову; 

– истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутст-
вие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует 
рассмотрения дела по существу. 

Производство по делу в случае оставления искового заявления 
без рассмотрения заканчивается определением суда. В этом опре-
делении суд обязан указать, каким образом устранить обстоя-
тельства, препятствующие рассмотрению дела. После устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для оставления исково-
го заявления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе 
вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке. 

Суд по ходатайству истца или ответчика отменяет свое опре-
деление об оставлении искового заявления без рассмотрения, ес-
ли истец или ответчик представит доказательства, подтверждаю-
щие уважительность причин неявки в судебное заседание и не-
возможности сообщения о них суду. На определение суда об от-
казе в удовлетворении такого ходатайства может быть подана ча-
стная жалоба (ч. 3 ст. 223 ГПК РФ). 

 

Глава 20  
Упрощенное производство 

 

20.1. Дела, подлежащие рассмотрению в порядке  
упрощенного производства 

 

В порядке упрощенного производства подлежат рассмотре-
нию дела (ст. 232.2 ГПК РФ): 

1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или 
об истребовании имущества, если цена иска не превышает сто 
тысяч рублей, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного 
производства; 

2) по исковым заявлениям о признании права собственности, 
если цена иска не превышает сто тысяч рублей; 

3) по исковым заявлениям, основанным на представленных 
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истцом документах, устанавливающих денежные обязательства 
ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, 
и (или) на документах, подтверждающих задолженность по дого-
вору, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного произ-
водства. 

По ходатайству стороны и при согласии другой стороны или 
по инициативе суда в случае согласия сторон судья при подго-
товке дела к рассмотрению может вынести определение о рас-
смотрении в порядке упрощенного производства иных дел, если 
отсутствуют обстоятельства, препятствующие этому.  

Такими препятствиями могут быть следующие: 
– дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного 

производства; 
– удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в 

дело; 
– принят встречный иск, который не может быть рассмотрен 

по правилам упрощенного производства; 
– необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или 

исследовать дополнительные доказательства, а также произвести 
осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, 
назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 

– заявленное требование связано с иными требованиями, в том 
числе к другим лицам; 

– судебным актом, принятым по данному делу, могут быть на-
рушены права и законные интересы других лиц. 

Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производ-
ства дела: 

1) связанные с государственной тайной; 
2) по спорам, затрагивающим права детей, за исключением 

споров о взыскании алиментов; 
3) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 
4) по корпоративным спорам; 
5) связанные с обращением взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы РФ; 
6) дела особого производства. 
Если заявлено несколько требований, одно из которых носит 

имущественный характер и относится к требованиям, которые 
могут быть рассмотрены в порядке упрощенного производства, а 
другие требования носят неимущественный характер и суд не 
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выделит эти требования в отдельное производство, такие требо-
вания рассматриваются в порядке упрощенного производства (ч. 
6 ст. 232.2 ГПК РФ). 

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ап-
реля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами 
положений Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации об упрощенном производстве» обращено внимание на 
то, что согласие сторон на рассмотрение дела в порядке упро-
щенного производства должно быть очевидным (например, сле-
довать из письменного либо зафиксированного в протоколе заяв-
ления сторон). Отсутствие возражений сторон в отношении пред-
ложения суда о рассмотрении дела в порядке упрощенного про-
изводства само по себе не является согласием на рассмотрение 
дела в таком порядке. 

 

20.2. Особенности рассмотрения дел в порядке  
упрощенного производства 

 

Исковое заявление по делу и прилагаемые к такому заявлению 
документы подают в суд по общим правилам подсудности, уста-
новленным ГПК РФ. 

Суд выносит определение о принятии искового заявления к 
производству, в котором указывает на рассмотрение дела в по-
рядке упрощенного производства, или определение о переходе к 
рассмотрению дела в порядке упрощенного производства и уста-
навливает срок для представления сторонами в суд, рассматри-
вающий дело, направления ими друг другу доказательств и воз-
ражений относительно предъявленных требований, который 
должен составлять не менее пятнадцати дней со дня вынесения 
соответствующего определения (ч. 2 ст. 232.3 ГПК РФ). 

В определении суд может предложить сторонам урегулиро-
вать спор самостоятельно, указав на возможность примирения. 
Суд устанавливает срок, в течение которого стороны вправе 
представить в суд, рассматривающий дело, и направить друг дру-
гу дополнительно документы, содержащие объяснения по суще-
ству заявленных требований и возражений в обоснование своей 
позиции, и который должен составлять не менее тридцати дней 
со дня вынесения соответствующего определения (ч. 3 ст. 232.3 
ГПК РФ). 
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Такие документы не должны содержать ссылок на доказатель-
ства, которые не представлены в срок, указанный судом. Период 
между датой окончания срока представления доказательств, воз-
ражений и датой окончания срока представления иных докумен-
тов должен составлять не менее пятнадцати дней. 

Если доказательства и иные документы поступили в суд до 
принятия решения по делу, но по истечении установленных су-
дом сроков, суд принимает эти доказательства и иные документы 
при условии, что сроки их представления пропущены по уважи-
тельным причинам. 

Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются 
судом по общим правилам искового производства со следующи-
ми особенностями: 

– дело рассматривается без вызова сторон; 
– суд исследует объяснения, возражения и (или) доводы лиц, 

участвующих в деле, по представленным ими документам; 
– суд принимает решение на основании доказательств, пред-

ставленных в течение установленных им сроков; 
– не применяются правила о ведении протокола и с использо-

ванием средств аудиозаписи не осуществляется, об отложении 
разбирательства дела; 

– предварительное судебное заседание не проводится (ч. 6 ст. 
232.3 ГПК РФ); 

– не применяются правила о перерыве в судебном заседании, 
об объявлении судебного решения (п. 17 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых во-
просах применения судами положений Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации об упрощенном произ-
водстве»). 

 

20.3. Решение суда по делу, рассматриваемому  
в порядке упрощенного производства 

 

Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 
производства, принимается путем вынесения судом резолютив-
ной части решения, копия которого высылается лицам, участ-
вующим в деле, не позднее следующего дня после дня его при-
нятия и которое размещается на официальном сайте суда в сети 
«Интернет» (ч. 1 ст. 232.4 ГПК РФ). 
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По заявлению лиц, участвующих в деле, их представителей 
или в случае подачи апелляционных жалобы, представления по 
делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, 
суд составляет мотивированное решение (ч. 2 ст. 232.4 ГПК РФ). 
Заявление о составлении мотивированного решения суда может 
быть подано в течение пяти дней со дня подписания резолю-
тивной части решения суда по делу, рассмотренному в порядке 
упрощенного производства (ч. 3 ст. 232.4 ГПК РФ). В этом случае 
мотивированное решение изготавливается в течение десяти 
дней со дня поступления соответствующего заявления или пода-
чи апелляционной жалобы (ч. 1–4 ст. 232.4 ГПК РФ).  

Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенно-
го производства, вступает в законную силу по истечении пят-
надцати дней со дня его принятия, если не поданы апелляци-
онные жалоба, представление (ч. 5 ст. 232.4 ГПК РФ). В случае 
составления мотивированного решения суда такое решение всту-
пает в законную силу по истечении срока, установленного для 
подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляцион-
ной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, 
вступает в законную силу со дня принятия определения судом 
апелляционной инстанции. 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощен-
ного производства может быть обжаловано в суд апелляционной 
инстанции в течение пятнадцати дней со дня его принятия, а в 
случае составления мотивированного решения суда по заявлению 
лиц, участвующих в деле, их представителей – со дня принятия 
решения в окончательной форме (ч. 8 ст. 232.4 ГПК РФ). 

 

Глава 21  
Заочное производство 

 

21.1. Основание для заочного производства 
 

Основанием для рассмотрения искового заявления в порядке 
заочного производства является неявка в судебное заседание от-
ветчика. При этом заочное производство становится возможным 
только при наступлении следующих условий: 

– обязательное извещение надлежащим образом неявившегося 
ответчика о времени и месте судебного заседания; 

– ответчик не сообщил об уважительных причинах неявки и 
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не попросил о рассмотрении дела в его отсутствие; 
– явившийся в заседание истец согласен с проведением судеб-

ного разбирательства заочно (в отсутствие ответчика); 
– если истец не изменяет предмета или основания иска, а так-

же не увеличивает размер исковых требований (ст. 233 ГПК РФ). 
При участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела 

в порядке заочного производства будет возможным в случае не-
явки в судебное заседание всех ответчиков. При рассмотрении 
дела в порядке заочного производства суд проводит судебное за-
седание в общем порядке, исследует доказательства, представ-
ленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и 
принимает решение, которое именуется заочным. 

Заочное решение по существу не отличается от обычного ре-
шения. Его содержание предусмотрено в ст. 198 ГПК и должно 
состоять из вводной, мотивировочной и резолютивной части. Од-
нако в названии должно быть указание на то, что решение заоч-
ное. В резолютивной части заочного решения должны быть ука-
заны срок и порядок подачи заявления о его отмене. 

Копия заочного решения суда высылается ответчику не позд-
нее чем в течение трех дней со дня его принятия с уведомлени-
ем о вручении (ч. 1 ст. 236 ГПК РФ). Истцу, не присутствовав-
шему в судебном заседании и просившему суд рассмотреть дело 
в его отсутствие, копия заочного решения суда высылается не 
позднее чем в течение трех дней со дня его принятия с уведом-
лением о вручении (ч. 2 ст. 236 ГПК РФ). 

Заочное решение суда вступает в законную силу по истечении 
предусмотренного ч. 2 ст. 237 ГПК РФ срока на его обжалование, 
если оно не обжаловано. 

 

21.2. Отмена заочного решения 
 

Возможность подачи заявления об отмене заочного решения 
предоставлена только ответчику. Истец вправе обжаловать реше-
ние в общем порядке. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, 
заявление о его отмене в течение семи дней со дня вручения ему 
копии этого решения (ч. 1 ст. 237 ГПК РФ). Заочное решение су-
да может быть также обжаловано сторонами в апелляционном 
порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчи-
ком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если та-
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кое заявление подано, – в течение месяца со дня вынесения оп-
ределения суда об отказе в удовлетворении этого заявления (ч. 2 
ст. 237 ГПК РФ). 

Суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте 
рассмотрения заявления об отмене заочного решения суда, на-
правляет им копии заявления и прилагаемых к нему материалов. 
Заявление об отмене заочного решения суда рассматривается су-
дом в судебном заседании в течение десяти дней со дня его по-
ступления в суд (ст. 240 ГПК РФ). 

Статья 242 ГПК РФ устанавливает следующие основания для 
отмены заочного решения: 

– неявка ответчика в судебное заседание вызвана уважитель-
ными причинами, о которых он не имел возможности своевре-
менно сообщить суду; 

– ответчик ссылается на обстоятельства и представляет дока-
зательства, которые могут повлиять на содержание решения суда. 

Наличие лишь одного из перечисленных оснований не влечет 
отмену заочного решения. Только в совокупности перечисленные 
обстоятельства влекут отмену заочного решения. Уважитель-
ность причины неявки ответчика в судебное заседание должна 
быть подтверждена доказательствами. 

Заключительной стадией заочного производства может быть 
возобновление рассмотрения дела по существу после отмены за-
очного решения. Производство в этом случае должно начинаться 
сначала. 

В случае неявки ответчика, извещенного надлежащим образом 
о времени и месте судебного заседания, принятое при новом рас-
смотрении дела решение суда не будет заочным. Ответчик не 
вправе повторно подать заявление о пересмотре этого решения в 
порядке заочного производства (ст. 243 ГПК РФ). 

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, кото-
рые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об 
обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение су-
да может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 
месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об от-
мене этого решения суда, а в случае, если такое заявление пода-
но, – в течение месяца со дня вынесения определения суда об от-
казе в удовлетворении данного заявления (ст. 244 ГПК РФ). 
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Глава 22  
Особое производство 

 

22.1. Дела, рассматриваемые судом в порядке  
особого производства 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 262 ГПК РФ в порядке особого про-
изводства суд рассматривает дела: 

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
2) об усыновлении (удочерении) ребенка; 
3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим; 
4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении не-
совершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (эмансипации); 

6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую 
вещь; 

7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 
предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное произ-
водство); 

8) о внесении исправлений или изменений в записи актов гра-
жданского состояния; 

9) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или 
об отказе в их совершении; 

10) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного 
производства. 

Федеральными законами к рассмотрению в порядке особого 
производства могут быть отнесены и другие дела (ч. 2 ст. 262 
ГПК РФ). 

 

22.2. Порядок рассмотрения и разрешения дел судом  
в порядке особого производства 

 

Дела особого производства рассматриваются и разрешаются 
судом по общим правилам искового производства с особенно-
стями, установленными в главе 27 ГПК РФ, в частности: 
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– процессуальным средством возбуждения дел особого произ-
водства является не иск, а заявление, так как у заявителя нет ма-
териально-правовых притязаний к другим лицам; 

– отсутствуют процессуальные институты, неразрывно свя-
занные с иском:  

а) невозможны отказ от иска, признание иска, заключение ми-
рового соглашения, изменение предмета или основания иска, 
увеличение или уменьшение размера искового требования, выход 
за пределы заявленного требования;  

б) исключено совершение процессуальных действий, имею-
щих целью обеспечение иска, предъявление встречного иска и 
др.11; 

– к лицам, участвующим в деле, относятся заявитель и заинте-
ресованные лица, то есть все лица, права и законные интересы 
которых в той или иной степени будут затронуты состоявшимся 
по делу судебным решением (например, гражданин, признавае-
мый ограниченно дееспособным или недееспособным; орган со-
циальной защиты по делам об установлении факта нахождения на 
иждивении; нотариус по делам об отказе в совершении нотари-
альных действий и др.); 

– правом обращения в суд, как правило, обладает ограничен-
ный круг лиц, в то время как в исковом производстве возбудить 
дело может любое лицо, чьи права и охраняемые законом интере-
сы предположительно нарушены. Круг потенциальных заявите-
лей по отдельным категориям дел очерчивается либо путем ука-
зания в заявлении цели обращения в суд (например, дела об уста-
новлении фактов, имеющих юридическое значение), либо по-
средством определения исчерпывающего перечня лиц, по заявле-
нию которых может быть начато дело (например, об ограничении 
дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспо-
собным, об ограничении или лишении несовершеннолетнего пра-
ва распоряжаться своими доходами); 

– возникновение спора о праве препятствует рассмотрению 
дела в порядке особого производства и служит основанием для 
оставления заявления без рассмотрения (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). 

                                                           
11 Отказ от заявления, а в отдельных случаях изменение его предмета или основания 
(например, дела об ограничении дееспособности гражданина, признании недееспособ-
ным или ограничении (лишении) несовершеннолетнего права распоряжаться своими 
доходами) следует рассматривать как распоряжение только процессуальным правом. 
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После оставления заявления без рассмотрения заинтересованное 
лицо вправе обратиться в суд за разрешением возникшего спора в 
порядке искового производства. Исключение составляют дела об 
ограничении дееспособности гражданина, признании недееспо-
собным или ограничении (лишении) несовершеннолетнего права 
распоряжаться своими доходами, поскольку первоначально необ-
ходимо определить правовой статус гражданина, а затем уже раз-
решать спор о субъективном материальном праве; 

– по отдельным категориям дел особого производства уста-
новлены специальные правила подсудности. Так, заявление об 
объявлении несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, эмансипи-
рованным подается в суд по месту его жительства (ст. 287 ГПК 
РФ). Важная гарантия правильного рассмотрения дел особого 
производства – участие в них прокурора. Ввиду прямого указания 
закона его участие является обязательным в случаях, предусмот-
ренных ст. 273, ч. 3 ст. 278, ст. 284, 288 ГПК РФ; 

– по делам особого производства отсутствует принудительное 
исполнение судебного постановления. 

Решение суда по заявлению об установлении факта, имеюще-
го юридическое значение, является документом, подтверждаю-
щим данный факт, а в отношении факта, подлежащего регистра-
ции, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет 
собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими ре-
гистрацию. 

 

Глава 23  
Производство в суде апелляционной инстанции 

 

23.1. Порядок подачи апелляционной жалобы  
(представления) 

 

Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную 
силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования решения суда принадле-
жит сторонам и другим лицам, участвующим в деле. Право при-
несения апелляционного представления принадлежит прокурору, 
участвующему в деле. Апелляционную жалобу вправе подать 
также лица, которые не были привлечены к участию в деле и во-
прос о правах, об обязанностях которых разрешен судом (ст. 320 
ГПК РФ). 
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Апелляционные жалобы, представления рассматриваются: 
1) районным судом – на решения мировых судей; 
2) верховным судом субъекта РФ, окружным (флотским) во-

енным судом – на решения районных судов, решения гарнизон-
ных военных судов; 

3) апелляционным судом общей юрисдикции – на решения 
верховных судов субъектов РФ, принятые ими по первой инстан-
ции; 

4) апелляционным военным судом – на решения окружных 
(флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции; 

5) Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ на решения 
Верховного Суда РФ, принятые по первой инстанции (ст. 320.1 
ГПК РФ). 

Апелляционную жалобу (представление) подают через суд, 
принявший решение12. Апелляционная жалоба (представление) 
может быть подана в течение месяца со дня принятия решения 
суда в окончательной форме, если иные сроки не установлены 
ГПК (ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). 

Так, решение по результатам рассмотрения дела в порядке уп-
рощенного производства может быть обжаловано в суд апелля-
ционной инстанции в течение пятнадцати дней со дня его 
принятия (ч. 8 ст. 232.4 ГПК РФ). 

Десятидневный срок подачи апелляционной жалобы, пред-
ставления установлен по делам: 

– о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа 
(ч. 1 ст. 244. 17 ГПК РФ); 

– об удовлетворении заявления об усыновлении ребенка (ч. 2.1 
ст. 274 ГПК РФ). 

Апелляционная жалоба (представление) должна содержать: 
1) наименование суда, в который подают апелляционную жа-

лобу (представление); 
2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его 

                                                           
12 В соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 июня 2021 
г. № 16 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» подача апелляци-
онной жалобы (представления) непосредственно в суд апелляционной инстанции не 
является основанием для ее возвращения заявителю. Из положений ч. 1 ст. 321 ГПК РФ 
следует, что такая апелляционная жалоба (представление) подлежит направлению су-
дом апелляционной инстанции в суд, принявший решение, для совершения действий, 
предусмотренных ст. 325 ГПК РФ, о чем сообщается лицу, подавшему апелляционную 
жалобу (представление). 
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место жительства или адрес; 
3) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указа-

ние на решение суда, которое обжалуется; 
4) требования лица, подающего жалобу, или требования про-

курора, приносящего представление, а также основания, по кото-
рым они считают решение суда неправильным; 

5) перечень прилагаемых к жалобе, представлению докумен-
тов (ч. 1 ст. 322 ГПК РФ). 

В апелляционной жалобе (представлении) не могут содержать-
ся требования, не заявленные при рассмотрении дела в суде пер-
вой инстанции. Ссылка лица, подающего апелляционную жалобу, 
или прокурора, приносящего апелляционное представление, на 
новые доказательства, которые не представлены в суд первой ин-
станции, допустима лишь в случае обоснования в указанной жа-
лобе (представлении) обстоятельств того, что эти доказательства 
невозможно было представить в суд первой инстанции. 

Апелляционная жалоба подписывается лицом, ее подающим, 
или его представителем. К жалобе, поданной представителем, 
должны быть приложены доверенность или иной документ, удо-
стоверяющие полномочие представителя, если в деле отсутствует 
такое полномочие. Апелляционное представление подписывает 
прокурор. 

К апелляционной жалобе прилагается документ, подтвер-
ждающий уплату государственной пошлины, если жалоба подле-
жит оплате, а также документ, подтверждающий направление или 
вручение другим лицам, участвующим в деле, копий апелляци-
онной жалобы (представления) и приложенных к ней документов, 
которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том 
числе в случае подачи в суд апелляционной жалобы (представле-
ния) и приложенных к ней документов посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном сайте соответствующего 
суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(ч. 4 ст. 322 ГПК РФ). 

При подаче апелляционных жалоб, представлений, не соответ-
ствующих предусмотренным требованиям, судья не позднее чем 
через пять дней со дня поступления жалобы (представления) 
выносит определение, которым оставляет ее без движения, на-
значает лицу, подавшему жалобу (представление), разумный срок 
для исправления ее недостатков с учетом характера таких недос-
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татков, а также места жительства или места нахождения лица, 
подавшего жалобу (ч. 1 ст. 323 ГПК РФ). Если лицо, подавшее 
апелляционную жалобу (представление), выполнит в установлен-
ный срок указания, содержащиеся в определении судьи, жалоба 
(представление) считается поданной в день первоначального по-
ступления ее в суд. 

На определение судьи об оставлении апелляционной жалобы 
(представления) без движения могут быть поданы частная жало-
ба, представление прокурора (ч. 3 ст. 323 ГПК РФ). 

Апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему ее, 
апелляционное представление – прокурору в случае: 

1) невыполнения в установленный срок указаний судьи, со-
держащихся в определении об оставлении жалобы, представле-
ния без движения; 

2) истечения срока обжалования, если в жалобе, представле-
нии не содержится просьба о восстановлении срока или в его 
восстановлении отказано (ч. 1 ст. 324 ГПК РФ). 

Апелляционная жалоба возвращается также по просьбе лица, 
подавшего жалобу, а апелляционное представление – при отзыве 
его прокурором, если дело не направлено в суд апелляционной 
инстанции (ч. 2 ст. 324 ГПК РФ). 

Возврат апелляционной жалобы лицу, подавшему жалобу, 
апелляционного представления – прокурору осуществляется на 
основании определения судьи. На определение судьи о возвра-
щении апелляционной жалобы (представления) могут быть пода-
ны кассационные жалоба, представление прокурора (ч. 3 ст. 324 
ГПК РФ). Срок подачи апелляционной жалобы (представления), 
согласно ст. 332 ГПК РФ, составляет пятнадцать дней. 

Суд первой инстанции после получения апелляционной жало-
бы (представления), поданной в установленный срок и с соблю-
дением соответствующих требований, обязан направить лицам, 
участвующим в деле, копии жалобы (представления) и прило-
женных к ней документов. 

Лица, участвующие в деле, вправе представить в суд первой 
инстанции возражения в письменной форме относительно апел-
ляционной жалобы (представления) с приложением документов, 
подтверждающих эти возражения, их копий, количество которых 
соответствует количеству лиц, участвующих в деле, и вправе оз-
накомиться с материалами дела, с поступившими жалобой, пред-
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ставлением и возражениями относительно них. 
По истечении срока обжалования суд первой инстанции на-

правляет дело с апелляционной жалобой (представлением) и по-
ступившими возражениями относительно нее в суд апелляцион-
ной инстанции. До истечения срока обжалования дело не может 
быть направлено в суд апелляционной инстанции (ст. 325 ГПК 
РФ). 

 

23.2. Порядок и пределы рассмотрения дела 
 

Суд апелляционной инстанции извещает лиц, участвующих в 
деле, о времени и месте рассмотрения жалобы, представления в 
апелляционном порядке. 

Дела в судах апелляционной инстанции, за исключением рай-
онных судов, рассматриваются коллегиально. 

Из содержания ч. 1 ст. 327 ГПК РФ следует, что при повтор-
ном рассмотрении дела судом апелляционной инстанции по пра-
вилам производства в суде первой инстанции применяются, в ча-
стности, правила: 

– о судебных поручениях (ст. 62 ГПК РФ); 
– о судебных расходах (глава 7 ГПК РФ); 
– о судебных извещениях и вызовах (глава 10 ГПК РФ); 
– об обеспечении иска (глава 13 ГПК РФ); 
– о подготовке дела к судебному разбирательству (глава 14 

ГПК РФ); 
– о разрешении ходатайств лиц, участвующих в деле (ст. 166 

ГПК РФ); 
– об отложении судебного разбирательства (ст. 169 ГПК РФ); 
– об исследовании и оценке доказательств (глава 6 и ст. 175–

189 ГПК РФ); 
– об объявлении решения суда (ст. 193 ГПК РФ); 
– о принятии решения суда (ч. 2, 3 ст. 194 ГПК РФ); 
– о составлении мотивированного решения суда (ст. 199 ГПК 

РФ); 
– о приостановлении производства по делу (глава 17 ГПК РФ); 
– о прекращении производства по делу (глава 18 ГПК РФ); 
– об оставлении заявления без рассмотрения (абз. 2–6 ст. 222 

ГПК РФ); 
– о ведении протокола (глава 21 ГПК РФ). 
В то же время в суде апелляционной инстанции с учетом ч. 6 
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ст. 327 ГПК РФ не применяются правила: 
– о соединении и разъединении нескольких исковых требова-

ний; 
– об изменении предмета или основания иска и размера иско-

вых требований; 
– о предъявлении встречного иска; 
– о замене ненадлежащего ответчика; 
– о привлечении к участию в деле третьих лиц. 
Эти ограничения не распространяются на случаи, если суд 

апелляционной инстанции в соответствии с ч. 4, 5 ст. 330 ГПК 
РФ переходит к рассмотрению дела по правилам производства в 
суде первой инстанции. 

 

23.3. Полномочия суда апелляционной инстанции 
 

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах 
доводов, изложенных в апелляционной жалобе (представлении) и 
возражений относительно нее. 

Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной 
жалобе (представлении), суд апелляционной инстанции проверя-
ет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуаль-
ного права, являющиеся в соответствии с ч. 4 ст. 330 ГПК РФ ос-
нованиями для отмены решения суда первой инстанции. Такими 
основаниями являются: 

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе; 
2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участ-

вующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени 
и месте судебного заседания; 

3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное 
производство; 

4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, 
не привлеченных к участию в деле; 

5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей 
либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судья-
ми, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело; 

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания; 
7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии 

решения. 
Суд апелляционной инстанции оценивает имеющиеся в деле 

доказательства, а также дополнительно представленные. Допол-
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нительные доказательства принимаются судом апелляционной 
инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невоз-
можность их представления в суд первой инстанции по причи-
нам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважи-
тельными. О принятии новых доказательств суд апелляционной 
инстанции выносит определение. 

В случае, если в порядке апелляционного производства обжа-
луется только часть решения, суд апелляционной инстанции про-
веряет законность и обоснованность решения лишь в обжалуемой 
части. Вместе с тем суд апелляционной инстанции в интересах 
законности вправе проверить решение суда первой инстанции в 
полном объеме. 

Новые требования, которые не были предметом рассмотрения 
в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются 
судом апелляционной инстанции (ч. 4 ст. 327.1 ГПК РФ). 

Районный суд, суд субъекта РФ, апелляционный суд общей 
юрисдикции рассматривают поступившее по апелляционной жа-
лобе (представлению) дело в срок, не превышающий двух меся-
цев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции (ч. 1 
ст. 327.2 ГПК). Верховный Суд РФ рассматривает поступившее 
по апелляционной жалобе (представлению) дело в срок, не пре-
вышающий трех месяцев со дня его поступления (ч. 2 ст. 327.2 
ГПК РФ). 

ГПК РФ, иными федеральными законами могут быть установ-
лены сокращенные сроки рассмотрения апелляционных жалоб, 
представлений по отдельным категориям дел в суде апелляцион-
ной инстанции (ч. 3 ст. 327.2 ГПК РФ). Например, поступившее 
по апелляционной жалобе (представлению) дело о возвращении 
ребенка или об осуществлении прав доступа к нему рассматрива-
ется в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступ-
ления в суд апелляционной инстанции (ч. 2 ст. 244.17 ГПК РФ). 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы (пред-
ставления) суд апелляционной инстанции вправе: 

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, 
апелляционную жалобу (представление) – без удовлетворения; 

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции 
полностью или в части и принять по делу новое решение; 

3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в 
части и прекратить производство по делу либо оставить заявле-
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ние без рассмотрения полностью или в части; 
4) оставить апелляционную жалобу (представление) без рас-

смотрения по существу, если жалоба (представление) подана по 
истечении срока апелляционного обжалования и не решен вопрос 
о восстановлении этого срока (ст. 328 ГПК РФ). 

Постановление суда апелляционной инстанции выносится в 
форме апелляционного определения. В апелляционном определе-
нии должны быть указаны: 

1) номер дела, дата и место вынесения определения; 
2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда; 
3) лицо, подавшее апелляционную жалобу (представление); 
4) краткое содержание обжалуемого решения суда первой ин-

станции, апелляционной жалобы (представления), представлен-
ных доказательств, объяснений лиц, участвующих в рассмотре-
нии дела в суде апелляционной инстанции; 

5) обстоятельства дела, установленные судом апелляционной 
инстанции, выводы суда по результатам рассмотрения апелляци-
онной жалобы (представления), мотивы, по которым суд откло-
нил те или иные доказательства и не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участ-
вующие в деле; 

6) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не со-
гласился с выводами суда первой инстанции, если его решение 
отменено полностью или в части; 

7) выводы суда по результатам рассмотрения апелляционной 
жалобы (представления). 

При оставлении апелляционной жалобы (представления) без 
удовлетворения суд обязан указать мотивы, по которым доводы 
апелляционной жалобы (представления) отклоняются. В апелля-
ционном определении указывается на распределение между сто-
ронами судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в 
связи с подачей апелляционной жалобы (представления). 

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены 
или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: 

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела; 

2) недоказанность установленных судом первой инстанции 
обстоятельств, имеющих значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложен-
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ных в решении суда, обстоятельствам дела; 
4) нарушение или неправильное применение норм материаль-

ного права или норм процессуального права. 
В соответствии с ч. 2 ст. 330 ГПК РФ неправильным примене-

нием норм материального права является: 
1) неприменение закона, подлежащего применению; 
2) применение закона, не подлежащего применению; 
3) неправильное истолкование закона. 
Нарушение или неправильное применение норм процессуаль-

ного права служит основанием для изменения или отмены реше-
ния суда первой инстанции, если это нарушение привело или 
могло привести к принятию неправильного решения (ч. 3 ст. 330 
ГПК РФ). 

При наличии безусловных оснований для отмены решения су-
да первой инстанции, приведенных выше (ч. 4 ст. 330 ГПК РФ), 
суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам 
производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 
предусмотренных ГПК РФ для апелляционного производства. О 
переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде 
первой инстанции выносится определение с указанием действий, 
которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сро-
ков их совершения. Правильное по существу решение суда пер-
вой инстанции не может быть отменено лишь по формальным со-
ображениям (ч. 6 ст. 330 ГПК РФ). 

До момента принятия апелляционного определения суд апел-
ляционной инстанции может принять отказ от апелляционной 
жалобы (представления), о чем выносит соответствующее опре-
деление, которым прекращает производство по делу (ч. 3 ст. 326 
ГПК). 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня 
его принятия (ч. 5 ст. 329 ГПК РФ). ГПК РФ не содержит право-
вой нормы, в которой было бы предусмотрено право суда апел-
ляционной инстанции оглашать в суде только резолютивную 
часть апелляционного определения.  

Исходя из смысла правовой нормы, заложенной в ч. 5 ст. 329 
ГПК РФ, суд обязан огласить принятое им апелляционное опре-
деление в окончательной форме. В то же время с учетом п. 63 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 22 июня 2021 г. № 
16 «О применении судами норм гражданского процессуального 
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законодательства, регламентирующих производство в суде апел-
ляционной инстанции», согласно положениям ч. 1 ст. 209 и ч. 5 
ст. 329 ГПК РФ, апелляционное определение вступает в закон-
ную силу со дня его принятия, то есть немедленно со дня его 
объявления судом апелляционной инстанции в зале судебного за-
седания. 

Объявление в судебном заседании суда апелляционной ин-
станции только резолютивной части апелляционного определе-
ния и отложение составления мотивированного апелляционного 
определения в пределах установленного законом срока для соот-
ветствующей категории дел не изменяют дату его вступления в 
законную силу. В то же время председательствующий примени-
тельно к ст. 193 ГПК РФ в судебном заседании разъясняет лицам, 
участвующим в деле, порядок ознакомления с мотивированным 
апелляционным определением. В мотивированном определении 
должно быть указано, когда оно изготовлено в окончательной 
форме. 

 

23.4. Особенности апелляционного обжалования решений  
по делам, рассмотренным в порядке упрощенного  

производства 
 

Апелляционная жалоба (представление) на решение суда по 
делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, рас-
сматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолич-
но без вызова лиц, участвующих в деле, по имеющимся в деле до-
казательствам. 

Судебное заседание проводится с ведением протокола в пись-
менной форме и осуществлением протоколирования с использо-
ванием средств аудиозаписи в случае, если с учетом характера и 
сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов апелля-
ционной жалобы (представления) и возражений относительно нее 
суд вызывает лиц, участвующих в деле, в судебное заседание (ч. 1 
ст. 335.1 ГПК РФ). 

Судом при рассмотрении апелляционной жалобы (представ-
ления) могут быть приняты дополнительные доказательства 
только в случае, если они поступили в суд первой инстанции при 
рассмотрении им дела и суд первой инстанции необоснованно 
отказал в принятии данных доказательств, в том числе по причи-
не того, что сроки их представления пропущены по неуважитель-
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ным причинам, либо вопрос об их принятии не был рассмотрен 
судом (ч. 2 ст. 335.1 ГПК РФ). 

При наличии безусловных оснований для отмены или измене-
ния решения суда (ч. 4. ст. 330 ГПК РФ), а также в случае, если 
судом апелляционной инстанции признаны обоснованными при-
веденные в апелляционной жалобе доводы о том, что дело, рас-
смотренное в порядке упрощенного производства, подлежало 
рассмотрению по общим правилам искового производства, суд 
апелляционной инстанции отменяет решение и направляет дело 
в суд первой инстанции для рассмотрения по общим правилам 
искового производства (ч. 3 ст. 335.1 ГПК РФ). 

 

23.5. Особенности апелляционного обжалования определений 
суда первой инстанции 

 

Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы 
в суд апелляционной инстанции отдельно от решения суда сторо-
нами и другими лицами, участвующими в деле (частная жалоба), 
а прокурором может быть принесено представление в случаях, 
если: 

1)  это предусмотрено ГПК РФ; 
2)  определение суда исключает возможность дальнейшего 

движения дела. 
ГПК РФ предусматривает обжалование следующих определе-

ний суда первой инстанции отдельно от обжалуемого судебного 
акта. 

По первому критерию: 
– о передаче дела на рассмотрение другого суда (ч. 3 ст. 33 

ГПК РФ); 
– о признании или об отказе в признании третьим лицом, за-

являющим самостоятельные требования относительно предмета 
спора (абз. 2 ч. 1 ст. 42 ГПК РФ); 

– о замене или об отказе в замене правопреемника (ч. 3 ст. 44 
ГПК РФ); 

– об отказе в обеспечении доказательств (ч. 2 ст. 65 ГПК РФ); 
– по вопросам распоряжения вещественными доказательства-

ми (ч. 4 ст. 76 ГПК РФ); 
– по вопросам возврата носителей аудио- и видеозаписей (абз. 

2 ч. 2 ст. 78 ГПК РФ); 
– по вопросам, связанным с судебными расходами (ст. 104 
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ГПК РФ); 
– об отказе сложить судебный штраф или уменьшить его (ч. 2 

ст. 106 ГПК РФ); 
– об обеспечении иска (ч. 1 ст. 145 ГПК РФ) (в том числе и 

предварительных); 
– об отсрочке или о рассрочке исполнения решения суда, об 

изменении способа и порядка его исполнения (ч. 3 ст. 203 ГПК 
РФ); 

– об индексации присужденных денежных сумм или об отказе 
в индексации (ч. 3 ст. 208 ГПК РФ);  

– об обращении решения к немедленному исполнению (ч. 3 ст. 
212 ГПК РФ); 

– о выдаче дубликата исполнительного документа или об от-
казе в его выдаче (ч. 4 ст. 430 ГПК РФ); 

– о повороте исполнения решения суда (ч. 3 ст. 444 ГПК РФ). 
По второму критерию: 
– о восстановлении или об отказе в восстановлении пропу-

щенного процессуального срока (ч. 5 ст. 112 ГПК РФ); 
– об отказе в принятии заявления о вынесении судебного при-

каза (ст. 125 ГПК РФ); 
– об отказе в принятии искового заявления (ч. 3 ст. 134 ГПК 

РФ); 
– о возвращении искового заявления (ч. 3 ст. 135 ГПК РФ); 
– о приостановлении, прекращении производства по делу, об 

оставлении заявления без рассмотрения (ч. 5 ст. 152 ГПК РФ); 
– об исправлении описки или явной арифметической ошибки 

(ч. 3 ст. 200 ГПК РФ); 
– об отказе в принятии дополнительного решения (ч. 3 ст. 201 

ГПК РФ); 
– об отказе в разъяснении решения суда (ст. 202 ГПК РФ); 
– об отсрочке или о рассрочке исполнения решения суда, об 

изменении способа и порядка его исполнения (ч. 3 ст. 203 ГПК 
РФ); 

– о приостановлении производства по делу (ст. 218 ГПК РФ); 
– об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене опреде-

ления об оставлении искового заявления без рассмотрения (ч. 3 
ст. 223 ГПК РФ); 

– о возвращении апелляционной жалобы (представления) (ч. 3 
ст. 324 ГПК РФ); 
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– о пересмотре судебных постановлений по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам (ч. 2 ст. 397 ГПК РФ); 

– о приостановлении или прекращении исполнительного про-
изводства (ч. 3 ст. 440 ГПК РФ); 

– о восстановлении срока предъявления исполнительного до-
кумента к исполнению (ч. 3 ст. 432 ГПК РФ). 

На остальные определения суда первой инстанции частные 
жалобы, представления отдельно от обжалуемого решения не по-
даются. При необходимости соответствующие доводы могут 
быть включены в апелляционную жалобу (представление) на ре-
шение по делу. 

Определения обжалуют в суд апелляционной инстанции через 
суд первой инстанции в пятнадцатидневный срок с момента 
вынесения определения, если иные сроки не установлены ГПК 
РФ (ст. 332 ГПК РФ). Так, в течение десяти дней могут быть 
обжалованы определения по делам о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа к нему (ч. 1 ст. 244.18 ГПК РФ). 

Частная жалоба, представление прокурора подаются: 
1) на определения мирового судьи – в районный суд; 
2) на определения районного суда, гарнизонного военного су-

да – в суд субъекта РФ, окружной (флотский) военный суд; 
3) на определения суда субъекта РФ, окружного (флотского) 

военного суда – в апелляционный суд общей юрисдикции; 
4) на определения Верховного Суда РФ – в Апелляционную 

коллегию Верховного Суда РФ (ч. 2 ст. 331 ГПК РФ). 
Жалоба, представление на определение суда подается в пись-

менном виде. Требования к содержанию частной жалобы, пред-
ставлению аналогичны требованиям, предъявляемым к апелляци-
онной жалобе на решение суда. При подаче жалобы (представле-
ния) в тексте необходимо указать: 

– наименование суда апелляционной инстанции, которому ад-
ресована жалоба; 

– наименование лица, подающего жалобу, его место житель-
ства или адрес; 

– реквизиты обжалованного определения суда; 
– требования заявителя, основания для отмены определения. 
При обжаловании определения суда необходимо указать, с 

чем именно не согласен заявитель, в чем заключается нарушение 
его прав, как, по мнению заявителя, суд должен был разрешить 



133 

вопрос по существу. К частной жалобе, представлению прилага-
ются ее копии по числу лиц, участвующих в деле. 

Согласно ч. 1 п. 7 ст. 333.36 НК РФ организации и физические 
лица освобождаются от уплаты государственной пошлины – при 
подаче в суд частных жалоб на определения суда (государствен-
ная пошлина – это компенсация расходов государства за рас-
смотрение дела, и поэтому оплата за рассмотрение жалобы счи-
тается внесенной). 

Обжалование определений суда происходит в порядке, уста-
новленном для рассмотрения апелляционных жалоб, представле-
ний на решения суда (ч. 1 ст. 333 ГПК РФ). 

Суд первой инстанции после получения частной жалобы, 
представления прокурора, поданных в установленный срок и со-
ответствующих установленным требованиям, обязан направить 
лицам, участвующим в деле, копии частной жалобы, представле-
ния прокурора и приложенных к ним документов, назначить ра-
зумный срок, в течение которого указанные лица вправе предста-
вить в суд первой инстанции возражения в письменной форме 
относительно частной жалобы, представления прокурора с при-
ложением документов, подтверждающих эти возражения, и их 
копий, количество которых соответствует количеству лиц, участ-
вующих в деле (ч. 2 ст. 333 ГПК РФ). 

Частная жалоба, представление прокурора на определение су-
да первой инстанции рассматриваются без извещения лиц, участ-
вующих в деле. Исключениями из данного правила являются оп-
ределения: 

– о приостановлении производства по делу; 
– о прекращении производства по делу; 
– об оставлении заявления без рассмотрения; 
– об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявле-

ния, представления о пересмотре судебных постановлений по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам; 

– о принудительном исполнении или об отказе в принуди-
тельном исполнении решения иностранного суда; 

– о признании или об отказе в признании решения иностран-
ного суда; 

– о признании и исполнении или об отказе в признании и ис-
полнении решений иностранных третейских судов (арбитражей); 

– об отмене решения третейского суда или отказе в отмене 
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решения третейского суда (ч. 3 ст. 333 ГПК РФ). 
С учетом характера и сложности разрешаемого процессуаль-

ного вопроса, а также доводов частной жалобы, представления 
прокурора и возражений относительно них суд апелляционной 
инстанции может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное 
заседание, известив их о времени и месте рассмотрения частной 
жалобы, представления прокурора (абз. 2 ч. 3 ст. 333 ГПК РФ). В 
соответствии с ч. 4 ст. 333 ГПК РФ частная жалоба, представле-
ние прокурора на определение суда первой инстанции рассмат-
риваются в сроки, установленные ст. 327.2 ГПК РФ (то есть в 
сроки, установленные для рассмотрения жалоб, представлений на 
решения суда первой инстанции)13. 

Рассмотрев частную жалобу, представление прокурора, суд 
апелляционной инстанции вправе: 

1) оставить определение суда первой инстанции без измене-
ния, частную жалобу, представление прокурора – без удовлетво-
рения; 

2) отменить определение суда полностью или в части и разре-
шить вопрос по существу (ст. 334 ГПК РФ). 

В случае, если по результатам рассмотрения частной жалобы, 
представления прокурора судом апелляционной инстанции отме-
няется определение суда первой инстанции полностью или в час-
ти, передача процессуального вопроса, по поводу которого выне-
сено обжалуемое определение, на новое рассмотрение не допус-
кается. В этом случае суд апелляционной инстанции разрешает 
по существу конкретный процессуальный вопрос. 

Если судом первой инстанции дело по существу заявленных 
требований не было разрешено, то в случае отмены обжалуемого 
определения дело направляется в суд первой инстанции для его 
дальнейшего рассмотрения по существу (п. 52 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О при-
менении судами норм гражданского процессуального законода-
тельства, регламентирующих производство в суде апелляционной 
инстанции»). 

                                                           
13 Эти сроки установлены для районных судов, судов субъектов РФ, окружных (флот-
ских) военных судов до двух месяцев со дня поступления жалобы в суд апелляцион-
ной инстанции; для Верховного Суда РФ – до трех месяцев со дня поступления жа-
лобы в Верховный Суд РФ. Для отдельных категорий дел законом могут быть установ-
лены сокращенные сроки рассмотрения апелляционных жалоб, представлений в суде 
апелляционной инстанции. 
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Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по 
частной жалобе, представлению прокурора, вступает в законную 
силу со дня его вынесения (ст. 335 ГПК РФ). 

 

Глава 24  
Производство в суде кассационной инстанции  

общей юрисдикции 
 

24.1. Порядок подачи кассационной жалобы (представления)  
в кассационный суд общей юрисдикции 

 

Вступившие в законную силу судебные постановления, за ис-
ключением судебных постановлений Верховного Суда РФ, могут 
быть обжалованы в суд кассационной инстанции общей юрис-
дикции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если 
их права и законные интересы нарушены указанными судебными 
постановлениями. 

Согласно ч. 3 ст. 377 ГПК РФ право на обращение в суд кас-
сационной инстанции общей юрисдикции с представлением о пе-
ресмотре вступивших в законную силу судебных постановлений, 
если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют следую-
щие должностные лица органов прокуратуры: 

1) Генеральный прокурор РФ и его заместители – в любой суд 
кассационной инстанции; 

2) прокуроры субъектов РФ, приравненные к ним военные и 
иные специализированные прокуроры в пределах своей компе-
тенции – в соответствующий кассационный суд общей юрисдик-
ции. 

Суд кассационной инстанции общей юрисдикции, в отличие 
от апелляционной инстанции, должен лишь проверять законность 
вступившего в силу судебного постановления суда первой и 
апелляционной инстанций. Он не устанавливает заново все об-
стоятельства дела, а лишь оценивает состоявшееся решение с 
точки зрения того, правильно ли суд первой инстанции применил 
и истолковал нормы права. 

Судебные постановления могут быть обжалованы в суд касса-
ционной инстанции общей юрисдикции в течение трех месяцев 
со дня их вступления в законную силу (ч. 1 ст. 376.1 ГПК РФ) 
при условии, что исчерпаны иные установленные ГПК РФ спосо-
бы обжалования судебного постановления до дня вступления его 
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в законную силу (абз. 2 ч. 1 ст. 376 ГПК РФ). Трехмесячный срок 
для обжалования вступивших в законную силу судебных поста-
новлений в кассационный суд общей юрисдикции следует исчис-
лять со дня, следующего за днем принятия последнего апелляци-
онного определения (абз. 3 п. 12 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 22 июня 2021 г. № 17 «О применении судами 
норм гражданского процессуального законодательства, регули-
рующих производство в суде кассационной инстанции»). 

Пропущенный срок подачи кассационной жалобы (представ-
ления) может быть восстановлен по заявлению как физического, 
так и юридического лица, только в исключительных случаях, ес-
ли суд признает уважительными причины его пропуска по об-
стоятельствам, объективно исключающим возможность подачи 
кассационной жалобы в установленный срок. Заявление о восста-
новлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы 
(представления) подается одновременно с кассационной жалобой 
(представлением) и рассматривается судьей без проведения су-
дебного заседания. 

Подача заявления о восстановлении пропущенного процессу-
ального срока возможна, если причины пропуска возникли в те-
чение одного года с момента вступления судебного постанов-
ления в законную силу (абз. 2 ч. 6 ст. 112 ГПК РФ). За пределами 
этого срока суд на основании п. 4 ч. 1 ст. 379.1 ГПК РФ оставляет 
кассационную жалобу без рассмотрения. На определение суда о 
восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного 
процессуального срока для подачи кассационной жалобы может 
быть подана частная жалоба (ч. 5 ст. 112 ГПК РФ). 

Кассационную жалобу (представление) подают в кассацион-
ный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 377 ГПК РФ кассационную жалобу (представ-
ление) подают: 

1)  на вступившие в законную силу судебные приказы, реше-
ния и определения районных судов и мировых судей, решения и 
определения верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, суда автономной 
области, судов автономных округов, принятые ими по первой ин-
станции, на апелляционные и иные определения районных судов, 
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов го-
родов федерального значения, суда автономной области, судов 
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автономных округов, апелляционных судов общей юрисдикции, 
принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции, – в кас-
сационный суд общей юрисдикции; 

2)  на вступившие в законную силу решения и определения 
гарнизонных военных судов, окружных (флотских) военных су-
дов, принятые ими по первой инстанции, на апелляционные и 
иные определения окружных (флотских) военных судов, апелля-
ционного военного суда, принятые ими в качестве суда апелля-
ционной инстанции, – в кассационный военный суд; 

Кассационная жалоба (представление) должна содержать: 
1) наименование суда, в который ее подают; 
2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его 

место жительства или адрес и процессуальное положение в деле; 
3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место 

жительства или адрес; 
4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой и (или) 

апелляционной инстанции, и содержание принятых ими решений; 
5) номер дела, присвоенный судом первой инстанции; указа-

ние на судебные постановления, которые обжалуются; 
6) указание на основания, по которым обжалуются судебные 

постановления, с приведением доводов, свидетельствующих о 
допущенных судами нарушениях со ссылкой на законы или иные 
нормативные правовые акты, обстоятельства дела; 

7) просьбу лица, подающего жалобу, представление; 
8) перечень прилагаемых к жалобе документов. 
В кассационной жалобе лица, не привлеченного к участию в 

деле, должно быть указано, какие права или законные интересы 
этого лица нарушены вступившим в законную силу судебным по-
становлением. Кассационная жалоба должна быть подписана ли-
цом, подающим жалобу, или его представителем. К жалобе, по-
данной представителем, прилагается доверенность или другой 
документ, удостоверяющие полномочия представителя. Кассаци-
онное представление должно быть подписано прокурором. 

К кассационной жалобе (представлению) должны быть при-
ложены документы, подтверждающие направление или вручение 
другим лицам, участвующим в деле, копий этой кассационной 
жалобы (представления) и приложенных к ней документов, если 
копии у них отсутствуют. К кассационной жалобе должны быть 
приложены документ, подтверждающий уплату государственной 
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пошлины в установленных законом случаях, порядке и размере 
или право на получение льготы по уплате государственной по-
шлины, либо судебное постановление о предоставлении отсроч-
ки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера государст-
венной пошлины.  

Документы, прилагаемые к кассационной жалобе, могут быть 
представлены в суд в электронном виде (ст. 378 ГПК РФ).  

Вопрос о принятии кассационной жалобы (представления) к 
производству решается судьей единолично в пятидневный срок 
со дня ее поступления с делом в суд кассационной инстанции. 
При положительном решении вопроса судья выносит определе-
ние, которым возбуждается кассационное производство. Копии 
определения направляют лицам, участвующим в деле, не позднее 
следующего дня после дня его вынесения (ст. 378.1 ГПК РФ). 

Установив, что кассационная жалоба (представление) подана с 
нарушением требований ГПК РФ, судья выносит определение об 
оставлении ее без движения, в котором указывает на основания 
для оставления жалобы (представления) без движения и срок для 
устранения имеющихся недостатков. Копия определения направ-
ляется лицу, подавшему кассационную жалобу (представление) 
не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

При устранении замечаний судьи в срок, установленный в оп-
ределении, кассационная жалоба (представление) считается по-
данной в день ее первоначального поступления в суд и принима-
ется к производству суда. Если замечания судьи не будут устра-
нены в установленный срок, кассационная жалоба (представле-
ние) и прилагаемые к ней документы подлежат возвращению по-
давшему ее лицу (ст. 378.2 ГПК РФ). 

Кассационную жалобу (представление) возвращают также без 
рассмотрения по существу, если: 

– подана лицом, не имеющим права на обращение в суд касса-
ционной инстанции; 

– подана на судебный акт, который в соответствии с ч. 1 ст. 
376 ГПК РФ не обжалуется в кассационный суд общей юрисдик-
ции; 

– пропущен срок обжалования судебного постановления в кас-
сационном порядке и в кассационной жалобе (представлении), по-
данной в кассационный суд общей юрисдикции, не содержится 
просьба о восстановлении пропущенного срока подачи кассацион-
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ной жалобы (представления) или в его восстановлении отказано; 
– поступила просьба о возвращении кассационной жалобы 

(представления); 
– подана с нарушением правил подсудности (ст. 377 ГПК РФ). 
О возвращении кассационной жалобы (представления) суд 

выносит определение. Копия определения о возвращении касса-
ционной жалобы (представления) направляется подавшему ее 
лицу вместе с кассационной жалобой (представлением) и прила-
гаемыми к ней документами не позднее следующего дня после 
дня его вынесения (ч. 2 ст. 379.1 ГПК РФ). 

Возвращение кассационной жалобы (представления) не пре-
пятствует повторному обращению в суд кассационной инстанции 
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
ее возвращения. 

Определения об оставлении кассационной жалобы (представ-
ления) без движения и о ее возвращении могут быть обжалованы 
в суд кассационной инстанции, вынесший такие определения, в 
течение одного месяца со дня их вынесения. Соответствующие 
жалобы рассматриваются коллегиальным составом судей этого 
же суда в десятидневный срок со дня поступления жалоб в суд 
без извещения лиц, участвующих в деле (ст. 379.2 ГПК РФ). 

В случае принятия кассационной жалобы (представления) к 
производству судья вправе приостановить исполнение судебных 
актов, принятых судами первой и апелляционной инстанций, при 
наличии просьбы об этом, выраженной непосредственно в жало-
бе, представлении или отдельном ходатайстве. Такое ходатайство 
может быть подано в суд посредством заполнения формы, раз-
мещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет», подпи-
санное усиленной квалифицированной подписью. 

О приостановлении исполнения судебного акта или об отказе 
в этом судья выносит определение14. Копии определения направ-
ляют лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня 
после дня его вынесения. При удовлетворении заявленной 
просьбы или поданного ходатайства исполнение судебного акта 
приостанавливается до принятия судом кассационной инстанции 
общей юрисдикции постановления по результатам рассмотрения 
кассационной жалобы (представления) (ст. 379.3 ГПК РФ). 

                                                           
14 Содержание определения может быть изложено в определении о принятии кассаци-
онной жалобы к производству суда (ч. 2 ст. 379.3 ГПК РФ). 
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24.2. Порядок и пределы рассмотрения кассационной жалобы 
(представления) кассационным судом общей юрисдикции 

 

Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает касса-
ционную жалобу (представление) в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня ее поступления с делом в суд. Если кассацион-
ная жалоба поступила в суд до окончания срока ее подачи, срок 
рассмотрения жалобы исчисляется со дня истечения этого срока. 
Двухмесячный срок может быть продлен председателем суда до 
четырех месяцев в связи со сложностью дела по заявлению су-
дьи, рассматривающего дело (ст. 379.4 ГПК РФ). 

Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает дело в 
судебном заседании коллегиально в составе председательствую-
щего и двух судей по правилам рассмотрения дела в суде первой 
инстанции. Исключением из этого правила является единоличное 
рассмотрение кассационной жалобы (представления) без прове-
дения судебного заседания в отношении вступивших в законную 
силу: 

– судебных приказов; 
– решений мировых судей и апелляционных определений рай-

онных судов; 
– определений мировых судей, районных судов, гарнизонных 

военных судов и вынесенных по результатам их обжалования оп-
ределений в апелляционном порядке; 

– решений и определений судов первой и апелляционной ин-
станций, принятых по делам, рассмотренным в порядке упро-
щенного производства. 

Однако с учетом сложности рассматриваемого вопроса, дово-
дов кассационной жалобы (представления) и возражений относи-
тельно них суд может вызвать лиц, участвующих в деле, и про-
вести судебное заседание (ч. 10 ст. 379.5 ГПК РФ). 

Если в качестве лица, участвующего в деле, выступает проку-
рор, то в судебном заседании кассационного суда общей юрис-
дикции принимают участие Генеральный прокурор РФ, его за-
местители, прокуроры субъектов РФ и приравненные к ним во-
енные, иные специализированные прокуроры в пределах своей 
компетенции или их заместители либо по их поручению должно-
стные лица органов прокуратуры (ч. 4 ст. 379.5 ГПК РФ). 

Особенность рассмотрения дела в кассационном суде общей 
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юрисдикции заключается в неприменении правила о ведении 
протокола (ч. 2 ст. 379.5 ГПК РФ). Кассационный суд общей 
юрисдикции проверяет только законность судебных постановле-
ний, принятых судами первой и апелляционной инстанций. Он 
устанавливает, правильно ли применены и истолкованы нормы 
материального и процессуального права при рассмотрении дела и 
принятии соответствующих обжалуемых решений и определе-
ний. При этом кассационный суд общей юрисдикции ограничи-
вается доводами, содержащимися в кассационной жалобе (пред-
ставлении). Однако в интересах законности суд вправе выйти за 
пределы доводов, изложенных в кассационной жалобе (представ-
лении), но не вправе проверять законность судебных актов в той 
части, в которой они не обжалуются, и судебных актов, которые 
не обжалуются (ст. 379.6 ГПК РФ). 

 

24.3. Полномочия суда кассационной инстанции 
 

Суд кассационной инстанции общей юрисдикции вправе: 
1) оставить постановления судов первой и (или) апелляцион-

ной инстанций без изменения, а кассационную жалобу (представ-
ление) – без удовлетворения; 

2) отменить постановление суда первой или апелляционной 
инстанции полностью либо в части и направить дело на новое 
рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на 
новое рассмотрение суд может указать на необходимость рас-
смотрения дела в ином составе судей; 

3) отменить постановление суда первой или апелляционной 
инстанции полностью либо в части и оставить заявление без рас-
смотрения или прекратить производство по делу; 

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных поста-
новлений; 

5) изменить либо отменить постановление суда первой или 
апелляционной инстанции и принять новое судебное постановле-
ние, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена 
ошибка в применении и (или) толковании норм материального 
права; 

6) оставить кассационную жалобу (представление) без рас-
смотрения по существу при наличии оснований, предусмотрен-
ных ст. 379.1 ГПК РФ, или прекратить производство по кассаци-
онной жалобе (представлению), если после принятия кассацион-
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ной жалобы (представления) к производству суда от лица, ее по-
давшего, поступило заявление об отказе от кассационной жалобы 
(представления) и отказ принят судом в соответствии со ст. 39 
ГПК РФ. 

В случае прекращения производства по кассационной жалобе 
(представлению) повторное обращение с ними того же лица и по 
тем же основаниям в суд кассационной инстанции не допускается. 

Кассационный суд общей юрисдикции при рассмотрении кас-
сационных жалоб, представлений не вправе устанавливать или 
считать доказанными обстоятельства, которые не установлены 
либо отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, 
предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того 
или иного доказательства, преимуществе одних доказательств 
перед другими и определять, какое судебное постановление 
должно быть принято при новом рассмотрении дела. Дополни-
тельные доказательства судом кассационной инстанции общей 
юрисдикции не принимаются. 

Все указания кассационного суда общей юрисдикции о толко-
вании закона обязательны для суда, вновь рассматривающего де-
ло (ст. 390 ГПК РФ). 

Основаниями для отмены или изменения кассационным судом 
общей юрисдикции судебных постановлений, принятых судами 
первой и апелляционной инстанций, являются существенные на-
рушения норм материального или процессуального права, кото-
рые привели или могли привести к принятию неправильных су-
дебных постановлений. 

К таким основаниям относятся: 
– несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом 

судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, ус-
тановленным судами первой и апелляционной инстанций; 

– нарушение либо неправильное применение норм материаль-
ного или процессуального права. 

При этом неправильным применением норм материального 
права являются: 

1) неприменение закона, подлежащего применению; 
2) применение закона, не подлежащего применению; 
3) неправильное истолкование закона. 
Основаниями для отмены судебных постановлений в кассаци-

онном порядке в любом случае служат: 
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1) рассмотрение дела судом в незаконном составе; 
2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участ-

вующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени 
и месте судебного заседания; 

3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела; 
4) принятие судом решения, постановления о правах и об обя-

занностях лиц, не привлеченных к участию в деле; 
5) неподписание судебных постановлений судьей или одним 

из судей либо подписание судебных постановлений не теми судь-
ями, которые в них указаны; 

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или под-
писание его не теми лицами, которые указаны в главе 21 ГПК 
РФ, а также в случае отсутствия аудио- или видеозаписи судеб-
ного заседания; 

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии 
решения, постановления (ст. 379.7 ГПК РФ). 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы (пред-
ставления) суд выносит определение и объявляет его по прави-
лам, установленным ст. 193 и 194 ГПК РФ для решений судов 
первой инстанции.   

В определении должно быть указано следующее:  
1) наименование и состав суда, вынесшего определение; 
2) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и 

место вынесения определения; 
3) дело, по которому принято определение; 
4) наименование лица, подавшего кассационную жалобу 

(представление) о пересмотре дела в кассационном порядке; 
5) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с 

указанием их полномочий; 
6) содержание обжалуемых судебных постановлений; 
7) выводы суда по результатам рассмотрения кассационной 

жалобы (представления); 
8) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка 

на законы, которыми суд руководствовался. 
Сопоставление содержания кассационного определения и 

апелляционного определения указывает на то, что они в целом 
совпадают. Отличие состоит в том, что в кассационном опреде-
лении не требуется подробно описывать обстоятельства дела, ус-
тановленные судом апелляционной инстанции, доказательства, на 
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которых основаны выводы данной инстанции, мотивы, по кото-
рым суд отклонил те или иные доказательства и не применил за-
коны, на которые ссылались лица, участвующие в деле, как того 
требует ч. 5 ст. 329 ГПК РФ. 

При оставлении кассационной жалобы (представления) без 
удовлетворения суд обязан указать мотивы, по которым доводы 
кассационной жалобы (представления) отклоняются. 

Кассационный суд общей юрисдикции в принятом определе-
нии указывает на распределение между сторонами понесенных в 
связи с рассмотрением дела судебных расходов. Если дело на-
правляется на новое рассмотрение, то вопрос о распределении 
судебных расходов будет разрешаться судом, вновь рассматри-
вающим дело. 

Определение кассационного суда общей юрисдикции подпи-
сывают судьи (судья), рассматривавшие дело. Копии определения 
направляют лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со 
дня вынесения определения в окончательной форме. Определе-
ние вступает в законную силу со дня его принятия (ст. 390.1 ГПК 
РФ). 

 

24.4. Производство в Судебной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации 

 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ выступает второй 
кассационной инстанцией, в которую можно обратиться лицам, 
участвующим в деле, и другим лицам, считающим, что приняты-
ми судебными постановлениями нарушены их права и законные 
интересы. Этой возможностью они могут воспользоваться при 
условии, что ими исчерпаны все другие способы обжалования 
соответствующего судебного постановления. Если ранее в рас-
смотрении конкретного дела участвовал прокурор, то в Судебную 
коллегию Верховного Суда РФ с представлением о пересмотре 
вступившего в законную силу судебного постановления вправе 
обратиться Генеральный прокурор РФ и его заместители (ст. 
390.2 ГПК РФ). Прокуроры субъектов РФ и приравненные к ним 
военные и иные специализированные прокуроры таким правом 
не обладают, в отличие от представлений, подаваемых ими в кас-
сационный суд общей юрисдикции. 

Подать кассационную жалобу (представление) в Судебную 
коллегию Верховного Суда РФ можно в срок, не превышающий 



145 

трех месяцев со дня вынесения определения кассационным су-
дом общей юрисдикции, который рассматривал соответствую-
щую кассационную жалобу (представление). Этот срок, пропу-
щенный по причинам, признанным судьей Судебной коллегии 
Верховного Суда РФ уважительными, может быть восстановлен 
по заявлению заинтересованного лица. Данный вопрос решается 
без проведения судебного заседания и извещения лиц, участ-
вующих в деле. По результатам выносится определение об удов-
летворении заявления или об отказе в этом. Председатель Вер-
ховного Суда РФ, его заместитель вправе не согласиться с опре-
делением судьи, рассматривавшим заявление о восстановлении 
пропущенного срока подачи кассационной жалобы (представле-
ния) и вынести иное определение (ст. 390.3 ГПК РФ).  

Кассационные жалобы, представления подают непосредственно: 
1)  в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного 

Суда РФ, если обжалуются вступившие в законную силу:   
– решения и определения районных судов; 
– решения и определения судов субъектов РФ, принятые ими 

по первой инстанции; 
– апелляционные и иные определения судов субъектов РФ, 

апелляционных судов общей юрисдикции, принятые ими в каче-
стве суда апелляционной инстанции (в перечисленных случаях 
кассационные жалобы, представления должны быть рассмотрены 
кассационным судом общей юрисдикции15); 

– определения кассационного суда общей юрисдикции, за ис-
ключением определений, которыми не изменены или отменены 
судебные постановления мировых судей или вынесенные по ре-
зультатам их обжалования определения районных судов; 

2)  в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верхов-
ного Суда РФ, если обжалуются вступившие в законную силу: 

– решения и определения гарнизонных военных судов, окруж-
ных (флотских) военных судов, принятые ими по первой инстан-

                                                           
15 Рассматривая во взаимосвязи п. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 377 ГПК РФ, можно утверждать, что 
кассационному обжалованию подлежат лишь те апелляционные определения судов 
субъектов РФ вместе с  вступившими в законную силу решениями или определениями 
районного суда, принятыми ими по первой инстанции, если указанные решения и оп-
ределения обжалованы в кассационный суд общей юрисдикции, но по существу им не 
рассмотрены с учетом отказа судьи кассационного суда общей юрисдикции в передаче 
кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании этого 
суда (п. 1 ч. 2 ст. 381 ГПК РФ).  
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ции; 
– апелляционные и иные определения окружных (флотских) 

военных судов, апелляционного военного суда. 
В указанных случаях кассационные жалобы, представления 

должны быть рассмотрены кассационным военным судом; 
– определения кассационного военного суда (ст. 390.4 ГПК 

РФ). 
Требования к форме и содержанию кассационных жалоб, 

представлений такие же, как и при их подаче в кассационный суд 
общей юрисдикции (ст. 390.5 ГПК РФ). Аналогичны в целом и 
основания к возвращению кассационных жалоб, представлений и 
последствия этого возвращения. Разница состоит лишь в том, что 
Судебная коллегия Верховного Суда РФ возвращает кассацион-
ную жалобу (представление) без рассмотрения по существу в те-
чение десяти дней со дня ее поступления в суд кассационной 
инстанции либо со дня вынесения определения об отказе в вос-
становлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы 
(представления) (ч. 2 ст. 390.6 ГПК РФ), а кассационный суд об-
щей юрисдикции должен возвратить указанные документы не 
позднее следующего дня после дня вынесения определения (ч. 2 
ст. 379.1 ГПК РФ). 

Рассмотрение кассационных жалоб, представлений в Судеб-
ной коллегии Верховного Суда РФ имеет свои особенности. Пер-
воначально судья данной инстанции изучает поступившую кас-
сационную жалобу (представление) по материалам, приложен-
ным к ней, либо по материалам истребованного дела. В послед-
нем случае судья по соответствующему ходатайству вправе вы-
нести определение о приостановлении исполнения состоявшегося 
решения суда до окончания производства в Судебной коллегии 
Верховного Суда РФ. По результатам изучения кассационной 
жалобы (представления) судья выносит определение о ее переда-
че для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции или об отказе в этом. Председатель Верховного Суда 
РФ, его заместитель вправе не согласиться с определением судьи 
об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстан-
ции и вынести определение об отмене данного определения, пе-
редаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в 
судебном заседании кассационной инстанции (ст. 390.7 ГПК РФ).  
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В Судебной коллегии Верховного Суда РФ кассационные жа-
лобы, представления рассматривают в срок, не превышающий 
двух месяцев, если дело не истребовано, и в срок, не превышаю-
щий трех месяцев, если дело истребовано. В последнем случае 
Председатель Верховного Суда РФ, его заместитель вправе про-
длить срок рассмотрения дела, но не более чем на два месяца, с 
учетом его сложности (ст. 390.8 ГПК РФ). 

Кассационная жалоба (представление) рассматриваются в су-
дебном заседании коллегиальным составом судей, с извещением 
лиц, подавших ее, других лиц, участвующих в деле, их предста-
вителей. Указанные лица могут быть допущены к участию в су-
дебном заседании путем использования систем видеоконферен-
цсвязи. Если прокурор является лицом, участвующим в рассмот-
рении дела, то в судебном заседании принимают участие Гене-
ральный прокурор РФ или его заместители либо по их поручению 
должностное лицо органов прокуратуры. Неявка в судебное засе-
дание лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте 
судебного заседания, не препятствует рассмотрению дела в их 
отсутствие. В случае их участия в судебном заседании они вправе 
давать объяснения по делу. Первым дает объяснение лицо, по-
давшее кассационную жалобу (представление). 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы (пред-
ставления) Судебная коллегия Верховного Суда РФ выносит оп-
ределение, о чем сообщается лицам, участвующим в деле (ст. 
390.12 ГПК РФ). 

Пределы рассмотрения дела Судебной коллегией Верховного 
Суда РФ такие же, как пределы рассмотрения дела кассационным 
судом общей юрисдикции (ст. 390.13 ГПК РФ). Основаниями к 
отмене или изменению рассмотренных судебных постановлений 
служат существенные нарушения норм материального и (или) 
процессуального права, которые повлияли на исход дела и без 
устранения которых представляется невозможным восстановле-
ние и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а 
также защита охраняемых законом публичных интересов (ст. 
390.14 ГПК РФ). 

Полномочия Судебной коллегии Верховного Суда РФ анало-
гичны полномочиям кассационного суда общей юрисдикции, с 
учетом того, что они распространяются и на судебные постанов-
ления, принятые этим судом (ст. 390.15 ГПК РФ). 
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По результатам рассмотрения кассационной жалобы (пред-
ставления) Судебная коллегия Верховного суда РФ выносит оп-
ределение, по содержанию практически не отличающееся от оп-
ределения кассационного суда общей юрисдикции. Отличие со-
стоит лишь в одном: в нем должны быть указаны фамилия и ини-
циалы судьи, вынесшего определение о передаче кассационной 
жалобы (представления) с делом для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции (ст. 390.16 ГПК РФ). 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ в за-
конную силу вступает со дня его вынесения (ст. 390.17 ГПК РФ). 

 

Глава 25  
Производство в суде надзорной инстанции 

 

25.1. Порядок подачи надзорной жалобы (представления) 
 

Вступившие в законную силу судебные акты могут быть пере-
смотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда РФ 
по жалобам лиц, участвующих в деле, и других лиц, если их пра-
ва, свободы и законные интересы нарушены этими судебными 
актами. 

В Президиум Верховного Суда РФ обжалуются: 
1) вступившие в законную силу решения и определения Вер-

ховного Суда РФ, принятые им по первой инстанции, если ука-
занные решения и определения были предметом апелляционного 
рассмотрения; 

2) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ; 
3) определения Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ и определения Судебной коллегии по делам 
военнослужащих Верховного Суда РФ, вынесенные ими в касса-
ционном порядке (ст. 391.1 ГПК РФ). 

Иные судебные акты в Президиум Верховного Суда РФ не 
обжалуются. 

Право на обращение в Президиум Верховного Суда РФ с 
представлением о пересмотре судебных актов в порядке надзора, 
если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют Генераль-
ный прокурор РФ и его заместители (ст. 391.1 ГПК РФ). 

Надзорную жалобу (представление) подают непосредственно 
в Верховный Суд РФ. Срок для их представления составляет три 
месяца со дня вступления обжалуемых судебных актов в за-
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конную силу. Этот срок может быть восстановлен судьей Вер-
ховного Суда РФ по заявлению заинтересованного лица при на-
личии уважительных причин. По результатам рассмотрения соот-
ветствующего заявления судья выносит определение, которым 
удовлетворяет или отказывает в удовлетворении заявления о вос-
становления пропущенного процессуального срока. Председатель 
Верховного Суда РФ, его заместитель вправе не согласиться с 
указанным определением и вынести определение об отказе в вос-
становлении пропущенного срока подачи надзорной жалобы 
(представления) или о его восстановлении (ст. 391.2 ГПК РФ). 

Надзорная жалоба (представление) должна содержать: 
1) наименование суда, в который ее подают; 
2) наименование лица, подающего жалобу или представление, 

его место жительства или адрес и процессуальное положение в 
деле;  

3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место 
жительства или адрес; 

4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апел-
ляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых 
ими решений; 

5) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указа-
ние на судебные постановления, которые обжалуются; 

6) указание на основания для пересмотра судебного постанов-
ления в порядке надзора с приведением доводов, свидетельст-
вующих о наличии таких оснований; 

7) просьбу лица, подающего жалобу или представление (ч. 1 
ст. 391.3 ГПК РФ). 

В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, 
должно быть указано, какие права, свободы или законные инте-
ресы этого лица нарушены вступившим в законную силу судеб-
ным актом. 

Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, ее подаю-
щим, или его представителем. Надзорное представление должно 
быть подписано Генеральным прокурором РФ или его заместите-
лем. 

К надзорной жалобе (представлению) прилагаются: 
– заверенные соответствующим судом копии судебных актов, 

принятых по делу (ч. 4 ст. 391.3 ГПК РФ); 
– документ, подтверждающий уплату государственной по-
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шлины в установленных законом случаях, порядке и размере или 
право на получение льготы по уплате государственной пошлины, 
либо судебное постановление о предоставлении отсрочки, рас-
срочки ее уплаты или об уменьшении размера государственной 
пошлины (ч. 6 ст. 391.3 ГПК РФ). 

Надзорную жалобу (представление) подают с копиями, коли-
чество которых соответствует количеству лиц, участвующих в 
деле (ч. 5 ст. 391.3 ГПК РФ). 

Надзорную жалобу (представление) возвращают без рассмот-
рения по существу, если: 

1) не отвечает установленным требованиям; 
2) подана лицом, не имеющим права на обращение в суд над-

зорной инстанции; 
3) пропущен срок обжалования судебного постановления в 

порядке надзора и к надзорной жалобе (представлению) не со-
держится просьба о восстановлении этого срока или в его восста-
новлении отказано; 

4) поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорной 
жалобы (представления); 

5) подана на судебные акты, не указанные в ст. 391.1 ГПК РФ. 
Надзорная жалоба (представление) без рассмотрения по суще-

ству должна быть возвращена заявителю в течение десяти дней 
со дня ее поступления в суд надзорной инстанции (ст. 391.4 ГПК 
РФ). 

 

25.2. Порядок рассмотрения надзорной жалобы  
(представления) 

 

Надзорная жалоба (представление), поданная в соответствии с 
установленными правилами в предварительном порядке, изучает-
ся судьей Верховного Суда РФ по представленным материалам 
либо по материалам истребованного дела. В случае истребования 
дела судьей может быть вынесено определение о приостановле-
нии исполнения обжалуемого судебного акта до окончания про-
изводства в суде надзорной инстанции при наличии просьбы об 
этом в надзорной жалобе, представлении прокурора или ином хо-
датайстве. 

Судья рассматривает надзорную жалобу (представление) не 
более чем два месяца, если дело не истребовано, и не более чем 
три месяца, если дело истребовано, не считая времени со дня 
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истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд РФ 
(ч. 1 ст. 391.6 ГПК РФ). 

Председатель Верховного Суда РФ, его заместитель в случае 
истребования дела с учетом его сложности могут продлить срок 
рассмотрения надзорной жалобы (представления), но не более 
чем на два месяца (ч. 2 ст. 391.6 ГПК РФ). 

По результатам изучения надзорной жалобы (представления) 
судья выносит определение: 

1)  об отказе в передаче надзорной жалобы (представления) 
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 
Суда РФ, если отсутствуют основания для пересмотра судебных 
постановлений в порядке надзора. При этом надзорная жалоба 
(представление), а также копии обжалуемых судебных актов ос-
таются в суде надзорной инстанции16; 

2)  о передаче надзорной жалобы (представления) с делом для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Су-
да РФ. 

Определение об отказе в передаче надзорной жалобы (пред-
ставления) для рассмотрения в судебном заседании Президиума 
Верховного Суда РФ должно содержать: 

1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и 
место вынесения определения; 

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение; 
3) наименование лица, подавшего надзорную жалобу (пред-

ставление); 
4) указание на судебные акты, которые обжалуются; 
5) мотивы, по которым отказано в передаче надзорной жалобы 

(представления) для рассмотрения в судебном заседании Прези-
диума Верховного Суда РФ (ст. 391.7 ГПК РФ). 

Определение о передаче надзорной жалобы (представления) с 
делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Вер-
ховного Суда РФ должно содержать: 

                                                           
16 Председатель Верховного Суда РФ, его заместитель вправе не согласиться с опреде-
лением судьи об отказе в передаче надзорной жалобы (представления) для рассмотре-
ния в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ, вынести определение о 
его отмене и передаче надзорной жалобы (представления) с делом для рассмотрения в 
судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ (ч. 3 ст. 391.5 ГПК). В этом слу-
чае ни Председатель Верховного Суда РФ, ни его заместитель не могут принять уча-
стие в рассмотрении Президиумом Верховного Суда РФ данной надзорной жалобы 
(представления) с делом. 
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1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и 
место вынесения определения; 

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение; 
3) наименование лица, подавшего надзорную жалобу (пред-

ставление); 
4) указание на судебные постановления, которые обжалуются; 
5) изложение содержания дела, по которому приняты судеб-

ные постановления; 
6) мотивированное изложение оснований для передачи над-

зорной жалобы (представления) с делом для рассмотрения в су-
дебном заседании Президиума Верховного Суда РФ; 

7) предложения судьи, вынесшего определение. 
Судья Верховного Суда РФ вместе с вынесенным им опреде-

лением передает надзорную жалобу (представление) и дело в 
Президиум Верховного Суда РФ (ст. 391.8 ГПК РФ). Президиум 
Верховного Суда РФ направляет лицам, участвующим в деле, ко-
пии определения о передаче надзорной жалобы (представления) с 
делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Вер-
ховного Суда РФ и копии надзорной жалобы (представления). 

Лица, участвующие в деле, иные лица, подавшие надзорную 
жалобу, если их права и законные интересы непосредственно за-
трагиваются обжалуемым судебным актом, извещаются о време-
ни и месте рассмотрения дела Президиумом Верховного Суда 
РФ. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о 
времени и месте рассмотрения дела Президиумом Верховного 
Суда РФ, не препятствует рассмотрению дела в порядке надзора. 
В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рас-
смотрении дела, в судебном заседании Президиума Верховного 
Суда РФ принимает участие Генеральный прокурор РФ или его 
заместитель. 

Надзорная жалоба (представление) с делом рассматривается 
Президиумом Верховного Суда РФ в судебном заседании не бо-
лее чем два месяца со дня вынесения судьей определения (ч. 4 
ст. 391.10 ГПК РФ). Надзорная жалоба (представление) с делом, 
рассматриваемая в порядке надзора в Президиуме Верховного 
Суда РФ, докладывается судьей Верховного Суда РФ. Судья-
докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных 
актов, принятых по делу, доводы надзорной жалобы (представле-
ния), послужившие основаниями для передачи надзорной жалобы 
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(представления) с делом для рассмотрения в судебном заседании 
Президиума Верховного Суда РФ. 

Лица, участвующие в деле, если они явились в судебное засе-
дание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснения 
лицо, подавшее надзорную жалобу (представление). 

Судебные акты подлежат отмене или изменению, если при 
рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Су-
да РФ установит, что соответствующий обжалуемый судебный 
акт нарушает: 

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные 
Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами РФ; 

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или 
иные публичные интересы; 

3) единообразие в толковании и применении судами норм 
права (ст. 391.9 ГПК РФ). 

По результатам рассмотрения надзорной жалобы (представле-
ния) с делом Президиум Верховного Суда РФ принимает поста-
новление (ч. 9 ст. 391.10 ГПК РФ). О принятом Президиумом 
Верховного Суда РФ постановлении сообщается лицам, участ-
вующим в деле (ч. 11 ст. 391.10 ГПК РФ). 

 

25.3. Полномочия суда надзорной инстанции 
 

Президиум Верховного Суда РФ вправе: 
1) оставить судебный акт первой, апелляционной или кассаци-

онной инстанции без изменения, надзорную жалобу (представле-
ние) – без удовлетворения; 

2) отменить судебный акт первой, апелляционной или касса-
ционной инстанции полностью либо в части и направить дело на 
новое рассмотрение в соответствующий суд. При направлении 
дела на новое рассмотрение Президиум Верховного Суда РФ мо-
жет указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе 
судей; 

3) отменить судебный акт первой, апелляционной или касса-
ционной инстанции полностью либо в части и оставить заявление 
без рассмотрения либо прекратить производство по делу; 

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных поста-
новлений; 

5) отменить либо изменить постановление первой, апелляци-
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онной или кассационной инстанции и принять новое постановле-
ние, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена 
ошибка в применении и толковании норм материального права; 

6) оставить надзорную жалобу (представление) без рассмотре-
ния по существу при наличии оснований, предусмотренных ст. 
391.4 ГПК РФ («Возвращение надзорных жалобы, представления 
без рассмотрения по существу»)17 (ч. 1 ст. 391.12 ГПК РФ). 

При рассмотрении дела в надзорном порядке Президиум Вер-
ховного Суда РФ проверяет правильность применения и толкова-
ния норм материального права и норм процессуального права су-
дами, рассматривавшими дело, в пределах доводов надзорной 
жалобы (представления). В интересах законности Президиум 
Верховного Суда РФ вправе выйти за пределы доводов надзор-
ной жалобы (представления). При этом Президиум Верховного 
Суда РФ не вправе проверять законность судебных актов в той 
части, в которой они не обжалуются, а также законность судеб-
ных актов, которые не обжалуются. 

При рассмотрении дела в надзорном порядке Президиум Вер-
ховного Суда РФ не вправе устанавливать или считать доказан-
ными обстоятельства, которые не установлены либо отвергнуты 
судом первой или апелляционной инстанции, либо предрешать 
вопросы о достоверности или недостоверности того или иного 
доказательства, преимуществе одних доказательств перед други-
ми и определять, какое постановление должно быть принято при 
новом рассмотрении дела. 

Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель по 
жалобе заинтересованных лиц или по представлению прокурора 

                                                           
17 Статья 391.4:  
1. Надзорные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу, ес-
ли: 
1) надзорные жалоба, представление не отвечают требованиям, предусмотренным 
пунктами 1–5 и 7 части первой, частями третьей–шестой ст. 391.3 ГПК РФ; 
2) надзорные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в 
суд надзорной инстанции; 
3) пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке надзора и к надзор-
ным жалобе, представлению не приложено вступившее в законную силу определение 
суда о восстановлении этого срока; 
4) поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорных жалобы, представления; 
5) надзорные жалоба, представление поданы с нарушением правил подсудности, уста-
новленных частью второй статьи 391.1 ГПК РФ. 
2. Надзорные жалоба, представление без рассмотрения по существу должны быть воз-
вращены в течение десяти дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции. 
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вправе внести в Президиум Верховного Суда РФ представление о 
пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в целях 
устранения фундаментальных нарушений норм материального 
права или норм процессуального права, которые повлияли на за-
конность обжалуемых судебных постановлений и лишили участ-
ников спорных материальных или процессуальных правоотноше-
ний возможности осуществления прав, гарантированных ГПК 
РФ, в том числе права на доступ к правосудию, права на справед-
ливое судебное разбирательство на основе принципа состяза-
тельности и равноправия сторон, либо существенно ограничили 
эти права (ст. 391.11 ГПК РФ). 

Жалоба или представление прокурора в указанных случаях 
могут быть поданы в течение шести месяцев со дня вступле-
ния обжалуемых судебных постановлений в законную силу (ч. 
2 ст. 391.11 ГПК РФ). 

Дело по представлению Председателя Верховного Суда РФ 
или его заместителя рассматривается Президиумом Верховного 
Суда РФ по правилам рассмотрения надзорной жалобы (пред-
ставления) с делом в судебном заседании Президиума Верховно-
го Суда РФ без участия Председателя Верховного Суда РФ или 
его заместителя. 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ по результа-
там рассмотрения надзорной жалобы (представления) подписы-
вает председательствующий в заседании. Оно вступает в закон-
ную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит (ст. 
391.14 ГПК РФ). 

В постановлении Президиума Верховного Суда РФ должны 
быть указаны: 

1) наименование и состав суда, принявшего постановление; 
2) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и 

место принятия постановления; 
3) дело, по которому принято постановление; 
4) наименование лица, подавшего надзорную жалобу (пред-

ставление); 
5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о пе-

редаче надзорной жалобы (представления) с делом для рассмот-
рения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ; 

6) содержание обжалуемых судебных постановлений; 
7) выводы Президиума Верховного Суда РФ по результатам 
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рассмотрения надзорной жалобы (представления); 
8) мотивы, по которым Президиум Верховного Суда РФ при-

шел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми он руково-
дствовался (ст. 391.13 ГПК РФ). 

Указания Президиума Верховного Суда РФ о толковании за-
кона, изложенные в постановлении, обязательны для суда, вновь 
рассматривающего дело (ст. 391.12 ГПК РФ). 

 

Глава 26  
Пересмотр судебных актов, вступивших в законную 

силу, по вновь открывшимся или новым  
обстоятельствам 

 

26.1. Порядок подачи заявления (представления)  
о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов  

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
 

Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу 
судебных актов являются: 

1) вновь открывшиеся обстоятельства, то есть обстоятельства, 
существовавшие на момент принятия судебного акта и являю-
щиеся существенными для дела; 

2) новые обстоятельства, то есть обстоятельства, возникшие 
после принятия судебного акта и имеющие существенное значе-
ние для правильного разрешения дела. 

К вновь открывшимся обстоятельствам относятся: 
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и 

не могли быть известны заявителю; 
2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное 

заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальси-
фикация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконно-
го или необоснованного судебного акта и установленные всту-
пившим в законную силу приговором суда; 

3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их 
представителей, преступления судей, совершенные при рассмот-
рении и разрешении данного дела и установленные вступившим в 
законную силу приговором суда (ч. 3 ст. 392 ГПК РФ). 

К новым обстоятельствам относятся: 
1) отмена судебного акта суда общей юрисдикции или арбит-
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ражного суда либо постановления государственного органа или 
органа местного самоуправления, послуживших основанием для 
принятия судебного акта по данному делу; 

2) признание вступившим в законную силу судебным актом 
суда общей юрисдикции или арбитражного суда недействитель-
ной сделки, повлекшей за собой принятие незаконного или не-
обоснованного судебного акта по данному делу; 

3) признание Конституционным Судом РФ не соответствую-
щим Конституции РФ закона, примененного в конкретном деле, в 
связи с принятием решения по которому заявитель обращался в 
Конституционный Суд РФ; 

4) установление Европейским Судом по правам человека на-
рушения положений Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в связи с 
принятием решения по которому заявитель обращался в Евро-
пейский Суд по правам человека; 

5) определение или изменение в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ или постановлении Президиума Верховного 
Суда РФ практики применения правовой нормы, если в таком по-
становлении содержится указание на то, что сформулированная в 
нем правовая позиция имеет обратную силу применительно к де-
лам со схожими фактическими обстоятельствами; 

6) установление или изменение федеральным законом основа-
ний для признания здания, сооружения или другого строения са-
мовольной постройкой, послуживших основанием для принятия 
судебного акта о сносе самовольной постройки (ч. 4 ст. 392 ГПК 
РФ). 

Вступившее в законную силу судебное постановление пере-
сматривается по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
судом, принявшим это судебное постановление, судом, изменив-
шим судебное постановление или принявшим новое судебное по-
становление (ст. 393 ГПК РФ). 

Заявление, представление о пересмотре судебных постановле-
ний по вновь открывшимся или новым обстоятельствам подают 
стороны, прокурор, другие лица, участвующие в деле, в суд, при-
нявший эти постановления. Указанные заявление, представление 
могут быть поданы в течение трех месяцев со дня установления 
оснований для пересмотра, а при выявлении обстоятельств, пре-
дусмотренных указанным выше п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, – со дня 
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опубликования постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
постановления Президиума Верховного Суда РФ на официаль-
ном сайте Верховного Суда РФ в сети «Интернет» (ч. 1 ст. 394 
ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 395 ГПК РФ срок подачи заявления, 
представления о пересмотре судебных постановлений по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам исчисляется: 

1) со дня открытия существенных для дела обстоятельств (п. 1 
ч. 3 ст. 392 ГПК); 

2) со дня вступления в законную силу приговора по уголовно-
му делу (п. 2 и 3 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ); 

3) со дня вступления в законную силу судебного постановле-
ния, которое отменяет ранее вынесенное судебное постановление 
либо постановление государственного органа или органа местно-
го самоуправления, на которых основано пересматриваемое су-
дебное постановление, либо со дня принятия государственным 
органом или органом местного самоуправления нового постанов-
ления, на котором основано пересматриваемое судебное поста-
новление (п. 1 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ); 

4) со дня вступления в законную силу судебного постановле-
ния (п. 2 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ); 

5) со дня вступления в силу соответствующего решения Кон-
ституционного Суда РФ (п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ); 

6) со дня вступления в силу соответствующего постановления 
Европейского Суда по правам человека (п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ); 

7) со дня опубликования постановления Пленума Верховного 
Суда РФ, постановления Президиума Верховного Суда РФ на 
официальном сайте Верховного Суда РФ в сети «Интернет», за 
исключением случаев, предусмотренных абз. 2 ч. 3 ст. 394 ГПК 
РФ18 (п.7 ст. 395 ГПК РФ). 

                                                           
18 В абз. 2 ч. 3 ст. 394 ГПК РФ указано, что в случае, если наличие обстоятельств, пре-
дусмотренных п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, выявлено при рассмотрении кассационной жа-
лобы (представления) или надзорной жалобы (представления), трехмесячный срок по-
дачи заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь от-
крывшимся или новым обстоятельствам исчисляется со дня получения копии опреде-
ления об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной инстанции, определения об отказе в передаче 
надзорной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Президиу-
ма Верховного Суда РФ. 
В п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ говорится об определении либо изменении в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ или постановлении Президиума Верховного Суда РФ 
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26.2. Порядок рассмотрения заявления, представления  
о пересмотре судебных постановлений по вновь  

открывшимся или новым обстоятельствам 
 

Суд рассматривает заявление, представление о пересмотре су-
дебного постановления по вновь открывшимся или новым об-
стоятельствам в судебном заседании. Стороны, прокурор, другие 
лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судеб-
ного заседания, однако их неявка не препятствует рассмотрению 
указанных заявления, представления (ст. 396 ГПК РФ). 

Суд, рассмотрев заявление, представление, удовлетворяет их и 
отменяет судебные акты или отказывает в их пересмотре, о чем 
выносит соответствующее определение. На определения суда 
первой инстанции об удовлетворении или об отказе в удовлетво-
рении заявления, представления может быть подана частная жа-
лоба, принесено представление прокурора (пятнадцать дней) (ч. 2 
ст. 397 ГПК РФ). 

В случае отмены судебного акта дело рассматривается судом 
по общим правилам, установленным ГПК РФ (ч. 3 ст. 397 ГПК 
РФ). 

 

Глава 27 
Особенности производства по делам  

с участием иностранных лиц  
и иностранных государств 

 

27.1. Понятие иностранного лица 
 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 
организации, международные организации (далее – иностранные 
лица) имеют право обращаться в суды РФ для защиты своих на-
рушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов. 
Иностранные лица пользуются процессуальными правами и вы-
полняют процессуальные обязанности наравне с российскими 
гражданами и организациями. 

Производство по делам с участием иностранных лиц осущест-
вляется в соответствии с ГПК РФ и иными федеральными зако-

                                                                                                                                                                                     

практики применения правовой нормы, если в таком постановлении содержится указа-
ние на то, что сформулированная в нем правовая позиция имеет обратную силу приме-
нительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами. 
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нами. Правительством РФ могут быть установлены ответные ог-
раничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах 
которых допускаются такие же ограничения процессуальных 
прав российских граждан и организаций. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособ-
ность иностранных граждан, лиц без гражданства определяются 
их личным законом, то есть правом страны, гражданство которой 
гражданин имеет. В случае, если гражданин наряду с гражданст-
вом РФ имеет и иностранное гражданство, его личным законом 
считается российское право. При наличии у гражданина несколь-
ких иностранных гражданств его личным законом считается пра-
во страны, в которой гражданин имеет место жительства. 

В случае, если иностранный гражданин имеет место житель-
ства в РФ, его личным законом считается российское право. Лич-
ным законом лица без гражданства считается право страны, в ко-
торой это лицо имеет место жительства. Личным законом ино-
странной организации считается право страны, в которой органи-
зация учреждена. На основе личного закона иностранной органи-
зации определяется ее процессуальная правоспособность. 

Процессуальная правоспособность международной организа-
ции устанавливается на основе международного договора, в со-
ответствии с которым она создана, ее учредительных документов 
или соглашения с компетентным органом РФ. 

Предъявление в суде РФ иска к иностранному государству, 
привлечение иностранного государства к участию в деле в каче-
стве ответчика или третьего лица, наложение ареста на имущест-
во, принадлежащее иностранному государству и находящееся на 
территории РФ, и принятие по отношению к этому имуществу 
иных мер по обеспечению иска, обращение взыскания на это 
имущество в порядке исполнения решений суда допускаются 
только с согласия компетентных органов соответствующего го-
сударства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром РФ или федеральным законом. 

Аккредитованные в РФ дипломатические представители ино-
странных государств и другие лица, указанные в международных 
договорах РФ и федеральных законах, подлежат юрисдикции су-
дов в РФ по гражданским делам в пределах, определенных обще-
признанными принципами и нормами международного права или 
международными договорами РФ, то есть пользуются диплома-
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тическим иммунитетом. Согласно Венской Конвенции о дипло-
матических сношениях от 18 апреля 1961 г. дипломатический 
агент пользуется защитой от гражданской юрисдикции, за ис-
ключением: 

– вещных исков, относящихся к частному недвижимому иму-
ществу, находящемуся на территории пребывания, если только 
он не владеет им от имени аккредитующего государства для це-
лей представительства; 

– исков, касающихся наследования, в отношении которых ди-
пломатический агент выступает в качестве исполнителя завеща-
ния, попечителя над наследственным имуществом наследника 
или отказополучателя как частное лицо; 

– исков, относящихся к любой профессиональной или ком-
мерческой деятельности, осуществляемой дипломатическим 
агентом в стране пребывания за пределами своих официальных 
функций. 

 

27.2. Подсудность дел с участием иностранных лиц 
 

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ оп-
ределяется по общим правилам подсудности, установленным 
ГПК РФ (общей территориальной подсудности, подсудности по 
выбору истца, исключительной подсудности, подсудности не-
скольких связанных между собой дел). Суды в РФ рассматривают 
дела с участием иностранных лиц, если организация-ответчик на-
ходится на территории РФ или гражданин имеет место жительст-
ва в РФ. 

Суды в РФ вправе также рассматривать дела с участием ино-
странных лиц в случае, если: 

– орган правления, филиал или представительство иностран-
ного лица находится на территории РФ; 

– ответчик имеет имущество, находящееся на территории РФ; 
– по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства 

истец имеет место жительства в РФ; 
– по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 

повреждением здоровья или смертью кормильца, вред причинен 
на территории РФ или истец имеет место жительства в РФ; 

– по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, дей-
ствие или иное обстоятельство, послужившие основанием для 
предъявления требования о возмещении вреда, имело место на 
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территории РФ; 
– иск вытекает из договора, по которому полное или частич-

ное исполнение должно стать возможным или стало возможным 
на территории РФ; 

– иск вытекает из неосновательного обогащения, ставшего 
возможным на территории РФ; 

– по делу о расторжении брака истец имеет место жительства 
в РФ или хотя бы один из супругов является российским гражда-
нином; 

– по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации 
истец имеет место жительства в РФ; 

– по делу о защите прав субъекта персональных данных, в том 
числе о возмещении убытков и (или) компенсации морального 
вреда, истец имеет место жительства в РФ; 

– по делу о прекращении выдачи оператором поисковой сис-
темы ссылок, позволяющих получить доступ к информации в се-
ти «Интернет», истец имеет место жительства в РФ (ст. 402 ГПК 
РФ). 

ГПК РФ предусматривает правила исключительной подсудно-
сти дел с участием иностранных лиц: 

– дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на 
территории РФ; 

– дела по спорам, возникающим из договора перевозки, если 
перевозчики находятся на территории РФ; 

– дела о расторжении брака российских граждан с иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства, если оба супруга 
имеют место жительства в РФ. 

По правилам исключительной подсудности рассматривают 
дела особого производства: 

 – заявитель по делу об установлении факта, имеющего юри-
дическое значение, имеет место жительства в РФ или факт, кото-
рый необходимо установить, имел или имеет место на террито-
рии РФ; 

– гражданин, в отношении которого подается заявление об 
усыновлении (удочерении), об ограничении дееспособности гра-
жданина или о признании его недееспособным, об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации), 
является российским гражданином или имеет место жительства в 
РФ; 
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– лицо, в отношении которого подается заявление о признании 
безвестно отсутствующим или об объявлении умершим, является 
российским гражданином либо имело последнее известное место 
жительства в РФ и при этом от разрешения данного вопроса за-
висит установление прав и обязанностей граждан, имеющих ме-
сто жительства в РФ, организаций, имеющих место нахождения в 
РФ; 

– подано заявление о признании вещи, находящейся на терри-
тории РФ, бесхозяйной или о признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, находящуюся 
на территории РФ; 

– подано заявление о признании недействительными утрачен-
ных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бума-
ги, выданных гражданином или гражданину, имеющим место 
жительства в РФ, либо организацией или организации, находя-
щимся на территории РФ, и о восстановлении прав по ним (вы-
зывное производство). 

По делу с участием иностранного лица стороны вправе дого-
вориться об изменении подсудности дела (пророгационное со-
глашение) до принятия его судом к производству. Родовая под-
судность дел с участием иностранных лиц, установленная ст. 26, 
27, 30 и 403 ГПК РФ, не может быть изменена по соглашению 
сторон. Дело, принятое судом в РФ к производству с соблюдени-
ем правил подсудности, разрешается им по существу, если даже в 
связи с изменением гражданства, места жительства или места на-
хождения сторон либо иными обстоятельствами оно стало под-
судным суду другой страны (ст. 405 ГПК РФ). 

Суд в РФ отказывает в принятии искового заявления к произ-
водству или прекращает производство по делу, если существует 
решение суда по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям, принятое иностранным судом, 
с которым имеется международный договор РФ, предусматри-
вающий взаимное признание и исполнение решений суда. Суд в 
РФ возвращает исковое заявление или оставляет заявление без 
рассмотрения, если в иностранном суде, решение которого под-
лежит признанию или исполнению на территории РФ, ранее было 
возбуждено дело по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям. 

Суды в РФ исполняют переданные им в порядке, установлен-
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ном международным договором РФ или федеральным законом, 
поручения иностранных судов о совершении отдельных процес-
суальных действий (вручение извещений и иных документов, по-
лучение объяснений сторон, показаний свидетелей, заключений 
экспертов, осмотр на месте и др.). 

Между тем законом предусмотрены основания, не подлежа-
щие исполнению поручения иностранного суда о совершении от-
дельных процессуальных действий. К таким основаниям относят-
ся следующие: 

1) исполнение поручения может нанести ущерб суверенитету 
РФ или угрожает безопасности РФ; 

2) исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 
Суды в РФ могут обращаться в иностранные суды с поруче-

ниями о совершении отдельных процессуальных действий. 
Документы, исходящие из иностранных государств и пред-

ставленные в суд как письменные доказательства, должны быть 
легализованы и переведены на русский язык в соответствии с 
принципом государственного языка судопроизводства. 

 

Глава 28 
Производство по делам, связанным с выполнением  

функций содействия и контроля в отношении  
третейских судов 

 

28.1. Производство по делам об оспаривании решений  
третейских судов 

 

Решения третейских судов и международных коммерческих 
арбитражей с местом арбитража на территории РФ (третейские 
суды) могут быть оспорены сторонами третейского разбиратель-
ства, а также иными лицами, в отношении прав и обязанностей 
которых вынесено решение третейского суда, путем подачи заяв-
ления об отмене решения третейского суда. 

С заявлением об отмене решения третейского суда вправе об-
ратиться прокурор, если решение третейского суда затрагивает 
права и охраняемые законом интересы граждан, которые по со-
стоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважи-
тельным причинам не могут самостоятельно оспорить решение 
третейского суда. Заявление об отмене решения третейского суда 
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подается в районный суд, на территории которого принято реше-
ние третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со 
дня получения оспариваемого решения стороной, обратившейся 
с заявлением, если иное не предусмотрено международным дого-
вором РФ и федеральным законом. По соглашению сторон тре-
тейского разбирательства заявление об отмене решения третей-
ского суда может быть подано в районный суд по месту житель-
ства или адресу одной из сторон третейского разбирательства. 

Лицо, которое не является стороной третейского разбиратель-
ства и в отношении прав и обязанностей которого вынесено ре-
шение третейского суда, а также прокурор вправе подать заявле-
ние об отмене этого решения в районный суд, на территории ко-
торого принято решение третейского суда, в срок, не превы-
шающий трех месяцев со дня, когда указанное лицо узнало или 
должно было узнать об оспариваемом им решении третей-
ского суда (ч. 2 ст. 418 ГПК РФ). 

В заявлении должно быть указано следующее: 
1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) состав третейского суда, принявшего решение, его место 

нахождения, наименование постоянно действующего арбитраж-
ного учреждения, администрировавшего третейское разбиратель-
ство, его место нахождения (в случае наличия постоянно дейст-
вующего арбитражного учреждения); 

3) наименования сторон третейского разбирательства, их ме-
сто жительства или адрес; 

4) дата и место принятия решения третейского суда; 
5) дата получения оспариваемого решения третейского суда 

стороной, обратившейся с заявлением об отмене указанного ре-
шения, либо дата, когда лицо, которое не является стороной тре-
тейского разбирательства и в отношении прав и обязанностей ко-
торого вынесено решение третейского суда, узнало об оспари-
ваемом им решении; 

6) требование заявителя об отмене решения третейского суда 
и основания, по которым оно оспаривается. 

К заявлению в обязательном порядке прилагаются: 
1) копия решения третейского суда, подписанного арбитрами 

и направленного стороне третейского разбирательства; 
2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или 

его надлежащим образом заверенная копия; 



166 

3) документы, представляемые в обоснование требования об 
отмене решения третейского суда; 

4) документ, подтверждающий уплату государственной по-
шлины в порядке и в размере, которые установлены федеральным 
законом; 

5) копия заявления об отмене решения третейского суда; 
6) доверенность или иной документ, подтверждающие полно-

мочия лица на подписание заявления. 
Лицо, которое не является стороной третейского разбиратель-

ства и в отношении прав и обязанностей которого вынесено ре-
шение третейского суда, вправе приложить к заявлению об отме-
не такого решения любые документы, подтверждающие вынесе-
ние соответствующего решения. Заявление, поданное с наруше-
нием указанных требований, возвращают лицу, его подавшему, 
или оставляют без движения по правилам, установленным ст. 
135, 136 ГПК РФ. 

Если замечания в связи с поданным заявлением отсутствуют, 
судья рассматривает его единолично по правилам рассмотрения 
дела судом первой инстанции, предусмотренным ГПК РФ, с уче-
том особенностей, установленных для рассмотрения данной кате-
гории дел, в срок, не превышающий одного месяца со дня по-
ступления заявления в суд (ч. 1 ст. 420 ГПК РФ). При подготов-
ке дела к судебному разбирательству по ходатайству лиц, участ-
вующих в деле, суд может истребовать из постоянно действую-
щего арбитражного учреждения или органа, уполномоченного на 
хранение материалов третейского дела, материалы дела, решение 
по которому оспаривается в суде. 

При рассмотрении заявления об отмене решения третейского 
суда лица, которое не является стороной третейского разбира-
тельства и в отношении прав и обязанностей которого вынесено 
решение третейского суда, суд обязан привлечь к участию в деле 
все стороны третейского разбирательства. Лица, участвующие в 
деле, извещаются судом о времени и месте судебного заседания. 
Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о вре-
мени и месте судебного заседания, не является препятствием к 
рассмотрению дела. 

Суд по ходатайству стороны третейского разбирательства 
вправе приостановить производство по делу об отмене решения 
третейского суда на срок, не превышающий трех месяцев, с тем, 
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чтобы третейский суд возобновил третейское разбирательство и 
устранил основания для отмены решения третейского суда в сле-
дующих случаях: 

– если заявление об отмене решения третейского суда подано 
по основаниям, связанным с тем, что сторона третейского разби-
рательства не была должным образом уведомлена о назначении 
третейского судьи; 

– если сторона по уважительным причинам не могла предста-
вить свои объяснения; 

– если решение третейского суда вынесено по спору, не пре-
дусмотренному третейским соглашением либо не подпадающему 
под его условия, или содержит постановления по вопросам, вы-
ходящим за пределы третейского соглашения; 

– если состав третейского суда либо арбитражная процедура не 
соответствовали соглашению сторон или федеральному закону. 

После окончания третейского разбирательства суд возобнов-
ляет производство по делу с учетом действий, предпринятых тре-
тейским судом в целях устранения оснований для отмены его 
решения. При рассмотрении дела суд устанавливает наличие или 
отсутствие оснований для отмены решения третейского суда пу-
тем исследования представленных доказательств, но не вправе 
переоценивать обстоятельства, установленные третейским судом, 
либо пересматривать решение третейского суда по существу (ч. 5 
ст. 420 ГПК РФ). 

Закон устанавливает, что в одних случаях суд может отменить 
решение третейского суда, а в других – обязан его отменить, даже 
если сторона, подавшая заявление об отмене решения, не ссыла-
ется на соответствующие основания. 

Суд может отменить решение третейского суда, если: 
1) одна из сторон третейского соглашения, на основании кото-

рого спор разрешен третейским судом, не обладала полной дее-
способностью; 

2) третейское соглашение, на основании которого спор разре-
шен третейским судом, недействительно по праву, которому сто-
роны его подчинили, а при отсутствии такого указания – по праву 
РФ; 

3) решение третейского суда вынесено по спору, не преду-
смотренному третейским соглашением или не подпадающему 
под его условия, либо содержит постановления по вопросам, вы-
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ходящим за пределы третейского соглашения19; 
4) состав третейского суда или процедура арбитража не соот-

ветствовали соглашению сторон или федеральному закону; 
5) сторона, против которой принято решение третейского су-

да, не была должным образом уведомлена об избрании (назначе-
нии) третейских судей или о времени и месте заседания третей-
ского суда либо по другим уважительным причинам не могла 
представить в третейский суд свои объяснения (ч. 3 ст.421 ГПК 
РФ). 

Суд отменяет решение третейского суда, если установит, 
что: 

1) спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с 
федеральным законом не может быть предметом третейского 
разбирательства; 

2) решение третейского суда противоречит публичному по-
рядку РФ (ч. 4 ст. 421 ГАК РФ)20. 

Решение международного коммерческого арбитража может 
быть отменено судом по основаниям, предусмотренным между-
народным договором РФ и Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-
1 «О международном коммерческом арбитраже» (ч. 5 ст. 421 ГПК 
РФ). 

По результатам рассмотрения дела об отмене решения третей-
ского суда принимается определение. Если решение третейского 
суда таким определением отменено, то это не препятствует сто-
ронам третейского разбирательства вновь обратиться в третей-
ский суд, если такая возможность не утрачена, или в суд по пра-
вилам, предусмотренным ГПК РФ (ч. 3 ст. 422 ГПК РФ). В ряде 
случаев стороны могут обратиться за разрешением спора только 
в суд. Это становится возможным, если решение третейского су-
да отменено: 

– вследствие недействительности соглашения о третейском 
разбирательстве; 
                                                           
19 Если постановления третейского суда по вопросам, охваченным третейским согла-
шением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, которые не охвачены та-
ким соглашением, может быть отменена только та часть решения, которая содержит 
постановления по вопросам, не охватываемым третейским соглашением (п. 3 ч. 3 ст. 
421 ГПК РФ). 
20 Если часть решения третейского суда, которая противоречит публичному порядку 
РФ, может быть отделена от той части, которая ему не противоречит, может быть от-
менена только та часть решения третейского суда, которая противоречит публичному 
порядку РФ (п. 2 ч. 4 ст. 421 ГПК РФ).  
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– вследствие того, что оно принято по спору, не предусмот-
ренному третейским соглашением, или не подпадает под его ус-
ловия; 

– вследствие того, что содержит постановления по вопросам, 
не охватываемым соглашением о третейском разбирательстве; 

– вследствие того, что спор, рассмотренный третейским су-
дом, не может быть предметом третейского разбирательства в со-
ответствии с федеральным законом; 

– вследствие того, что решение третейского суда противоре-
чит публичному порядку РФ (ч. 4 ст. 422 ГПК РФ). 

Определение суда по делу об оспаривании решения третей-
ского суда может быть обжаловано в суд кассационной инстан-
ции в общем порядке и в сроки, установленные ГПК РФ (ч. 5 ст. 
422 ГПК РФ). 

Зачастую в практике третейского разбирательства возникают 
вопросы, связанные с компетенцией третейского суда по рас-
сматриваемым им вопросам. В соответствии с п. 2 ст. 16 Феде-
рального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» заявле-
ние об отсутствии у третейского суда компетенции может быть 
сделано соответствующей стороной арбитража не позднее пред-
ставления ею первого заявления по существу спора. Третейский 
суд может принять заявление по поводу избрания (назначения) 
стороной арбитра или ее участия в избрании (назначении) арбит-
ра, а также о превышении третейским судом пределов своей ком-
петенции позднее указанного срока, если сочтет задержку оправ-
данной. 

Согласно п. 3 упомянутой ст. 16 третейский суд может при-
нять постановление о наличии у него компетенции на рассмотре-
ние спора либо как по вопросу предварительного характера, либо 
в итоговом решении по существу спора. Если третейский суд 
принимает постановление по вопросу предварительного характе-
ра о том, что он обладает необходимой компетенцией, то любая 
сторона может подать заявление в районный суд на территории 
которого проводится третейское разбирательство, с заявлением 
об отмене данного постановления в течение одного месяца по-
сле получения уведомления о принятии этого постановления.  

Если к моменту рассмотрения судом заявления об отмене по-
становления третейского суда предварительного характера будет 
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вынесено решение третейского суда по соответствующему спору, 
то указанное заявление подлежит оставлению без рассмотрения в 
связи с завершением третейского разбирательства. Сторона тре-
тейского разбирательства, подавшая указанное заявление, тем не 
менее не лишена возможности ссылаться на обстоятельства, 
ставшие основанием подачи такого заявления, при рассмотрении 
судом заявления об отмене решения третейского суда или о вы-
даче исполнительного листа на принудительное исполнение его 
решения.  

По результатам рассмотрения заявления об отмене постанов-
ления предварительного характера о наличии у третейского суда 
компетенции суд выносит определение или об отмене данного 
постановления, или об отказе в удовлетворении требования зая-
вителя. Данное определение обжалованию не подлежит (ч. 4, 5, 6 
ст. 422.1 ГПК РФ). 

 

28.2. Производство по делам о выдаче исполнительного листа  
на принудительное исполнение решения третейского суда 

 

Вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда рассматривается судом по 
заявлению стороны третейского разбирательства, в пользу кото-
рой принято решение. 

Заявление должно быть подано в районный суд по месту жи-
тельства или адресу должника-стороны третейского разбиратель-
ства. Если место жительства или адрес должника неизвестны – по 
месту нахождения его имущества. 

По соглашению сторон третейского разбирательства заявле-
ние о выдаче исполнительного листа может быть подано в рай-
онный суд, на территории которого принято решение третейского 
суда, либо в районный суд по месту жительства или адресу сто-
роны третейского разбирательства, в пользу которой принято ре-
шение третейского суда (ч. 2 ст. 423 ГПК РФ). 

В заявлении должно быть указано следующее: 
1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) состав третейского суда, принявшего решение, его место 

нахождения; 
3) наименование постоянно действующего арбитражного уч-

реждения, администрировавшего третейское разбирательство, его 
место нахождения (в случае наличия постоянно действующего 
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арбитражного учреждения); 
4) наименования сторон третейского разбирательства, их ме-

сто жительства или адрес; 
5) дата и место принятия решения третейского суда; 
6) дата получения решения третейского суда стороной, обра-

тившейся с заявлением; 
7) требование заявителя о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 
К заявлению прилагаются: 
1) копия решения третейского суда, подписанного третейскими 

судьями и направленного стороне третейского разбирательства; 
2) подлинное третейское соглашение или его надлежащим об-

разом заверенная копия; 
3) документ, подтверждающий уплату государственной по-

шлины; 
4) копия заявления о выдаче исполнительного листа на прину-

дительное исполнение решения третейского суда; 
5) доверенность или иной документ, подтверждающие полно-

мочия лица на подписание указанного заявления (ч. 2 ст. 424 ГПК 
РФ). 

Заявление подают в письменной форме, и оно должно быть 
подписано лицом, в пользу которого принято решение, или его 
представителем. Заявление может быть подано в суд в электрон-
ном виде, в том числе в форме электронного документа (ч. 1 ст. 
424 ГПК РФ). Заявление, поданное с нарушением изложенных 
требований, оставляют без движения или возвращают лицу, его 
подавшему, по правилам, предусмотренным ст. 135 и 136 ГПК 
РФ (ч. 5 ст. 424 ГПК РФ). Заявление, поданное в соответствии с 
требованиями закона, рассматривается судьей единолично по 
правилам рассмотрения дела судом первой инстанции, в срок, не 
превышающий одного месяца со дня поступления заявления в 
суд (ч. 1 ст. 425 ГПК РФ). 

При подготовке дела к судебному разбирательству по хода-
тайству стороны третейского разбирательства суд может истре-
бовать из постоянно действующего арбитражного учреждения 
или органа, уполномоченного на хранение материалов третейско-
го дела, материалы дела, решение по которому оспаривается в 
суде, по правилам, предусмотренным для истребования доказа-
тельств. 
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Стороны третейского разбирательства извещаются судом о 
времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, из-
вещенных надлежащим образом о времени и месте судебного за-
седания, не является препятствием к рассмотрению дела. 

При рассмотрении дела в судебном заседании суд устанавли-
вает наличие или отсутствие оснований для отказа в выдаче ис-
полнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда путем исследования представленных в суд до-
казательств в обоснование заявленных требований и возражений, 
но не вправе переоценивать обстоятельства, установленные тре-
тейским судом, либо пересматривать решение третейского суда 
по существу. Если в одном и том же суде находятся на рассмот-
рении заявление о выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда и заявление о его 
отмене, то суд объединяет указанные дела в одно производство. 

Если в различных судах находятся на рассмотрении заявление 
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда и заявление о его отмене, то суд, в ко-
тором рассматривается заявление, поданное позднее, обязан при-
остановить возбужденное им производство до разрешения иным 
судом заявления, которое подано ранее. Если в различных судах 
находятся на рассмотрении поданные в один и тот же день заяв-
ление о выдаче исполнительного листа на принудительное ис-
полнение решения третейского суда и заявление о его отмене, то 
подлежит приостановлению производство по делу о выдаче ис-
полнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда. 

После возобновления производства по делу, которое приоста-
новлено, суд выносит одно из следующих определений: 

1) об отказе в выдаче исполнительного листа на принудитель-
ное исполнение решения третейского суда в случае вынесения 
иным судом определения об отмене этого решения; 

2) о прекращении производства по делу о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение решения третей-
ского в случае вынесения иным судом определения об отказе в 
отмене этого решения; 

3) об отказе в отмене решения третейского суда в случае вы-
несения иным судом определения о выдаче исполнительного лис-
та на принудительное исполнение этого решения; 
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4) о прекращении производства по делу об отмене решения 
третейского суда в случае вынесения иным судом определения об 
отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное ис-
полнение этого решения (ст. 425 ГПК РФ). 

Суд может отказать в выдаче исполнительного листа на при-
нудительное исполнение решения третейского суда. Основанием 
отказа служит представление стороной, против которой вынесено 
решение, доказательств того, что: 

1) одна из сторон третейского соглашения не обладала полной 
дееспособностью; 

2) третейское соглашение недействительно по праву, которо-
му стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания – 
по праву РФ; 

3) сторона, против которой вынесено решение, не могла пред-
ставить свои объяснения, поскольку не была должным образом 
уведомлена о назначении арбитра или о третейском разбиратель-
стве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда, 
или по другим уважительным причинам; 

4) решение третейского суда вынесено по спору, не преду-
смотренному третейским соглашением либо не подпадающему 
под его условия, или содержит постановления по вопросам, вы-
ходящим за пределы третейского соглашения. Однако, если по-
становления по вопросам, охватываемым третейским соглашени-
ем, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким 
соглашением, та часть решения третейского суда, в которой со-
держатся постановления по вопросам, охватываемым третейским 
соглашением, может быть признана и приведена в исполнение; 

5) состав третейского суда или процедура арбитража не соот-
ветствовали соглашению сторон или федеральному закону. 

Суд откажет в выдаче исполнительного листа на принудитель-
ное исполнение решения третейского суда, если установит, что:  

1) спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с 
федеральным законом не может быть предметом третейского 
разбирательства; 

2) приведение в исполнение решения третейского суда проти-
воречит публичному порядку РФ. Если часть решения третейско-
го суда, которая противоречит публичному порядку РФ, может 
быть отделена от части, которая ему не противоречит, та часть 
решения, которая не противоречит публичному порядку РФ, мо-
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жет быть признана или приведена в исполнение. 
Суд откажет в выдаче исполнительного листа на принуди-

тельное исполнение решения третейского суда при наличии ука-
занных оснований даже в том случае, если сторона, против кото-
рой вынесено решение, не ссылается на них. Суд может отказать 
в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения международного коммерческого арбитража по основа-
ниям, предусмотренным международным договором РФ и Зако-
ном РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммер-
ческом арбитраже» (ст. 426 ГПК РФ). 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение решения третей-
ского суда суд выносит определение о выдаче исполнительного 
листа или об отказе в выдаче исполнительного листа. В опреде-
лении суда о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда должны содержаться сле-
дующие сведения: 

1) состав третейского суда, принявшего решение; 
2) наименование постоянно действующего арбитражного уч-

реждения, администрировавшего третейское разбирательство, его 
место нахождения (в случае наличия постоянно действующего 
арбитражного учреждения); 

3) наименования сторон третейского разбирательства; 
4) сведения о решении третейского суда, о выдаче исполни-

тельного листа на принудительное исполнение которого ходатай-
ствует заявитель; 

5) указание на выдачу исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда или отказ в выда-
че этого исполнительного листа. 

Отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное ис-
полнение решения третейского суда не препятствует сторонам 
третейского разбирательства вновь обратиться в третейский суд, 
если возможность обращения в третейский суд не утрачена, или в 
суд по правилам, предусмотренным ГПК РФ. 

Определение суда о выдаче исполнительного листа на прину-
дительное исполнение решения третейского суда или об отказе в 
выдаче такого исполнительного листа может быть обжаловано в 
суд кассационной инстанции в порядке и в сроки, которые уста-
новлены ст. 376.1, 377 ГПК РФ (ст. 427 ГПК РФ). 
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28.3. Производство по делам, связанным с выполнением  
судами функций содействия в отношении третейских судов 

 

Суд выполняет следующие функции содействия в отношении 
третейских судов: 

1) разрешение вопросов, связанных с отводом третейского су-
дьи; 

2) разрешение вопросов, связанных с назначением третейского 
судьи; 

3) разрешение вопросов, связанных с прекращением полномо-
чий третейского судьи (ч. 2 ст. 427.1 ГПК РФ). 

Заявление о содействии подается в районный суд по месту 
осуществления соответствующего третейского разбирательства в 
срок, не превышающий одного месяца со дня, когда лицу, по-
дающему заявление о содействии, стало известно или должно 
было стать известно об обстоятельствах, являющихся основанием 
для подачи заявления о содействии (ч. 2 ст. 427.1 ГПК РФ). 

Заявление о содействии оплачивается государственной по-
шлиной в размере, предусмотренном федеральным законом для 
оплаты искового заявления неимущественного характера (ч. 5 ст. 
427.1 ГПК РФ). 

Заявление о содействии подается в письменной форме и под-
писывается лицом, его подающим, или его представителем. 

В заявлении о содействии должны быть указаны: 
1) наименование суда, в который подается заявление о содей-

ствии; 
2) состав третейского суда, рассматривающего спор; 
3) наименование постоянно действующего арбитражного уч-

реждения, администрирующего третейское разбирательство, его 
место нахождения (в случае наличия постоянно действующего 
арбитражного учреждения); 

4) наименования сторон третейского разбирательства, их ме-
сто нахождения или место жительства; 

5) сведения о третейском судье (третейских судьях) либо кан-
дидатах для назначения третейским судьей (третейскими судья-
ми), в отношении которых подается заявление о содействии; 

6) указание на обстоятельства, являющиеся основанием для 
обращения заявителя в суд за содействием в отношении третей-
ского суда, а также указание на нормы федерального закона, пре-
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дусматривающие выполнение судом тех функций, за выполнени-
ем которых обращается заявитель; 

7) требование заявителя и основания требования (ч. 2 ст. 427.2 
ГПК РФ). 

В заявлении о содействии могут быть также указаны номера 
телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения о 
лице или лицах, подавших заявление о содействии. 

К заявлению о содействии прилагаются: 
1) надлежащим образом заверенная копия искового заявления 

в третейский суд с доказательствами его получения ответчиком. 
Копии указанных документов могут быть заверены председате-
лем постоянно действующего арбитражного учреждения, адми-
нистрирующего соответствующее третейское разбирательство, 
или нотариально удостоверены; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или 
его надлежащим образом заверенная копия; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся 
основанием для обращения заявителя в суд за содействием в от-
ношении третейского суда; 

4) документы, представляемые в обоснование требования зая-
вителя; 

5) документ, подтверждающий уплату государственной по-
шлины в порядке и в размере, которые установлены федеральным 
законом; 

6) доверенность или иной документ, подтверждающие полно-
мочия лица на подписание заявления о содействии (ч. 4 ст. 427.2 
ГПК РФ). 

Заявление о содействии, поданное с нарушением требований, 
предусмотренных ГПК РФ, оставляется без движения или воз-
вращается лицу, его подавшему, по правилам, установленным 
статьями 135 и 136 ГПК РФ. 

Заявление о содействии рассматривается единолично судьей 
районного суда по правилам рассмотрения дела судом первой ин-
станции, предусмотренным ГПК РФ, в срок, не превышающий 
одного месяца со дня поступления заявления о содействии в рай-
онный суд. (ч. 1 ст. 427.3 ГПК РФ). 

Стороны третейского разбирательства извещаются судом о 
времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, из-
вещенных надлежащим образом о времени и месте судебного за-
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седания, не является препятствием к рассмотрению дела. 
При рассмотрении дела суд в судебном заседании устанавли-

вает наличие или отсутствие оснований для удовлетворения тре-
бований заявителя путем исследования представленных в суд до-
казательств в обоснование заявленных требований и возражений. 

Если к моменту рассмотрения судом заявления о содействии 
будет вынесено решение третейского суда по соответствующему 
спору, заявление о содействии подлежит оставлению без рас-
смотрения в связи с завершением третейского разбирательства. В 
этом случае сторона третейского разбирательства, подавшая за-
явление о содействии, не лишена права ссылаться на обстоятель-
ства, являющиеся основанием для подачи заявления о содейст-
вии, при рассмотрении судом заявления об отмене или о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда по соответствующему спору. 

Судья, выполнявший функции содействия в отношении тре-
тейского суда, не вправе участвовать в рассмотрении заявления 
об отмене или о выдаче исполнительного листа на принудитель-
ное исполнение решения третейского суда по соответствующему 
спору. 

Заявление об отводе третейского судьи подлежит удовлетво-
рению судом при наличии одновременно следующих условий: 

1) соблюдена процедура отвода третейского судьи, которая ус-
тановлена сторонами или федеральным законом и в соответствии 
с которой вопрос об отводе судьи передан на разрешение суда; 

2) имеются основания для отвода третейского судьи, установ-
ленные федеральным законом. 

Заявление о назначении третейского судьи подлежит удовле-
творению судом при наличии одновременно следующих условий: 

1) соблюдена процедура назначения третейского судьи, кото-
рая установлена сторонами или федеральным законом и в соот-
ветствии с которой вопрос о назначении третейского судьи пере-
дан на разрешение суда; 

2) суду представлены сведения, необходимые в соответствии с 
федеральным законом для решения вопроса о назначении третей-
ского судьи в порядке, установленном федеральным законом. 

Заявление о прекращении полномочий третейского судьи под-
лежит удовлетворению судом при наличии одновременно сле-
дующих условий: 
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1) соблюдена процедура прекращения полномочий третейско-
го судьи, которая установлена сторонами или федеральным зако-
ном и в соответствии с которой вопрос о прекращении полномо-
чий передан на разрешение суда; 

2) имеются основания для прекращения полномочий третей-
ского судьи, установленные федеральным законом (ст. 427.4 ГПК 
РФ). 

По результатам рассмотрения заявления о содействии суд вы-
носит определение. 

В определении суда по делу о выполнении судами функций 
содействия в отношении третейского суда должны содержаться 
следующие сведения: 

1) сведения о составе третейского суда, рассматривающего 
спор, его месте нахождения; 

2) наименование постоянно действующего арбитражного уч-
реждения, администрирующего третейское разбирательство, его 
место нахождения (в случае наличия постоянно действующего 
арбитражного учреждения); 

3) наименования сторон третейского разбирательства; 
4) изложение обстоятельств, являющихся основанием для об-

ращения заявителя в суд за содействием в отношении третейско-
го суда, а также указание норм федерального закона или приня-
тых в соответствии с ним правил, которые предусматривают вы-
полнение судом тех функций, за выполнением которых обраща-
ется заявитель; 

5) указание на удовлетворение требований заявителя полно-
стью или в части либо отказ в удовлетворении требований заяви-
теля полностью или в части с приведением мотивов, по которым 
суд удовлетворил требования заявителя или отказал в их удовле-
творении; 

6) в случае удовлетворения требований заявителя сведения о 
третейской судье (третейских судьях), вопросы об отводе, о на-
значении или прекращении полномочий которого разрешены. 

Определение суда по делу о выполнении судами функций со-
действия в отношении третейского суда не может быть обжало-
вано (ст.427.5 ГПК РФ). 
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Глава 29  
Исполнительное производство 

 

29.1. Понятие исполнительного производства 
 

Исполнительное производство – это установленный законом 
порядок принудительной реализации актов юрисдикционных ор-
ганов, целью которого является обеспечение реальной защиты 
нарушенных или оспоренных прав, или охраняемых законом ин-
тересов. 

Исполнительное производство не следует полностью отожде-
ствлять с исполнением судебных постановлений. 

Во-первых, не все постановления нуждаются в исполнении 
(например, определения о принятии иска (заявления) к производ-
ству суда первой инстанции, о подготовке дела к судебному раз-
бирательству, об отказе в удовлетворении ходатайства об отводе 
судьи, истребовании доказательства, объединении нескольких 
судебных дел в одно производство, о выделении дела в отдельное 
производство, об отложении судебного разбирательства). 

Во-вторых, не для всех решений, которые должны быть ис-
полнены, необходим принудительный порядок. В частности, ре-
шения о признании права собственности исполняются либо пу-
тем регистрации права в компетентном государственном органе, 
либо путем предъявления документа, подтверждающего право (о 
признании права на долю в наследстве). 

В-третьих, среди судебных постановлений, для которых нуж-
но государственное принуждение, одна часть исполняется добро-
вольно, другая – хотя и принудительно, но без использования ме-
ханизма судебного исполнения. Так, согласно ч. 5 ст. 70 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» (далее Закон об исполнительном произ-
водстве), банк или иная кредитная организация, осуществляющие 
обслуживание счетов должника, должны незамедлительно ис-
полнять содержащиеся в исполнительном документе требования 
о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со 
дня их исполнения информирует взыскателя. Взыскатель в при-
веденном случае может самостоятельно направить в банк (дру-
гую кредитную организацию) соответствующий исполнительный 
документ. 
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29.2. Органы принудительного исполнения 
 

Принудительное исполнение судебных постановлений и актов 
других органов в РФ возлагается на службу судебных приставов. 
Полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 
порядок ее организации и деятельности определены Федераль-
ным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 118-
ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Феде-
рации». 

Полномочия судебных приставов-исполнителей определены 
также ГПК РФ и иными федеральными законами. 

Руководство деятельностью ФССП осуществляет главный су-
дебный пристав РФ. ФСПП в субъектах РФ возглавляют главные 
судебные приставы субъектов РФ, территориальные подразделе-
ния ФССП – старшие судебные приставы. 

ФССП входит в систему органов Министерства юстиции РФ. 
В процессе принудительного исполнения судебных актов и актов 
других органов судебный пристав-исполнитель: 

– принимает меры по своевременному, полному и правильно-
му исполнению исполнительных документов; 

– предоставляет сторонам исполнительного производства 
(взыскателю, должнику) или их представителям возможность 
знакомиться с материалами исполнительного производства, де-
лать из них выписки, снимать копии; 

– рассматривает заявления сторон и их ходатайства по поводу 
исполнительного производства, выносит соответствующие по-
становления, разъясняя сроки и порядок их обжалования; 

– обязан взять самоотвод, если он заинтересован в ходе ис-
полнительного производства или возникают иные сомнения в его 
беспристрастности. 

 

29.3. Виды исполнительных документов 
 

К исполнительным документам, выдаваемым судом, относятся 
исполнительный лист и судебный приказ. Они должны быть под-
писаны судьей, заверены гербовой печатью суда. 

Существуют и иные виды исполнительных документов, но 
они выдаются не судом. К ним относятся: 

– нотариально удостоверенные соглашения об уплате алимен-
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тов или их нотариально удостоверенные копии; 
– нотариально удостоверенные медиативные соглашения или 

их нотариально засвидетельствованные копии; 
– удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спо-

рам; 
– акты Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхо-

вания РФ о взыскании денежных средств с должника-граждани-
на, зарегистрированного в установленном порядке в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, без приложения документов, 
содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в 
случае, если должник вправе осуществлять предприниматель-
скую деятельность без открытия расчетного и иных счетов; 

– удостоверения, выдаваемые уполномоченными по правам 
потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполно-
моченном по правам потребителей финансовых услуг»;  

– акты органов, осуществляющих контрольные функции, о 
взыскании денежных средств с приложением документов, содер-
жащих отметки банков или иных кредитных организаций, в кото-
рых открыты расчетные и иные счета должника, о полном или 
частичном неисполнении требований указанных органов в связи 
с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточ-
ных для удовлетворения этих требований; 

– решения государственных инспекторов труда о принуди-
тельном исполнении обязанности работодателя по выплате на-
численных, но не выплаченных в установленный срок работнику 
заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рам-
ках трудовых отношений; 

– судебные акты, акты других органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях; 

– постановления судебного пристава-исполнителя; 
– акты других органов в случаях, предусмотренных федераль-

ным законом; 
– исполнительная надпись нотариуса при наличии соглашения 

о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное 
имущество, заключенного в виде отдельного договора или вклю-
ченного в договор о залоге; 

– запрос центрального органа, назначенного в РФ в целях 
обеспечения исполнения обязательств по международному дого-
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вору РФ, о розыске ребенка, незаконно перемещенного в РФ или 
удерживаемого в РФ; 

– исполнительные документы, выданные компетентными ор-
ганами иностранных государств и подлежащие исполнению на 
территории РФ в соответствии с международными договорами 
РФ; 

– определение судьи о наложении ареста на имущество в це-
лях обеспечения исполнения постановления о назначении адми-
нистративного наказания за совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30 декаб-
ря 2001 г. № 195-ФЗ (ст. 12 Закона об исполнительном производ-
стве). 

Исполнительный лист выдается судом взыскателю после 
вступления судебного постановления в законную силу. Если 
судебное постановление подлежит немедленному исполнению, то 
исполнительный лист выдают немедленно после принятия судеб-
ного постановления. Исполнительный лист выдается взыскателю 
или по его просьбе направляется судом непосредственно для ис-
полнения, а также может быть направлен судом для исполнения в 
форме электронного документа, подписанного судьей усиленной 
квалифицированной электронной подписью (абз. 1 ч. 1 ст. 428 
ГПК РФ). 

Исполнительный лист по определению о предварительном 
обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав (кроме 
прав на фотографические произведения и произведения, полу-
ченные способами, аналогичными фотографии) в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 
выдается взыскателю не позднее следующего дня после дня вы-
несения такого определения (абз. 2 ч. 1 ст. 428 ГПК РФ). 

По каждому решению суда выдается один исполнительный 
лист. Если решение принято в пользу нескольких истцов или 
против нескольких ответчиков, суд по просьбе взыскателя дол-
жен выдать несколько исполнительных листов с точным указани-
ем места исполнения или той части решения, которая подлежит 
исполнению в отношении конкретного лица (организации) (ч. 1 
ст. 429 ГПК РФ). Если взыскание производится с солидарных от-
ветчиков, взыскатель вправе просить суд выдать несколько ис-
полнительных листов по числу солидарных ответчиков, при этом 
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в каждом исполнительном листе должны быть указаны общая 
сумма взыскания, все ответчики и их солидарная ответственность 
(ч. 2 ст. 429 ГПК РФ). 

Выдача судебного приказа для исполнения осуществляется по 
правилам, предусмотренным ст. 130 ГПК РФ. Судебный приказ 
выдается судом взыскателю или по его просьбе судебному при-
ставу-исполнителю, если в течение десяти дней с момента по-
лучения приказа должник не представил возражений (ст. 130 
ГПК РФ). 

В случае утраты подлинника исполнительного листа или су-
дебного приказа суд, принявший решение, вынесший судебный 
приказ, может выдать дубликаты исполнительных документов. 
На определение суда о выдаче дубликата исполнительного доку-
мента или об отказе в его выдаче может быть подана частная жа-
лоба (ч. 4 ст. 430 ГПК РФ). На должностное лицо, виновное в ут-
рате переданного ему исполнительного документа (например, на 
руководителя организации, где работает должник), судебный 
пристав-исполнитель вправе наложить штраф в размере до три-
дцати тысяч рублей (ст. 431, 105 ГПК РФ). 

 

29.4. Сроки предъявления исполнительных документов 
 

Сроки предъявления исполнительных документов установле-
ны ст. 21 Закона об исполнительном производстве. В соответст-
вии с этой статьей: 

1. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судеб-
ных актов, могут быть предъявлены к исполнению в течение 
трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу 
или окончания срока, установленного при предоставлении от-
срочки или рассрочки его исполнения. 

2. Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в 
течение трех лет со дня их выдачи. 

3. Исполнительные документы, содержащие требования о 
взыскании периодических платежей, могут быть предъявлены к 
исполнению в течение всего срока, на который присуждены 
платежи, а также в течение трех лет после окончания это-
го срока. 

4. Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спо-
рам, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех ме-
сяцев со дня их выдачи. 
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5. Оформленные в установленном порядке акты органов, осу-
ществляющих контрольные функции, о взыскании денежных 
средств с приложением документов, содержащих отметки банков 
или иных кредитных организаций, в которых открыты расчетные 
и иные счета должника, о полном или частичном неисполнении 
требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах 
должника денежных средств, достаточных для удовлетворения 
этих требований, могут быть предъявлены к исполнению в тече-
ние шести месяцев со дня их возвращения банком или иной 
кредитной организацией. 

6. Оформленные в установленном порядке акты органов, осу-
ществляющих контрольные функции, о взыскании денежных 
средств без приложения документов, указанных в предыдущем 
пункт, могут быть предъявлены к исполнению в течение шести 
месяцев со дня их вынесения. 

7. Судебные акты, акты других органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях могут быть 
предъявлены к исполнению в течение двух лет со дня их всту-
пления в законную силу. 

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению 
прерывается предъявлением его к исполнению, если федераль-
ным законом не установлено иное21, а также частичным исполне-
нием должником судебного постановления. 

Взыскателям, пропустившим срок предъявления исполни-
тельного документа к исполнению по причинам, признанным су-
дом уважительными, пропущенный срок может быть восстанов-
                                                           
21 В случае возвращения исполнительного документа взыскателю по его заявлению (п. 
1 ч. 1, ч. 4 ст. 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве») и последующего предъявления его взыскателем к исполнению за-
ново следует «вычитать из установленной законом общей продолжительности срока 
предъявления исполнительных документов к исполнению периоды, в течение которых 
исполнительное производство по данному исполнительному документу осуществля-
лось, начиная с его возбуждения и заканчивая его окончанием в связи с возвращением 
взыскателю исполнительного документа по его заявлению (постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 10 марта 2016 г. № 7-П "По делу о проверке конституционности 
части 1 статьи 21, части 2 статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона “Об ис-
полнительном производстве”" в связи с жалобой гражданина М.Л. Ростовцева»). Такое 
толкование положений Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» дано Конституционным Судом РФ во избежание недопусти-
мости злоупотребления взыскателем своим правом без ограничений требовать прину-
дительного исполнения судебного или несудебного акта в любое (ничем не ограничен-
ное с момента вступления акта в законную силу) время и тем самым продления срока 
исполнительной давности на неопределенно длительное время.  
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лен, если федеральным законом не установлено иное. На опреде-
ление суда о восстановлении срока предъявления исполнительно-
го документа к исполнению может быть подана частная жалоба 
(ч. 3 ст. 432 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 23 Закона об исполнительном производ-
стве восстановление пропущенного срока предъявления исполни-
тельного документа к исполнению относится только к исполни-
тельному листу и судебному приказу. Пропущенные сроки 
предъявления к исполнению других исполнительных документов 
восстановлению не подлежат. 

При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение су-
дебного постановления или постановлений иных органов, взы-
скатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поста-
вить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по мес-
ту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или 
о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка испол-
нения, а также об индексации присужденных денежных сумм (ст. 
434 ГПК РФ). 

 

29.5. Порядок возбуждения исполнительного производства 
 

Для возбуждения исполнительного производства взыскатель 
должен направить судебному исполнителю соответствующее за-
явление с приложением оригинала исполнительного документа. 

Согласно ч. 17 ст. 30 Закона об исполнительном производстве, 
копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуж-
дении исполнительного производства не позднее дня, следующе-
го за днем вынесения указанного постановления, должна быть 
направлена взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган 
или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 36 Закона об исполнительном произ-
водстве содержащиеся в исполнительном документе требования 
должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в 
двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного про-
изводства22. 
                                                           
22 Исключениями из этого общего правила являются следующие: 
– если срок исполнения содержащихся в исполнительном документе требований уста-
новлен федеральным законом или исполнительным документом, то требования должны 
быть исполнены в срок, установленный федеральным законом или исполнительным 
документом соответственно; 
– постановление судебного пристава-исполнителя, поступившее в порядке, установ-
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29.6. Права судебного пристава-исполнителя 
 

Судебный пристав-исполнитель имеет право: 
– получать при совершении исполнительных действий необ-

ходимую информацию, в том числе персональные данные, объ-
яснения и справки; 

– проводить у работодателей проверку исполнения исполни-
тельных документов на работающих у них должников и ведения 
финансовой документации по исполнению указанных докумен-
тов; 

– давать гражданам и организациям, участвующим в исполни-
тельном производстве, поручения по вопросам совершения кон-
кретных исполнительных действий; 

– входить в помещения и хранилища, занимаемые должника-
ми или принадлежащие им, и производить осмотры указанных 
помещений и хранилищ (при необходимости вскрывать их), а 
также на основании определения суда совершать указанные дей-
ствия в отношении помещений и хранилищ, занимаемых иными 
лицами; 

– арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализо-
вывать арестованное имущество (за исключением имущества, 
изъятого из оборота); 

                                                                                                                                                                                     

ленном ч. 6 ст. 33 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», должно быть исполнено в течение пятнадцати дней со дня 
поступления его в подразделение судебных приставов, если поручением не преду-
смотрен иной срок его исполнения; 
– содержащиеся в исполнительном документе требования о восстановлении на работе 
незаконно уволенного или переведенного работника должны быть исполнены не позд-
нее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в под-
разделение судебных приставов; 
– если исполнительным документом предусмотрено немедленное исполнение содер-
жащихся в нем требований, то их исполнение должно быть начато не позднее первого 
рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в подразделение 
судебных приставов; 
– требования, содержащиеся в исполнительном листе, выданном на основании опреде-
ления суда об обеспечении иска, о применении мер предварительной защиты по адми-
нистративному иску, должны быть исполнены в день поступления исполнительного 
листа в подразделение судебных приставов, а если это невозможно по причинам, не 
зависящим от судебного пристава-исполнителя, – не позднее следующего дня; 
– требования, содержащиеся в исполнительном листе, выданном в отношении ино-
странного государства, должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем 
структурного подразделения ФССП в двухмесячный срок со дня уведомления ино-
странного государства о возбуждении в отношении его исполнительного производ-
ства. 
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– налагать арест на денежные средства и иные ценности 
должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в 
кредитных организациях, в размере, указанном в исполнительном 
документе; 

– использовать нежилые помещения при согласии собствен-
ника для временного хранения изъятого имущества, возлагать на 
соответствующих лиц обязанность по его хранению, использо-
вать транспорт взыскателя или должника для перевозки имуще-
ства с отнесением расходов за счет должника; 

– объявлять розыск должника, его имущества или розыск ре-
бенка; 

– в случае неясности положений исполнительного документа, 
способа и порядка его исполнения обратиться в суд, другой орган 
или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, 
с заявлением о разъяснении способа и порядка его исполнения23; 

– вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным 
документам, находящимся в производстве; 

– при совершении исполнительных действий проверять доку-
менты, удостоверяющие личность, у лиц, участвующих в испол-
нительном производстве; 

– при производстве розыска должника, его имущества, розы-
ска ребенка (исполнительного розыска), розыска на основании 
судебного акта по гражданскому делу гражданина – ответчика и 
(или) ребенка или межгосударственного розыска лиц в соответст-
вии с международными договорами РФ и при взаимодействии по 
вопросам межгосударственного розыска с компетентными орга-
нами иностранных государств в порядке, предусмотренном меж-
дународными договорами РФ, проводить исполнительно-разыск-
ные действия: запрашивать из банков данных оперативно-спра-
вочной, разыскной информации и обрабатывать необходимые для 
производства розыска персональные данные, в том числе сведе-
ния о лицах и об их имуществе, проверять документы, удостове-
ряющие личность гражданина, если существуют основания пола-

                                                           
23 Заявление о разъяснении исполнительного документа рассматривается в судебном 
заседании в десятидневный срок со дня поступления указанного заявления в суд (ч. 2 
ст. 433 ГПК РФ). Заявление о разъяснении исполнительного документа, содержащего 
требование о возвращении незаконно перемещенного в РФ или удерживаемого в РФ 
ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании 
международного договора РФ, рассматривается в судебном заседании в пятидневный 
срок со дня поступления указанного заявления в суд (ч. 3 ст. 433 ГПК РФ). 
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гать, что он и (или) его имущество находятся в розыске или он 
удерживает ребенка, находящегося в розыске, осуществлять ото-
ждествление личности, опрашивать граждан, наводить справки, 
изучать документы, осматривать имущество, обследовать поме-
щения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые ра-
зыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транс-
портные средства, принадлежащие указанным лицам; 

– проверять документы, удостоверяющие личность граждани-
на, если имеются основания полагать, что он и (или) его имуще-
ство находятся в розыске или он удерживает ребенка, находяще-
гося в розыске; 

– осуществлять отождествление личности, опрашивать граж-
дан, наводить справки, изучать документы, осматривать имуще-
ство, обследовать помещения, здания, сооружения, участки мест-
ности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие 
им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным 
лицам; 

– при исполнении служебных обязанностей обращаться за со-
действием к сотрудникам органов внутренних дел, органов ми-
грационного учета, органов федеральной службы безопасности, 
органов, уполномоченных в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, иных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, а также к военнослу-
жащим и сотрудникам войск национальной гвардии РФ; 

– совершать иные действия, предусмотренные Федеральным 
законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (например, поручить совершить необходимые ис-
полнительные действия и (или) применить меры принудительно-
го исполнения другому приставу-исполнителю, на территории, на 
которую не распространяются его полномочия; заменить выбыв-
шую сторону правопреемником; исправить допущенные им в по-
становлении описки или явные арифметические ошибки и др.) 
(ст. 12 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «Об 
органах принудительного исполнения Российской Федерации»). 

На действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя 
по исполнению исполнительного документа либо на отказ в со-
вершении таких действий взыскателем или должником может 
быть подана жалоба. Жалоба подается в суд, в районе деятельно-
сти которого исполняет свои обязанности судебный пристав-
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исполнитель, в течение десяти дней со дня совершения дейст-
вия (отказа в совершении действия) или со дня, когда взыскателю 
или должнику, не извещенным о времени и месте совершения 
действия судебного пристава-исполнителя, стало о нем известно 
(ст. 122 Закона об исполнительном производстве). Жалоба на 
действия судебного пристава-исполнителя рассматривается в су-
дебном заседании с участием взыскателя, должника и судебного 
пристава-исполнителя. По результатам ее рассмотрения прини-
мается решение суда. 

 

29.7. Исполнительный розыск должника 
 

Согласно ст. 65 Закона об исполнительном производстве, если 
все иные исполнительные действия не позволили установить ме-
стонахождение должника, его имущества или местонахождение 
незаконно перемещенного в РФ или удерживаемого в РФ ребен-
ка, судебный пристав-исполнитель обязан объявить исполни-
тельный розыск должника, его имущества или исполнительный 
розыск ребенка (ч. 1).  

Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного 
документа либо по последнему известному месту жительства или 
месту пребывания должника или ребенка, местонахождению 
имущества должника либо месту жительства взыскателя: 

– если сумма требований по исполнительному документу (ис-
полнительным документам) в отношении должника превышает 
10 000 рублей; 

– по требованиям о взыскании алиментов24, возмещении вре-
да, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, 
возмещении ущерба, причиненного преступлением, об отбыва-
нии обязательных работ, о взыскании штрафа, назначенного в ка-
честве наказания за совершение преступления; 

– по требованиям об отобрании либо о передаче ребенка, по-
рядке общения с ребенком или по требованию о возвращении не-

                                                           
24 В соответствии с ч. 16 ст. 65 Федерального закона 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». Если после проведения исполнительно-разыскных 
действий по розыску должника по исполнительному документу, содержащему требова-
ние о взыскании алиментов, в течение года со дня получения последних сведений о 
должнике не установлено его место нахождения, судебный пристав-исполнитель, осу-
ществляющий розыск, информирует взыскателя о результатах проведенных исполни-
тельно-разыскных действий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с за-
явлением о признании должника безвестно отсутствующим. 
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законно перемещенного в РФ либо удерживаемого в РФ ребенка, 
или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа 
на основании международного договора РФ (ч. 2, 3, 4 ст. 65). 

По исполнительным документам, содержащим другие требо-
вания, судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя 
вправе объявить розыск должника и его имущества. В данном 
случае имеются в виду требования неимущественного характера, 
если исполнение требований исполнительного документа невоз-
можно в отсутствие должника (например, связанные с воспита-
нием детей) и требования имущественного характера, если сумма 
требований по исполнительному документу (исполнительным 
документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей (ч. 
5 ст. 65). 

В ходе исполнительного производства судебный пристав-
исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему 
заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня воз-
никновения оснований для объявления розыска выносит поста-
новление, утверждаемое старшим судебным приставом или его 
заместителем. Постановление о розыске подлежит немедленному 
исполнению (ч. 6). 

Если ранее в отношении должника не были установлены вре-
менное ограничение на выезд его за границу, временное ограни-
чение на пользование им специальным правом (в виде права 
управления автомобильными транспортными средствами, воз-
душными судами, судами морского, внутреннего водного транс-
порта, мотоциклами, мопедами, иными самоходными машинами) 
судебный пристав-исполнитель одновременно с вынесением по-
становления о розыске должника или розыске ребенка устанавли-
вает указанные ограничения или обращается в суд с заявлением 
об установлении для должника указанных ограничений25. 

Копии постановления о розыске должника направляют сторо-
нам исполнительного производства не позднее дня, следующего 
за днем его вынесения. Копию постановления о розыске ребенка 
направляют также в органы опеки и попечительства по месту жи-
тельства ребенка не позднее дня, следующего за днем его выне-

                                                           
25 В суд с заявлением об установлении временного ограничения на пользование долж-
ником специальным правом следует обратиться, если исполнительный документ не яв-
ляется судебным актом или выдан не на основании судебного акта (ч. 3 ст. 67.1 Феде-
рального закона 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).  
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сения. Копия постановления о розыске ребенка, незаконно пере-
мещенного в РФ или удерживаемого в РФ, направляется органу 
опеки и попечительства по последнему известному месту пребы-
вания ребенка и центральному органу, назначенному в РФ в це-
лях обеспечения исполнения обязательств по международному 
договору РФ, не позднее дня, следующего за днем его вынесения 
(ч. 9 ст. 65). 

При производстве розыска судебный пристав-исполнитель 
вправе совершать следующие исполнительные действия, преду-
смотренные ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 
118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения в Российской 
Федерации»:  

– запрашивать из банков данных оперативно-справочной, ра-
зыскной информации и обрабатывать необходимые для произ-
водства розыска персональные данные, в том числе сведения о 
лицах и об их имуществе;  

– проверять документы, удостоверяющие личность граждани-
на, если существуют основания полагать, что он и (или) его иму-
щество находятся в розыске или он удерживает ребенка, находя-
щегося в розыске; 

– осуществлять отождествление личности; 
– опрашивать граждан; 
– наводить справки; 
– изучать документы; 
– осматривать имущество; 
– обследовать помещения, здания, сооружения, участки мест-

ности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие 
им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным 
лицам.  

При обнаружении разыскиваемого должника-гражданина ис-
полнительные действия совершаются, а меры принудительного 
исполнения применяются по месту его обнаружения. В случае 
необходимости для совершения исполнительных действий или 
применения мер принудительного исполнения должник-гражда-
нин может быть препровожден в ближайшее к месту обнаруже-
ния подразделение судебных приставов. 

При обнаружении ребенка, в отношении которого объявлен 
розыск, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий ро-
зыск, незамедлительно сообщает об этом органам опеки и попе-
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чительства по месту обнаружения ребенка и принимает меры для 
его передачи законному представителю, опекуну или попечите-
лю, которому должен быть передан ребенок во исполнение тре-
бования исполнительного документа. В случае невозможности 
немедленной передачи ребенка указанному законному предста-
вителю, опекуну или попечителю судебный пристав-исполнитель 
передает ребенка органам опеки и попечительства по месту обна-
ружения ребенка, о чем незамедлительно извещает указанного 
законного представителя, опекуна или попечителя.  

При обнаружении ребенка, в отношении которого объявлен 
розыск по исполнительному документу, содержащему требова-
ние о возвращении незаконно перемещенного в РФ или удержи-
ваемого в РФ ребенка или об осуществлении в отношении такого 
ребенка прав доступа на основании международного договора 
РФ, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, 
незамедлительно сообщает об этом органам опеки и попечитель-
ства по месту обнаружения ребенка и центральному органу, на-
значенному в РФ в целях обеспечения исполнения обязательств 
по международному договору РФ. 

Действия судебного пристава-исполнителя могут быть обжа-
лованы в порядке подчиненности и оспорены в суде. Жалоба 
должна быть подана в течение десяти дней со дня, когда заин-
тересованному лицу стало известно, что нарушены его права ли-
бо пристав бездействует (ст. 122 Закона об исполнительном про-
изводстве). 

 

29.8. Документы, оформляющие действия судебного  
пристава-исполнителя 

 

Действия судебного пристава-исполнителя оформляются в по-
рядке, установленном Законом об исполнительном производстве. 

Если решения судебного пристава-исполнителя, принимаемые 
при совершении исполнения, затрагивают интересы сторон и 
иных лиц, он выносит соответствующее постановление: 

– о возбуждении исполнительного производства; 
– о возвращении исполнительных документов, поданных с на-

рушением установленных требований; 
– об отложении исполнения; 
– о возвращении исполнительных документов взыскателю по-

сле возбуждения исполнительного производства; 
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– об окончании исполнения; 
– о розыске должника, имущества или ребенка; 
– о продаже и переводе иностранной валюты, принадлежащей 

должнику; 
– о возвращении исполнительного документа в суд или иной 

орган, его выдавший; 
– о взыскании исполнительного сбора; 
– о взыскании расходов по исполнению; 
– о наложении штрафа. 
Другие действия судебного пристава-исполнителя оформля-

ются актами, фиксирующими содержание исполнительных дей-
ствий. К их числу относятся: 

– об обстоятельствах, свидетельствующих об изменении места 
исполнения решения; 

– об отсутствии должника в месте жительства, о перемене им 
места работы; 

– о необходимости совершения исполнительных действий на 
территории вне пределов своей юрисдикции; 

– об удостоверении обстоятельств, влекущих возвращение ис-
полнительных документов взыскателю без производства испол-
нения; 

– об аресте (описи) имущества; 
– о передаче предметов взыскателю; 
– о выселении и вселении. 
В целом ряде случаев закон возлагает на судебного пристава 

направление различного рода уведомлений, сообщений, заявле-
ний и объявлений. Так, на судебного пристава-исполнителя воз-
лагается обязанность извещения должника: 

– о начале принудительного исполнения; 
– о дне и месте выселения; 
– о направлении исполнительного документа ликвидационной 

комиссии и др. 
Судебный пристав-исполнитель направляет Федеральному 

управлению по делам о несостоятельности (банкротстве) уведом-
ление о произведенном аресте имущества должника; по предло-
жению Федерального управления по делам о несостоятельности 
(банкротстве) публикует об этом сообщение в печати. 

Организуя продажу имущества с торгов, судебный пристав-
исполнитель подает заявку об этом в организации, имеющие ли-
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цензию на осуществление такой деятельности. Судебному при-
ставу-исполнителю предоставлено право обращаться в суд с за-
явлениями (об отсрочке исполнения решения, о разъяснении ре-
шения, о выплате работнику заработной платы по день восста-
новления на работе или в должности и др.). Судебный пристав-
исполнитель имеет право входить в компетентные органы с пред-
ставлениями о привлечении соответствующих лиц к администра-
тивной и уголовной ответственности. 

 

29.9. Приостановление и прекращение исполнительных  
действий 

 

Исполнительное производство в случаях, установленных за-
коном, приостанавливается как судом, так и непосредственно су-
дебным приставом-исполнителем, которому поручено производ-
ство исполнительных действий. 

Так, согласно ч. 1 ст. 39 Закона об исполнительном производ-
стве, суд обязан приостановить исполнительное производство 
полностью или частично, если: 

– предъявлен иск об освобождении имущества от наложенно-
го ареста (исключении из описи) при обращении на него взыска-
ния по исполнительному документу; 

– оспариваются результаты оценки арестованного имущества; 
– оспаривается постановление судебного пристава-исполните-

ля о взыскании исполнительского сбора; 
– в иных случаях, установленных законом. 
Согласно ч. 2 ст. 39 Закона об исполнительном производстве, 

суд может приостановить исполнительное производство полно-
стью или частично при: 

– оспаривании исполнительного документа или судебного ак-
та, на основании которого выдан исполнительный документ;  

– оспаривании в суде акта органа или должностного лица, 
уполномоченного рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях; 

– нахождении должника в длительной служебной команди-
ровке; 

– принятии к производству заявления об оспаривании поста-
новления, действий (бездействия) судебного пристава-исполните-
ля или отказа в совершении действий; 

– обращении взыскателя, должника или судебного пристава-
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исполнителя в суд, другой орган или к должностному лицу, вы-
давшим исполнительный документ, с заявлением о разъяснении 
положений исполнительного документа, способа и порядка его 
исполнения. 

Судебный пристав-исполнитель также имеет полномочия на 
приостановление исполнительного производства. В соответствии 
со ст. 40 Закона об исполнительном производстве он обязан при-
остановить его полностью или частично в случаях: 

– смерти должника, объявления его умершим или признания 
безвестно отсутствующим, если установленное судом правоот-
ношение допускает правопреемство; 

– утраты должником дееспособности; 
– участия должника в боевых действиях, выполнения задач в 

условиях чрезвычайного или военного положения, а также в ус-
ловиях военных конфликтов или просьбы взыскателя, находяще-
гося в таких же условиях; 

– отзыва у должника – кредитной организации лицензии на 
осуществление банковских операций, за исключением исполни-
тельного производства, которое в соответствии с Федеральным 
законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» не приостанавливается26; 

– отзыва у должника – страховой организации всех выданных 
органом страхового надзора лицензий, за исключением исполни-
тельного производства, которое в соответствии с Законом РФ от 
27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

                                                           
26 Не приостанавливается исполнение исполнительных документов о взыскании задол-
женности по текущим обязательствам кредитной организации, под которыми понима-
ются: 
– обязательства по оплате расходов, связанных с продолжением осуществления ее дея-
тельности (в том числе коммунальных, арендных и эксплуатационных платежей, рас-
ходов на услуги связи, обеспечение сохранности имущества), расходов на выполнение 
функций назначенной Банком России временной администрации по управлению кре-
дитной организацией, оплату труда лиц, работающих по трудовому договору, выплату 
выходных пособий этим лицам в случае их увольнения, а также иных расходов, связан-
ных с ликвидацией кредитной организации после дня отзыва лицензии на осуществле-
ние банковских операций; 
– обязанности по уплате обязательных платежей, возникшие со дня отзыва лицензии на 
осуществление банковских операций; 
– обязательства по перечислению денежных сумм, удержанных из заработной платы 
(алиментов, налога на доходы физических лиц, профсоюзных и страховых взносов и 
иных возложенных на работодателя в соответствии с федеральными законами плате-
жей), выплачиваемой работникам кредитной организации в соответствии с федераль-
ными законами. 
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Российской Федерации» не приостанавливается27; 
– применения арбитражным судом в отношении должника-

организации процедуры банкротства; 
– введения арбитражным судом в отношении должника-граж-

данина, в том числе индивидуального предпринимателя, проце-
дур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве); 

– включения сведений о возбуждении в отношении должника-
гражданина процедуры внесудебного банкротства в Единый фе-
деральный реестр сведений о банкротстве в части исполнения 
исполнительных документов по требованиям, указанным долж-
ником-гражданином в заявлении о признании его банкротом во 
внесудебном порядке; 

– принятия судом к рассмотрению иска должника об отсрочке 
или рассрочке взыскания исполнительского сбора, уменьшении 
его размера или об освобождении от взыскания исполнительско-
го сбора; 

– направления судебным приставом-исполнителем в Феде-
ральную налоговую службу или Банк России уведомления о на-
ложении ареста на имущество должника; 

– отсутствия у должника – иностранного государства имуще-
ства, на которое может быть обращено взыскание; 

– распространения на должника моратория на возбуждение 
дел о банкротстве, предусмотренного ст. 9.1 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»28. 

                                                           
27 Со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве всех выдан-
ных страховой организации лицензий, за исключением решения об отзыве лицензий, 
при котором временная администрация не назначается, и до дня прекращения деятель-
ности временной администрации приостанавливается исполнение исполнительных до-
кументов об имущественных взысканиях, не допускается принудительное исполнение 
иных документов, взыскание по которым производится в бесспорном порядке, за ис-
ключением исполнения исполнительных документов о взыскании задолженности по 
текущим обязательствам страховой организации. Под текущими обязательствами стра-
ховой организации понимаются такие же обязательства, как и применительно к банкам 
и иным кредитным организациям. 
28 Мораторий на возбуждение дел о банкротстве вводится Правительством РФ на опре-
деленный срок для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях 
(при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном 
изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) по заявлениям, подаваемым кре-
диторами (далее в контексте настоящей статьи – мораторий). На основании этого по-
становления приостанавливается исполнительное производство по имущественным 
взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (при этом не снимают-
ся аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имущест-
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Судебный пристав-исполнитель может приостановить ис-
полнительное производство полностью или частично в случаях: 

– нахождения должника на лечении в стационарном лечебном 
учреждении; 

– розыска должника, его имущества или розыска ребенка; 
– просьбы должника, проходящего военную службу по призы-

ву в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских форми-
рованиях и органах, созданных в соответствии с законодательст-
вом РФ; 

– направления постановления о поручении совершить отдель-
ные исполнительные действия и (или) применить отдельные ме-
ры принудительного исполнения в соответствии с ч. 6 ст. 33 За-
кона об исполнительном производстве29. 

Главный судебный пристав РФ, главный судебный пристав 
субъекта РФ и их заместители вправе приостановить исполни-
тельное производство в случае поступления жалобы на постанов-
ление, действия (бездействие) подчиненных им должностных лиц 
службы судебных приставов.  

Приостановление исполнительного производства может быть 
обжаловано. Если оно оформляется определением суда, на него 
подается частная жалоба в течение пятнадцати дней со дня 
вынесения определения (ст. 332 ГПК РФ). Если оно оформляется 
постановлением судебного пристава-исполнителя, то жалоба мо-
жет быть подана как вышестоящему судебному приставу, так и в 
суд в течение десяти дней со дня вынесения постановления 
(ст. 122 Закона об исполнительном производстве). 

Исполнительное производство возобновляется после устране-
ния обстоятельств, вызвавших его приостановление. 

Прекращение исполнительного производства входит как в 
полномочия суда, так и в полномочия судебного пристава-
исполнителя. В соответствии с ч. 1 ст. 43 Закона об исполнитель-
ном производстве» исполнительное производство прекращается 

                                                                                                                                                                                     

вом должника, наложенные в ходе исполнительного производства). 
29 В указанной ч. 6 говорится о том, что при необходимости совершения отдельных ис-
полнительных действий и (или) применения отдельных мер принудительного исполне-
ния на территории, на которую не распространяются полномочия судебного пристава-
исполнителя, он оформляет соответствующее постановление, которое направляет в со-
ответствующее подразделение судебных приставов в письменной форме с одновремен-
ным (по возможности) направлением его посредством сети «Интернет» не позднее дня, 
следующего за днем вынесения постановления. 
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судом в случаях: 
1) смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), 

объявления его умершим или признания безвестно отсутствую-
щим, если установленные судебным актом, актом другого органа 
или должностного лица требования или обязанности не могут пе-
рейти к правопреемнику и не могут быть реализованы довери-
тельным управляющим, назначенным органом опеки и попечи-
тельства; 

2) утраты возможности исполнения исполнительного доку-
мента, обязывающего должника совершить определенные дейст-
вия (воздержаться от совершения определенных действий); 

3) отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у должника 
при исполнении исполнительного документа, содержащего тре-
бование о передаче ее взыскателю; 

4) в иных случаях, если федеральным законом предусмотрено 
прекращение исполнительного производства (например, в соот-
ветствии с ч. 14 ст. 103 Закона об исполнительном производстве 
исполнительное производство по взысканию штрафа за преступ-
ление прекращается в случаях смерти должника-осужденного или 
объявления его умершим; замены наказания в виде штрафа дру-
гим видом наказания; освобождения от исполнения наказания в 
виде штрафа в порядке амнистии, помилования). 

При наличии оснований для прекращения исполнительного 
производства исполнительный документ с соответствующей от-
меткой возвращается судебным приставом-исполнителем в суд 
либо государственный или иной орган, выдавшие этот документ. 
Все назначенные судебным приставом-исполнителем меры по 
исполнению отменяются. Прекращенное исполнительное произ-
водство не может быть возбуждено вновь. 

На определение суда о прекращении исполнительного произ-
водства может быть подана частная жалоба (ч. 3 ст. 440 ГПК РФ) 
в такие же сроки, что и жалоба на определение о приостановле-
нии исполнительного производства: в течение пятнадцати 
дней со дня вынесения определения (ст. 332 ГПК РФ). 

Судебный пристав-исполнитель на основании ч. 2 ст. 43 Зако-
на об исполнительном производстве вправе прекратить исполни-
тельное производство в случаях: 

1) принятия судом акта о прекращении исполнения выданного 
им исполнительного документа; 
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2) принятия судом отказа взыскателя от взыскания; 
3) утверждения судом мирового соглашения, соглашения о 

примирении между взыскателем и должником; 
4) отмены судебного акта, на основании которого выдан ис-

полнительный документ; 
5) отмены или признания недействительным исполнительного 

документа, на основании которого возбуждено исполнительное 
производство; 

6) прекращения по основаниям и в порядке, которые установ-
лены федеральным законом, исполнения судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица по делу об администра-
тивном правонарушении судом, другим органом или должност-
ным лицом, выдавшими исполнительный документ; 

7) внесения записи об исключении юридического лица (взы-
скателя-организации или должника-организации) из единого го-
сударственного реестра юридических лиц; 

8) если исполнительный документ содержит требование о воз-
вращении незаконно перемещенного в РФ или удерживаемого в 
РФ ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка 
прав доступа на основании международного договора РФ, и ре-
бенок достиг возраста, по достижении которого указанный меж-
дународный договор не подлежит применению в отношении это-
го ребенка; 

9) прекращения алиментных обязательств по основаниям, 
предусмотренным абз. 2 п. 2 ст. 120 СК РФ30; 

10) признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет в порядке, установленном законодательством 
РФ; 

11) если исполнительный документ содержит требование о 
взыскании государственной пошлины по рассмотренному судом 
делу о взыскании задолженности по платежам в бюджет, в отно-
шении которой в порядке, установленном законодательством РФ, 
принято решение о признании ее безнадежной к взысканию; 

12) прекращения обязательств заемщика – физического лица 
перед кредитором-залогодержателем в соответствии с п. 5 ст. 61 

                                                           
30 Абз. 2 п. 2 ст. 120 СК РФ гласит о том, что выплата алиментов, взыскиваемых в су-
дебном порядке, прекращается по достижении ребенком совершеннолетия или в случае 
приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения 
ими совершеннолетия. 
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Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)»31. 

Постановление судебного пристава-исполнителя о прекраще-
нии исполнительного производства может быть обжаловано вы-
шестоящему должностному лицу или в суд в течение десяти 
дней со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о 
вынесении постановления (ст. 122 Закона об исполнительном 
производстве). 

Вопросы о приостановлении или прекращении исполнитель-
ного производства рассматриваются судом, в районе деятельно-
сти которого исполняет свои обязанности судебный пристав-
исполнитель, в десятидневный срок (ч. 1 ст. 440 ГПК РФ). Об 
этом извещаются взыскатель, должник и судебный пристав-
исполнитель. Однако их неявка не является препятствием к раз-
решению указанных вопросов. По результатам рассмотрения за-
явления о приостановлении или прекращении исполнительного 
производства судом выносится определение, которое направляет-
ся взыскателю, должнику, а также судебному приставу-исполни-
телю, на исполнении которого находится исполнительный доку-
мент. 

При отмене судебного акта, ставшего основанием для пре-
кращения исполнительного производства, либо изменении об-
стоятельств, послуживших основанием для прекращения испол-
нительного производства, оно возобновляется (ст. 43 Закона об 
исполнительном производстве). 
  

                                                           
31 В п. 5 ст. 61 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» говорится о том, что если предметом ипотеки, на который обращено 
взыскание, является принадлежащее залогодателю – физическому лицу жилое помеще-
ние, переданное в ипотеку в обеспечение исполнения заемщиком – физическим лицом 
обязательств по возврату кредита или займа, предоставленных для целей приобретения 
жилого помещения, обязательства такого заемщика – физического лица перед кредито-
ром-залогодержателем прекращаются, когда вырученных от реализации предмета ипо-
теки денежных средств либо стоимости оставленного залогодержателем за собой пред-
мета ипотеки оказалось недостаточно для удовлетворения всех денежных требований 
кредитора-залогодержателя, с даты получения кредитором-залогодержателем страхо-
вой выплаты по договору страхования ответственности заемщика и (или) по договору 
страхования финансового риска кредитора. При этом в случае признания страховщика 
банкротом обязательства заемщика – физического лица перед кредитором-залогодержа-
телем прекращаются с даты реализации предмета ипотеки и (или) оставления кредито-
ром-залогодержателем предмета ипотеки за собой. 
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29.10. Поворот исполнения судебного акта 
 

В гражданском процессе институт поворота исполнения уре-
гулирован в ст. 443–445 ГПК РФ. 

Согласно ст. 443 ГПК РФ: 
1) поворот исполнения возможен только в отношении судеб-

ного решения, то есть постановления суда первой инстанции, ко-
торым дело разрешается по существу; 

2) поворот исполнения возможен только после нового рас-
смотрения дела; 

3) для поворота исполнения должно быть вынесено новое су-
дебное решение об отказе в иске полностью или в части либо оп-
ределение о прекращении производства по делу (оставлении за-
явления без рассмотрения); 

4) субъектами поворота исполнения являются истец и ответ-
чик; 

5) при повороте исполнения возвращается «все взысканное», 
тем самым действие данной нормы ограничивается лишь имуще-
ственными спорами. 

В соответствии со ст. 444 ГПК РФ суд, которому дело переда-
но на новое рассмотрение, обязан по своей инициативе рассмот-
реть вопрос о повороте исполнения судебного решения и разре-
шить дело в новом решении или новом определении суда. Если 
суд, вновь рассматривавший дело, не разрешил вопрос о поворо-
те исполнения судебного решения, ответчик вправе подать в этот 
суд заявление о повороте исполнения судебного решения. Такое 
заявление рассматривается в судебном заседании с привлечением 
лиц, участвующих в деле. 

На определение суда о повороте исполнения решения суда 
может быть подана частная жалоба (ч. 3 ст. 444 ГПК) (в течение 
пятнадцати дней со дня вынесения определения (ст. 332 ГПК 
РФ). 

Суд, рассматривающий дело в суде апелляционной, кассаци-
онной или надзорной инстанций, если он своим решением, по-
становлением или определением окончательно разрешает спор 
либо прекращает производство по делу, либо оставляет заявление 
без рассмотрения, обязан разрешить вопрос о повороте исполне-
ния соответствующего судебного решения или передать дело на 
разрешение суда первой инстанции. Если в судебном решении, 
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постановлении, определении вышестоящего суда отсутствуют 
указания на поворот исполнения судебного решения, ответчик 
вправе подать соответствующее заявление в суд первой инстан-
ции (ч. 1, 2 ст. 445 ГПК РФ). 

При отмене в суде апелляционной инстанции решения суда по 
делу о взыскании алиментов поворот исполнения решения суда 
допускается лишь в тех случаях, если отмененное решение суда 
основано на сообщенных истцом ложных сведениях или пред-
ставленных им подложных документах (абз. 1 ч. 3 ст. 445 ГПК 
РФ). 

В случае отмены в кассационном или надзорном порядке ре-
шений суда по делам о взыскании денежных сумм по требовани-
ям, вытекающим из трудовых отношений, о взыскании вознагра-
ждения за использование прав на произведения науки, литерату-
ры и искусства, исполнения, открытия, изобретения, полезной 
модели, промышленного образца, о взыскании алиментов, о воз-
мещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья либо смертью кормильца, поворот исполнения решения 
допускается, если отмененное решение суда основано на сооб-
щенных истцом ложных сведениях или представленных им под-
ложных документах (абз. 2 ч. 3 ст. 445 ГПК РФ). 

Суд первой инстанции на основании принятого определения о 
повороте решения суда выдает исполнительный лист на возврат 
взысканных денежных средств, имущества или его стоимости по 
заявлению гражданина. К заявлению прилагается документ, под-
тверждающий исполнение ранее принятого судебного решения (в 
нормативном порядке данный вопрос не урегулирован). 

Необходимо иметь в виду, что требование о повороте испол-
нения судебного решения направлено на восстановление нару-
шенных прав и охраняемых законом интересов ответчика, и к не-
му применимы положения главы 12 ГК РФ об исковой давности. 
Таким образом, если участником судебного разбирательства в 
соответствии с ч. 2 ст. 199 ГК РФ будет сделано заявление о при-
менении исковой давности, то суд должен разрешить вопрос о 
повороте исполнения судебного акта с учетом положений главы 
12 ГК РФ. 
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29.11. Имущество, на которое не может быть обращено  
взыскание по исполнительным документам 

 

Взыскание по исполнительным документам не может быть 
обращено на следующее имущество, принадлежащее граждани-
ну-должнику на праве собственности (ст. 446 ГПК РФ): 

– жилое помещение (его части), если для гражданина-должни-
ка и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежа-
щем помещении, оно является единственным пригодным для по-
стоянного проживания помещением, за исключением случая, ес-
ли это помещение является предметом ипотеки и на него в соот-
ветствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 
взыскание; 

– земельные участки, на которых расположено жилое поме-
щение, указанное выше и за указанным исключением; 

– предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 
индивидуального пользования (одежду, обувь и др.), за исключе-
нием драгоценностей и других предметов роскоши; 

– имущество, необходимое для профессиональных занятий 
гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость ко-
торых превышает десять тысяч рублей; 

– племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, пти-
ца, пчелы, используемые для целей, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, а также хозяйственные 
строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания; 

– семена, необходимые для очередного посева; 
– продукты питания и деньги на общую сумму не менее уста-

новленной величины прожиточного минимума гражданина-долж-
ника и лиц, находящихся на его иждивении; 

– топливо, необходимое семье гражданина-должника для при-
готовления своей ежедневной пищи и отопления в течение ото-
пительного сезона своего жилого помещения; 

– средства транспорта и другое необходимое гражданину-
должнику в связи с его инвалидностью имущество; 

– призы, государственные награды, почетные и памятные зна-
ки, которыми награжден гражданин-должник; 

– используемые для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, домашние животные, опре-
деленные Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
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«Об ответственном обращении с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». 

Перечень имущества организаций, на которое не может быть 
обращено взыскание по исполнительным документам, определя-
ется федеральным законом. 

 

Заключение 
 

В представленном учебном пособии освещены все основные 
вопросы гражданского процессуального права, входящие в госу-
дарственный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки «Юриспруденция».  

Материал пособия базируются на действующем законодатель-
стве по состоянию на 1 сентября 2022 года и постановлениях 
высших судебных инстанций, обобщавших практику рассмотре-
ния и разрешения гражданских дел с момента введения в дейст-
вие Гражданского процессуального кодекса РФ (ноябрь 2002 го-
да) и по настоящее время.  

При изучении учебной дисциплины «Гражданский процесс» 
необходимо учитывать, что в ГПК РФ постоянно вносятся изме-
нения и дополнения, вызванные необходимостью приведения его 
в соответствие с потребностями развивающихся общественных 
отношений в нашей стране. Достаточно сказать, что с 2002 по 
2022 год было принято более 130 законов, в том числе в 2022 го-
ду 4 закона, которые в значительной степени усовершенствовали 
гражданские процессуальные правоотношения. Из этого следует, 
что при освоении материала учебного пособия надо сверять со-
держание указанных в нем статей ГПК РФ с их актуальной вер-
сией на определенный момент. Целесообразно также обращаться 
к актам толкования гражданских процессуальных норм, даваемых 
в обзорах и постановлениях Верховного Суда РФ, и к рекомен-
дуемой научной литературе, освещающей проблемы гражданско-
го процесса и возможные пути их решения. Такой подход к изу-
чению гражданского процессуального права является наиболее 
оптимальным, позволяющим приобрести не только прочные зна-
ния судопроизводства, но и выработать на их основе необходи-
мые умения и навыки защиты в судах общей юрисдикции нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
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граждан, организаций, прав и интересов публично-правовых об-
разований и других лиц, являющихся субъектами гражданских 
правоотношений.   
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