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ВВЕДЕНИЕ 
 

Гражданско-процессуальная документация основывается на 

нормативных правовых актах, берущих за основу гражданско-

процессуальные отношения. 

По спорам, в рамках судебного производства в гражданском 

процессе необходимо наличие определенных процессуальных 

фактов, обусловленных наличием или отсутствием правовых 

норм для разрешения имеющегося спора. 

В рамках споров складываются гражданские процессуальные 

отношения на основе имеющихся юридических фактов, но сами 

по себе гражданские процессуальные отношения, не подкреплен-

ные соответствующей документацией, – ничто. 

В соответствии со ст. 108 ГПК РФ процессуальные факты 

представляют собой процессуальные действия и события. Отли-

чительными особенностями процессуальных действий от процес-

суальных событий выступают: 

1. Процессуальным действиям присуще наступление действий 

в рамках предусмотренных законодательством правовых послед-

ствий, а процессуальные события не порождают возникновения 

процессуальных отношений. 

2. Процессуальные действия совершаются субъектами граж-

данского процесса, а процессуальные события независимы от во-

ли участников процесса. 

3. Субъекты гражданского процесса в рамках процессуальных 

действий несут возложенные обязанности, а при процессуальных 

событиях не имеет значения наступление тех или иных последст-

вий, чтобы они послужили окончанием гражданского процесса. 

При возникновении гражданских процессуальных отношений 

суд выступает обязательным участником правоотношений, по-

скольку все действия в гражданском процессе основываются на 

судебных действиях, поэтому наличие определенной граждан-

ской процессуальной документации является обязательным атри-
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бутом. Не всякая документация может выступать гражданско-

процессуальной документацией, поэтому учебное пособие «Гра-

жданско-процессуальная документация» и является весьма акту-

альным для рассмотрения. 

Цель данного издания состоит в формировании у студентов 

профессионального мышления, выработке умения и навыков по 

реализации норм гражданского законодательства на основе ана-

лиза юридических фактов, подготовке процессуальных докумен-

тов для рассмотрения и разрешения гражданских споров в суде и 

защиты гражданских прав граждан. 

Задачи же заключаются в следующем: 

1) овладение практическим опытом, умениями и знаниями, 

необходимыми в профессиональной деятельности в области гра-

жданского процессуального права; 

2) овладение общими и профессиональными компетенциями 

для выполнения указанного вида профессиональной деятельно-

сти. 

 

ТЕМА 1  
ПОНЯТИЕ ЮРИСДИКЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ  

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ.  
ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Под юрисдикционными документами принято понимать до-

кументацию, которая ведется в рамках правоприменительной 

деятельности судебных органов; наиболее распространенными 

выступают судебные документы, к которым относится вся систе-

матизированная документация в рамках процессуального рас-

смотрения. 

Примерами судебной документации выступают протоколы, 

судебные приказы, определения, решения и прочее. Однако в хо-

де судебного рассмотрения имеет место наличие документации, 

которая ведется в рамках рассматриваемого процесса, а именно 
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это материалы, предназначенные для передачи их в суд. 

В связи с этим судебная документация может быть условно 

разделена на следующие составляющие: судебная и процессуаль-

ная документация, которая оканчивается итоговой документаци-

ей, финиширующей судебное разбирательство.  

В связи с указанным очевидно, что при реализации прав на 

защиту необходимо исходить из того, к какой форме защиты прав 

участник судебного разбирательства будет прибегать, поэтому 

необходимо более детально рассмотреть формы процессуального 

характера. 

Форма защиты прав – это установленная в рамках законода-

тельства компетенция органов защиты, направленная на установ-

ление обстоятельств, правоприменения норм, определения спо-

собов реализации нарушенных прав (самостоятельно или с по-

мощью представителя, которым может быть квалифицированный 

юрист, имеющий высшее профессиональное образование или 

ученую степень в области юриспруденции или адвокат) и выне-

сения решения по существу рассмотрения. 

Установление нескольких способов защиты прав имеет объяс-

нение весьма простое: при рассмотрении споров, если сторона 

обладает юридическими знаниями, подтвержденными высшим 

образованием, то в рамках реализации права на самозащиту такая 

сторона может отстаивать свои права, квалифицированно приме-

няя толкование правовых норм, в случаях же, если сторона спора 

не владеет должными знаниями, рассматриваемый спор затраги-

вает профессиональные, моральные, этические стороны, и само-

защита неприемлема, то сторона спора вправе выбрать для себя 

способ защиты через представительство на основании доверенно-

сти или заключенного договора на оказание юридических услуг с 

профессиональным юристом или представителем адвокатского 

сообщества и нотариата. 

Представители нотариата в рамках законодательства о нота-
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риате (ст. 161 Основ законодательства о нотариате) обязаны хра-

нить информацию, ставшую им известной при выполнении про-

фессиональной деятельности, поскольку нотариус принимал при-

сягу. Часть нотариальных сделок, например, по сохранению на-

следства, по регистрации сделок с участием несовершеннолетних 

обязательна, и на нотариуса возложены меры по охране сведений 

или имущества. 

Реализация судебной защиты происходит в соответствии с 

подведомственностью рассмотрения в рамках процессуальных 

норм. 

Конституция РФ устанавливает для граждан равные права в 

реализации прав на судебную защиту. 

В рамках рассматриваемого предмета реализация конституци-

онного права осуществляется через нормы гражданского судо-

производства в рамках процессуального права. Гражданские спо-

ры и гражданские дела имеют как самостоятельную природу, так 

и вытекают из других отраслей права, а именно административ-

ного, гражданского, трудового, земельного, семейного, жилищ-

ного и т.д. 

В случаях нарушения установленных законодательством за-

конных прав граждан или юридических лиц вне зависимости от 

их организационно-правовой формы либо при потенциальном на-

ступлении или угрозе наступления, при нарушении установлен-

ных договорных условий, отказа от исполнения взятых на себя 

обязательств потерпевшая сторона вправе обратиться за защитой 

своих субъективных прав и применением способов защиты по 

отношению к обязанной стороне. Несмотря на то, что способы 

защиты относятся к категории материального права, реализация 

их осуществляется именно через защиту субъективных прав. 

Нормы гражданского законодательства, а именно ст. 12 ГК 

                                                           
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 
4462-I (с изменениями и дополнениями) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
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РФ2 содержит печень способов защиты, включающий: 

- признание права; 

- восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права и пресечения действий, нарушающих или создающих угроз 

у его нарушения; 

- признание оспоримой сделки недействительной и примене-

ния последствий ее недействительности, применения последст-

вий недействительности ничтожной сделки; 

- признание недействительным акта государственного органа 

или органа местного самоуправления и т.д. 

Таким образом, при обращении за способом защиты в рамках 

гражданского судопроизводства необходимо определить после-

довательность действий и порядок обращения в компетентные 

органы для защиты и установления фактов и обстоятельств, при-

менения норм права, способов защиты и вынесения решения, т.е. 

определить юрисдикционный орган и собрать необходимую до-

казательственную базу, надлежаще оформленную документацию. 

В законодательстве содержится многообразие форм защиты: 

это и административная, и общественная защита, а также судеб-

ная защита, которая наиболее приоритетна.  

Возникающие споры всегда основываются на споре о праве, 

который может иметь место при наличии конфликта интересов 

физических и юридических лиц, физических лиц, однако при 

реализации судебной защиты они априори равноправны.  

При споре при нарушении прав лиц объектом спора в боль-

шинстве случаев выступают нематериальные блага, и в этой си-

туации не имеет значения способ нарушения (например, права 

могут быть нарушены в результате неправомерных действий, 

преступлений, неисполнения обязательств и пр.), а при оспарива-

нии прав другими участниками нет четкости спорных правоот-

                                                           
2 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ (с изменениями и дополнениями) //Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
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ношений, имеет место выдвижение требований. 

Примером может служить недействительность сделки3. Иллю-

страцией служит решение, вынесенное Приморским районным 

судом г. Санкт-Петербурга от 30.07.2020 г., в котором истец про-

сит изъять транспортное средство и произвести его государст-

венную регистрацию за истцом, поскольку выяснилось, что про-

изошло злоупотребление правом в виде недобросовестного пове-

дения стороны сделки в рамках договора купли-продажи (на 

транспортное средство был наложен арест в виде запрета на со-

вершение регистрационных действий в Республике Татарстан у 

Золотухина М.Ю., первого собственника транспортного средства, 

который, зная об аресте, продал его Графову И.А., которой и реа-

лизовал его истцу). В ходе слушаний вскрылись следующие об-

стоятельства, определением Арбитражного суда Республики Та-

тарстан от 29.07.2016 г. по делу № А65-16767/2015, оставленным 

без изменения Постановлением Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 17.10.2016 г., Постановлением арбит-

ражного суда Поволжского округа от 26.12.2016 г. сделка по про-

даже спорного транспортного средства Золотухину М.Ю. при-

знана недействительной, применены последствия недействитель-

ности сделки, а именно транспортное средство истребовано в 

собственность первоначального владельца ООО «БалтМорстрой-

Волга». До настоящего времени судебное решение Золотухиным 

М.Ю. не исполнено, в нарушение наложенного на транспортное 

средство ареста автомобиль передан Золотухиным М.Ю. во вла-

дение ответчика. На основании договора, заключенного с ООО 

«БалтМорстрой-Волга», к истцу передано право истребования в 

свою собственность спорного транспортного средства. Суд, рас-

смотрев и исследовав все доказательства, принял решение об 

удовлетворении исковых требований, указав, что договор купли-

                                                           
3 Решение № 2-1326/2020 2-1326/2020(2-9845/2019;)~М-6427/2019 2-9845/2019 М-
6427/2019 от 30 июля 2020 г. по делу № 2-1326/2020 // Судебные и нормативные акты 
РФ: [сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/sHBqBBxTDd5x/ 
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продажи б/н от 29.05.2019 г. автотранспортного средства, заклю-

ченный между Золотухиным М.Ю. и Графовым И.А., является 

недействительным, поскольку Золотухин М.Ю., продавая авто-

мобиль Графову И.А., не являлся собственником автомобиля. 

Сделки по продаже спорного автомобиля признаны Арбитраж-

ным судом Республики Татарстан по делу № А65-16767/2015 не-

действительными, применены последствия недействительности 

сделки. Собственником спорного транспортного средства на дату 

заключения договора между Золотухиным М.Ю. и Графовым 

И.А. 29.05.2019 г. являлся Тюрин С.В. на основании договора, за-

ключенного собственником транспортного средства на основании 

решения арбитражного суда ООО «БалтМорСтрой-Волга» от 

04.03.2019 г. Суд приходит к выводу, что договор купли-

продажи, на основании которого было реализовано транспортное 

средство, не соответствует требованиям ст. 209 Гражданского ко-

декса Российской Федерации и посягает на права и охраняемые 

законом интересы Тюрина С.В. – собственника автомобиля, что, 

в свою очередь, влечет ничтожность сделки в соответствии со ст. 

168 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации недействительная сделка не влечет юридических последст-

вий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительно-

стью, и недействительна с момента ее совершения. 

Под злоупотреблением правом понимается поведение управо-

моченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, 

сопряженное с нарушением установленных в ст. 10 Гражданского 

кодекса Российской Федерации пределов осуществления граж-

данских прав, осуществляемое с незаконной целью или незакон-

ными средствами, нарушающее при этом права и законные инте-

ресы других лиц и причиняющее им вред или создающее для это-

го условия. 

По своей правовой природе злоупотребление правом является 

нарушением запрета, установленного в ст. 10 Гражданского ко-
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декса Российской Федерации, в связи с чем злоупотребление пра-

вом, допущенное при совершении сделок, влечет ничтожность 

этих сделок, как несоответствующих закону (статьи 10 и 168 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В случаях, когда между лицами отсутствуют договорные от-

ношения или отношения, связанные с последствиями недействи-

тельности сделки, спор о возврате имущества собственнику под-

лежит разрешению по правилам статей 301, 302 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

При заявлении виндикационного требования истец должен 

доказать наличие у него законного права на истребуемую вещь, 

обладающую индивидуально-определенными признаками, сохра-

нившуюся в натуре, утрату истцом фактического владения ве-

щью, а также нахождение ее в чужом незаконном владении. При 

отсутствии или недоказанности одного из указанных фактов, ис-

ковые требования не могут быть удовлетворены. 

В соответствии со ст. 301 Гражданского кодекса Российской 

Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из 

чужого незаконного владения. 

По смыслу действующего законодательства иск об истребова-

нии имущества из чужого незаконного владения – это иск невла-

деющего собственника к владеющему несобственнику об истре-

бовании индивидуально-определенного имущества из его неза-

конного владения. Истец по данному делу должен доказать, что 

имущество принадлежит ему на праве собственности. Ответчи-

ком по делу является незаконный владелец, у которого фактиче-

ски находится вещь. Незаконное владение – это обладание иму-

ществом без надлежащего правового основания либо по пороч-

ному основанию. Предметом виндикационного иска может быть 

только индивидуально-определенное имущество, имеющееся у 

незаконного владельца в натуре. 

Согласно разъяснению п. 32 Постановления Пленума Верхов-
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ного Суда Российской Федерации № 104, Пленума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 г. 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав», применяя статью 301 Гражданского кодек-

са Российской Федерации, судам следует иметь в виду, что соб-

ственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого 

оно фактически находится в незаконном владении. Иск об истре-

бовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владе-

нии которого это имущество находилось, но у которого оно к 

моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть 

удовлетворен. 

В случаях оспаривания прав другими участниками определить 

спорные правоотношения довольно затруднительно, предпола-

гаемые результаты весьма неочевидны. 

При определении спора необходимо заранее определить кате-

горию спора с практической стороны, поскольку при защите прав 

имеет место помимо восстановления положений до нарушения, 

возмещения убытков и взыскания неустойки, а при оспаривании 

– в признании права или признании оспоримой или ничтожной 

сделки недействительной и др. 

При реализации формы защиты, как самозащита в рамках ст. 

14 ГК РФ, заинтересованное лицо самостоятельно должно пред-

принять меры к пресечению правонарушительных действий. Ука-

занная форма результативна и проста, но имеется «подводный 

камень», заключающийся в том, что субъект, права которого на-

рушены, берет самостоятельное решение и несет самостоятель-

ную ответственность за разрешение спора, предоставление дока-

зательств, оценки доказательств и приведением доводов, поэтому 

                                                           
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29.04.2010 г. (ред. от 23.06.2015 г.) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. URL: 
https://www.vsrf.ru 
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ст.14 ГК РФ указывает, что применение способа самозащиты 

должно быть соразмерно нарушению, а именно самозащита при-

меняется в рамках п. 2 ст. 854 ГК РФ (безакцептное списание 

кредитором с банковского счета должника суммы задолженно-

сти), ст. 1066 ГК РФ (необходимая оборона), ст. 1067 ГК РФ 

(крайняя необходимость). 

Отдельно необходимо рассмотреть такой способ защиты, как 

претензионный порядок, применение которого впоследствии, ес-

ли стороны не пришли к согласию, значительно упрощает сбор 

доказательственной базы и выступает основой для исковых тре-

бований. Претензионный порядок предполагает составление 

письменной претензии стороны, чьи права нарушены или оспа-

риваются к противоположной стороне с изложением в свободной, 

доступной форме обстоятельств произошедшего, а сторона, к ко-

торой обращена претензия, рассмотрев ее в определенный срок, 

принимает решение о ее удовлетворении или же отказе в удовле-

творении с мотивированным отказом. 

Претензия может быть передана лицом, чьи права нарушены 

или оспариваются самостоятельно противоположной стороне, с 

обязательной регистрацией претензии или отправляется почто-

выми услугами с обязательным подтверждением получения такой 

корреспонденции с применением сети «Интернет» (но имеет ме-

сто в случае судебного спора, предоставления нотариальных про-

токолов заверенных страниц переписки с почтовых сервисов), те-

лефонии посредством факса и телеграмм. 

В случаях, когда закон предусматривает возможность объяв-

ления розыска ответчика (статьи 119, 120 ГПК РФ), истец не обя-

зан давать точный адрес ответчика, а может ограничиться указа-

нием на последнее известное его место жительства. 

Резюмируя изложенное, отметим, что для судебной защиты 

нарушенных или оспариваемых прав стороны самостоятельно 

выбирают способ защиты. 

Судебная защита характеризуется следующими достоинства-
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ми: 

1) юрисдикционное рассмотрение судами в пределах подве-

домственности; 

2) разрешение споров осуществляется в рамках нормативных 

правовых актов в порядке гражданской юрисдикции; 

3) представленные обстоятельства подлежат исследованию; 

4) в рамках ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сто-

рон. Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристра-

стность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, 

участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о 

последствиях совершения или несовершения процессуальных 

действий, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в 

реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного 

исследования доказательств, установления фактических обстоя-

тельств и правильного применения законодательства при рас-

смотрении и разрешении гражданских дел; 

5) при рассмотрении спора в суде участвуют другие заинтере-

сованные лица. 

Рассмотрение судебного спора имеет как практическую на-

правленность как объективное рассмотрение, так и направлено на 

правовое просвещение и воспитание граждан. 

При процессуальной форме ключевым и главным выступает 

определенная последовательность и порядок разрешения, осно-

ванный на правовых гарантиях, необходимых для законного вы-

несения судебного постановления. 

Процессуальная форма обладает следующими чертами: 

1) установленная Конституцией РФ независимость судей, су-

дов, гласность и открытость судебного заседания, ведение судо-

производства на русском языке; 

2) строго определённая процессуальная деятельность в рамках 

гражданского судопроизводства; 

3) вынесение судебного решения основывается на представ-
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ленных фактах и доказательствах, различные гипотезы и предпо-

ложения судом не учитываются; 

4) наделение компетенцией делегирования своих процессу-

альных прав представителю. 

5) состязательность и равноправие сторон. 

Рассмотрение споров осуществляется в рамках гражданско-

процессуального законодательства. 

Судопроизводство в Российской Федерации осуществляется в 

рамках Конституции РФ, норм ГПК РФ, Федерального конститу-

ционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации», Закона РФ от 26 июня 1992 г. 

№ 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», Федераль-

ный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», Федеральный 

конституционный закон от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации», Федерального конституционного 

закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдик-

ции в Российской Федерации». 

В Российской Федерации действуют федеральные суды, кон-

ституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Рос-

сийской Федерации, составляющие судебную систему Россий-

ской Федерации. 

К федеральным судам относятся: 

1) Конституционный Суд Российской Федерации; 

2) Верховный Суд Российской Федерации; 

3) кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные су-

ды общей юрисдикции, верховные суды республик, краевые, об-

ластные суды, суды городов федерального значения, суды авто-

номной области и автономных округов, районные суды, военные 

и специализированные суды, составляющие систему федераль-

ных судов общей юрисдикции; 

4) арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные 

суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и 
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специализированные арбитражные суды, составляющие систему 

федеральных арбитражных судов. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: консти-

туционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, 

мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъек-

тов Российской Федерации. 

К федеральным судам общей юрисдикции относятся: 

1) кассационные суды общей юрисдикции; 

2) апелляционные суды общей юрисдикции; 

3) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 

городов федерального значения, суд автономной области, суды 

автономных округов; 

4) районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее 

– районные суды); 

5) военные суды, полномочия, порядок образования и дея-

тельности которых устанавливаются федеральным конституци-

онным законом; 

6) специализированные суды, полномочия, порядок образова-

ния и деятельности которых устанавливаются федеральным кон-

ституционным законом. 

К судам общей юрисдикции субъектов Российской Федерации 

относятся мировые судьи. 

Систему арбитражных судов в Российской Федерации состав-

ляют: 

1) арбитражные суды округов (арбитражные кассационные 

суды); 

2) арбитражные апелляционные суды; 

3) арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, 

областях, городах федерального значения, автономной области, 

автономных округах (далее – арбитражные суды субъектов Рос-

сийской Федерации); 

4) специализированные арбитражные суды. 

Система судопроизводства на территории РФ весьма разнооб-
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разна, споры, рассматриваемые в указанных судах, тоже отлича-

ются по характеру и специфике, но в рамках гражданского судо-

производства необходимо указать, что ст. 2 ГПК РФ указывает на 

основную задачу гражданского судопроизводства – это правиль-

ность и своевременность рассмотрения и разрешения граждан-

ских дел с целью реализации права на защиту. 

Судопроизводство на территории РФ осуществляется только 

судом в рамках ст. 118 Конституции РФ и ст. 5 ГПК РФ. 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ указывает на рас-

смотрение гражданских дел, которые находятся в сфере подве-

домственности судов общей юрисдикции, правила рассмотрения 

и разрешения подведомственных гражданских дел установлены 

законодательством о гражданском судопроизводстве. 

Сторона спора при разрешении вопроса о подведомственности 

разрешения спора в зависимости от подсудности должна опреде-

лить суд, куда будет направлены юрисдикционные документы 

для разрешения. Таким образом, необходимо выбрать тот суд, ко-

торый обладает правомочиями рассмотрения спора. 

Мировые суды рассматривают все дела единолично в рамках 

поставленных вопросов, поэтому при составлении в рамках спора 

иска необходима конкретизация. Мировые суды в рамках граж-

данского судопроизводства обладают следующими полномочия-

ми в рассмотрение гражданских дел: 

1) дела о выдаче судебного приказа; 

2) дела о расторжении брака между супругами, если отсутст-

вует спор о детях; 

2) дела о разделе между супругами совместно нажитого иму-

щества; 

4) иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений, 

за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), ус-

тановлении отцовства, о лишении родительских прав, об уста-

новлении усыновления (удочерения) ребенка; 

5) дела по имущественным спорам при цене иска, не превы-



18 

шающей пятисот минимальных размеров оплаты труда, установ-

ленных законом на момент подачи заявления; 

6) дела, возникающие из трудовых отношений, за исключени-

ем дел о восстановлении на работе; 

7) дела об определении порядка пользования земельными уча-

стками, строениями и другим недвижимым имуществом. 

В случае, когда при объединении нескольких связанных меж-

ду собой требований, изменении предмета иска или предъявле-

нии встречного иска новые требования становятся подсудными 

районному суду, а остальные – мировому судье, все требования 

подлежат рассмотрению в районном суде. 

Подача искового заявления или судебного приказа осуществ-

ляется по месту жительства ответчика или месту нахождения 

юридического лица. На практике достаточно сложным выступал 

вопрос о подаче искового заявления при условии различного ме-

стонахождения истца и ответчика, и законодатель, понимая 

сложность такой подачи, когда, например, истец имеет место жи-

тельства в г. Санкт-Петербурге, а ответчик – место регистрации 

на о. Сахалин, установил исключения, к которым относятся ни-

жеследующие обстоятельства. 

При подаче иска к ответчику, место жительства которого не-

известно или который не имеет места жительства в Российской 

Федерации, иск может быть предъявлен в суд по месту нахожде-

ния его имущества или по его последнему известному месту жи-

тельства в Российской Федерации. 

Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала 

или представительства, может быть предъявлен также в суд по 

адресу ее филиала или представительства. 

Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства, о 

восстановлении пенсионных и жилищных прав, возврате имуще-

ства или его стоимости, связанные с возмещением убытков, при-

чиненных незаконным осуждением, незаконным привлечением к 

уголовной ответственности, незаконным применением в качестве 
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меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде 

либо незаконным наложением административного наказания в 

виде ареста, о восстановлении трудовых прав, о защите прав 

субъекта персональных данных, в том числе о возмещении убыт-

ков и(или) компенсации морального вреда могут быть предъяв-

лены истцом также в суд по месту его жительства. 

Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд 

по месту жительства истца в случаях, если при нем находится не-

совершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к 

месту жительства ответчика представляется для него затрудни-

тельным. 

Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным по-

вреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут 

предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или 

месту причинения вреда. 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены 

также в суд по месту жительства или месту пребывания истца 

либо по месту заключения или месту исполнения договора. 

Иски, вытекающие из договоров, в том числе трудовых, в ко-

торых указано место их исполнения, могут быть предъявлены 

также в суд по месту исполнения такого договора. 

При подаче заявления или иска истец должен учитывать то 

обстоятельство, что для некоторых споров предусмотрен претен-

зионный и досудебный порядок разрешения, и самостоятельно 

выбрать суд, который будет рассматривать его иск. Иск должен 

содержать обязательные условия и форму, в рамках ст. 131 ГПК 

РФ, а именно: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если ист-

цом является организация, ее адрес, а также наименование пред-

ставителя и его адрес, если заявление подается представителем 

(примечание: Действие п. 3 ч. 2 ст. 131 приостановлено на срок 

до 01.01.2022 г. в части положений об обязательности предостав-
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ления (указания) одного из идентификаторов гражданина-

должника (страхового номера индивидуального лицевого счета, 

идентификационного номера налогоплательщика, серии и номера 

документа, удостоверяющего личность, основного государствен-

ного регистрационного номера индивидуального предпринимате-

ля, серии и номера водительского удостоверения, серии и номера 

свидетельства о регистрации транспортного средства) в отноше-

нии исковых заявлений и заявлений о вынесении судебного при-

каза, подаваемых юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по управ-

лению многоквартирными домами, товариществами собственни-

ков жилья, жилищными, жилищно-строительными, иными спе-

циализированными потребительскими кооперативами, создан-

ными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

специализированной некоммерческой организацией, осуществ-

ляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими 

предоставление коммунальных услуг (энергоресурсов) гражда-

нам, региональным оператором по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами5; 

3) сведения об ответчике: для гражданина – фамилия, имя, от-

чество (при наличии) и место жительства, а также дата и место 

рождения, место работы (если они известны) и один из иденти-

фикаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, 

идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, основной государствен-

ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 

серия и номер водительского удостоверения, серия и номер сви-

детельства о регистрации транспортного средства), для организа-
                                                           
5 Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» (действующая редакция) // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 



21 

ции – наименование и адрес, а также, если они известны, иденти-

фикационный номер налогоплательщика и основной государст-

венный регистрационный номер. В исковом заявлении граждани-

на один из идентификаторов гражданина-ответчика указывается, 

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; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыски-

ваемых или оспариваемых денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к 

ответчику, если это установлено федеральным законом; 

7.1) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действи-

ях, направленных на примирение, если такие действия предпри-

нимались; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, 

иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разреше-

ния дела, а также изложены ходатайства истца. 
 

ТЕМА 2 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА 

 

В соответствии с требованиями Гражданского процессуально-

го кодекса РФ исковое заявление составляется всегда в письмен-

ной форме. 

В исковом заявлении должно быть указано следующее: 

– наименование суда, в который подается исковое заявление; 

– наименование истца и его место жительства; 

– наименование ответчика, его место жительства (если ответ-

чиком является организация, то указывается ее место нахожде-

ния). Если место жительства или место нахождения ответчика 
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неизвестно, то в заявлении необходимо указать место нахожде-

ния имущества ответчика или его последнее известное место жи-

тельства (место нахождения). Учитывая, что отсутствие сведений 

о местожительстве или местонахождении ответчика существенно 

усложняет работу суда, следует указывать сведения об ответчике 

максимально полно; 

- предмет, основание, содержание заявления, а именно, в чем, 

по-вашему, заключается нарушение либо угроза нарушения ва-

ших прав, свобод или законных интересов и ваши требования 

(описываются факты – действие, бездействие, события, которые 

нарушили права истца, создали условия для их нарушения или 

создадут их); 

- обстоятельства, на которых истец основывает свои требова-

ния, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (ука-

зывается основание иска); 

- цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыски-

ваемых или оспариваемых денежных сумм (следует отметить, что 

неуказание цены иска в том случае, если он подлежит оценке, яв-

ляется основанием для оставления искового заявления без дви-

жения как поданного в суд без соблюдения требований, установ-

ленных в ст. 131 ГПК РФ); 

- сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к 

ответчику, если это установлено федеральным законом или пре-

дусмотрено договором сторон (досудебный порядок соблюдается 

в том случае, если это требование установлено договором или за-

коном, например): 

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссиях 

по трудовым спорам (ст. 385 Трудового кодекса РФ). Заметим, 

что исходя из буквального толкования ст. 391 ТК РФ, гражданин 

сам вправе выбирать способ разрешения индивидуального трудо-

вого спора и вправе либо обратиться сначала в комиссию по тру-

довым спорам (кроме дел, которые рассматриваются непосредст-

венно судом), а затем в суд, либо сразу обратиться в суд; 
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- рассмотрение споров о праве на общение с ребенком дедуш-

ки, бабушки, братьев, сестер и других родственников в случае от-

каза родителей (одного из них) в возможности такого общения 

органами опеки и попечительства (ст. 67 Семейного кодекса РФ). 

Досудебный порядок урегулирования споров может быть за-

креплен в договоре (как правило, в разделе об ответственности). 

Основной смысл такого условия сводится к тому, что стороны 

будут стремиться уладить разногласия миром, т.е. путем перего-

воров, и обращение в суд это следующая стадия. 

Необходимо учитывать, что несоблюдение досудебного по-

рядка разрешения спора служит основанием к возвращению заяв-

ления по п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, но не лишает истца права вто-

рично обратиться в суд с тем же иском. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов, в зависимо-

сти от обстоятельств дела, должны быть приложены к исковому 

заявлению: 

1) копии искового заявления по количеству ответчиков и 

третьих лиц – если их число известно. Если это неизвестно, то 

допустимо приложить одну копию – для ответчика; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной по-

шлины, – как правило, это квитанция, выдаваемая банком, где 

уплачивалась государственная пошлина; 

3) доверенность или иной документ, удостоверяющие полно-

мочия представителя истца (если действия ведутся через пред-

ставителя); 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

истец основывает свои требования. Необходимы копии этих до-

кументов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсут-

ствуют. 

Если закон требует представления досудебного порядка уре-

гулирования спора, то необходимо приложить доказательства, 

подтверждающие выполнение обязательного досудебного поряд-

ка урегулирования спора. Это, как правило, почтовое уведомле-
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ние о получении претензии к ответчику или документ, подтвер-

ждающий отправку претензии ответчику. 

Также в заявлении должны быть указаны номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты истца, его представителя, от-

ветчика, иные сведения, имеющие значение для правильного рас-

смотрения и разрешения дела. 

Форма и содержание искового заявления 

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если ист-

цом является организация, ее место нахождения, а также наиме-

нование представителя и его адрес, если заявление подается 

представителем; 

3) наименование ответчика (фамилия, имя, отчество, число, 

месяц, год рождения, место рождения), его место жительства или, 

если ответчиком является организация, ее место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, 

свобод или законных интересов истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требова-

ния, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыски-

ваемых или оспариваемых денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к 

ответчику, если это установлено федеральным законом или пре-

дусмотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, 

иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разреше-

ния дела, а также изложены ходатайства истца. 

В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
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рации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга лиц, должно быть 

указано, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право 

нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон или иной 

нормативный правовой акт, предусматривающие способы защи-

ты этих интересов. 

В случае обращения прокурора в защиту законных интересов 

гражданина в заявлении должно содержаться обоснование невоз-

можности предъявления иска самим гражданином либо указание 

на обращение гражданина к прокурору. 

Исковое заявление подписывается истцом или его представи-

телем при наличии у него полномочий на подписание заявления и 

предъявление его в суд. 

К исковому заявлению прилагаются следующие документы: 

- его копии в соответствии с количеством ответчиков и треть-

их лиц; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошли-

ны; 

- 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; 

- текст опубликованного нормативного правового акта в слу-

чае его оспаривания; 

- доказательство, подтверждающее выполнение обязательного 

досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок 

предусмотрен федеральным законом или договором (например, 

претензия по делам о защите прав потребителей); 

- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, 

подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответ-

ствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

При рассмотрении процессуального спора основными сторо-
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нами выступает истец и ответчик, лица с самостоятельными тре-

бованиями, третьи лица. 

Истец – это лицо, которое обращается в суд за отстаиванием 

нарушенного или оспариваемого права, заинтересованное лицо, 

несущее судебные расходы. Ответчик – тот субъект, к которому 

обращено исковое требование.  

Ответчик – это лицо, к которому предъявлено исковое требо-

вание. 

Истец и ответчик выступают в рамках гражданского судопро-

изводства заинтересованными лицами, поскольку они прямо за-

интересованы во всестороннем разбирательстве и выявлении ис-

тины. 

Лица, которые имеют самостоятельные требования на предмет 

спора именуются третьими лицами, принимают участие в про-

цессе, могут повлиять на решение суда, в зависимости от того, на 

чье стороне спора они выступают.  

К третьим лицам относятся физические и юридические лица, 

обладающие гражданской процессуальной правоспособностью. 

Гражданская процессуальная правоспособность возникает у 

лица с момента рождения у физических лиц и с момента создания 

юридического лица.  

Физические лица, которые признаны судом недееспособными 

и несовершеннолетние в возрасте до 14 лет выступать как само-

стоятельные участники процесса не могут, их интересы пред-

ставляют их законные представители (родители, усыновители, 

опекуны). Законные представители совершают от имени пред-

ставляемых все процессуальные действия, право совершения ко-

торых принадлежит представляемым, с ограничениями, преду-

смотренными законом (ч. 1 ст. 52 ГПК РФ). 

Наличие специальных документов для законных представите-

лей не предусмотрено, поскольку им достаточно предъявить до-

кумент, удостоверяющий родственную связь с несовершеннолет-

ним, например это может быть свидетельство о рождении, запись 
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в документе, удостоверяющий личность в графе «дети». 

В делах, устанавливающих признание гражданина безвестно 

отсутствующим, и по делам из наследственных правоотношений 

в качестве представителя наследника и в случаях, если наследст-

во никем не принято, в качестве представителя может участво-

вать опекун, который назначен в рамках сохранения имущества 

безвестно отсутствующего.  

Закон предоставляет законным представителям право пору-

чить ведение в суде дела другому лицу, избранному ими в каче-

стве представителя. 

Несовершеннолетние в возрасте с 16 до 18 лет, эмансипиро-

ванные или состоящие в брачно-семейных отношениях, до дос-

тижения ими возраста 18 лет вправе самостоятельно осуществ-

лять процессуальные права и нести процессуальные обязанности. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также физи-

ческие лица, признанные ограниченно дееспособными вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими ве-

ществами, участвуют в процессе вместе со своими законными 

представителями – родителями, усыновителями, попечителями. 

Указанное представительство именуются в силу закона. 

Стороны гражданско-процессуального правоотношения наде-

лены процессуальными правами, а именно: 

- знакомиться с материалами дела; 

- делать выписки из них; 

- снимать копии; 

- заявлять отводы судьям, прокурору, эксперту, переводчику, 

секретарю судебного заседания, представителям общественности; 

- представлять доказательства; 

- участвовать в исследовании доказательств; 

- задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свиде-

телям и экспертам; 

- давать устные и письменные объяснения суду; 

- заявлять ходатайства и представлять свои доводы и сообра-
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жения по всем возникающим в ходе судебного разбирательства 

вопросам; 

- возражать против ходатайств, доводов и соображений других 

лиц, участвующих в деле; 

- обжаловать решения и определения суда и т.д. 

Возбуждение гражданского дела возможно по заявлению са-

мого истца, прокурора, заявлению государственных органов 

управления, организаций и прочее. У суда нет компетенции на 

возбуждение гражданского дела. 

Для того чтобы возникший спор мог быть рассмотрен судом, 

необходимо подать исковое заявление, если имеет место дело 

особого производства или дело из публичных отношений, то по-

даются жалобы и заявления (образцы документации см. в прило-

жении к настоящему пособию). 

В зависимости от того, к какому суду адресовано исковое за-

явление или жалоба и заявление, зависит, как суд будет рассмат-

ривать поступившее обращение: единолично или коллегиально. 

При подаче процессуальных документов на рассмотрение в 

мировой суд его рассмотрение производится судьей единолично. 

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. В этом случае, 

если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у ми-

рового судьи, мировой судья выносит определение о передаче 

дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в район-

ный суд. 

Исковое заявление подписывается самим истцом (при само-

защите) или его представителем, который прикладывает к иско-

вому заявлению документы в подтверждение о наделении его 

полномочиями. Представитель вправе представлять своего дове-

рителя по любым гражданским делам и во всех стадиях граждан-
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ского судопроизводства по доверенности. Срок доверенности оп-

ределён законодательством 3 года, в случае, когда отсутствует 

указание срока, то она сохраняет юридическую силу в течение 

одного года со дня ее выдачи. 

Полномочия представителя (поверенного) могут быть выра-

жены и в устном заявлении доверителя (т.е. того, кто уполномо-

чивает) на суде, занесенном в протокол судебного заседания. 

Представитель становится самостоятельной процессуальной 

фигурой с момента принятия поручения на ведение дела в суде и 

наделяется процессуальными правами в пределах полномочий, 

которые ему предоставил доверитель. Как следует из вышеука-

занного, представитель наделяется процессуальными правами, и 

если он выходит за пределы наделенных ему прав в судебном 

процессе, наступление правовых последствий для доверителя не 

наступает, поскольку его деятельность подконтрольна суду. 

Выданные доверителем доверенности могут быть нотариально 

удостоверены (в нотариальной конторе, в нотариальном кабинете 

или у частного нотариуса) либо они подлежат удостоверению по 

месту работы, учебы, в жилищно-строительных организациях по 

месту жительства доверителя, администрацией стационарного 

лечебного учреждения, если доверитель является военнослужа-

щим, то такая доверенность удостоверяется в воинской части, в 

случаях, когда доверитель находится в местах лишения свободы, 

удостоверяется администрацией системы исполнения наказаний. 

В случаях, когда доверителем выступает юридическое лицо, 

то доверенность удостоверяется руководителем юридического 

лица. 

К представителям не относятся судьи, следователи и прокуро-

ры, за исключением случаев участия их в процессе в качестве 

представителей соответствующих органов или законных пред-

ставителей. 

Если происходит подача искового заявления, жалобы либо за-

явления в рамках рассмотрения в особом производстве, то судья 
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оформляет решение в письменной форме путем определения и 

назначает досудебную подготовку. 

При отказе в принятии заявления, его возвращении либо ос-

тавлении без движения, судьей выносится определение, которое 

выдается на руки лицу, за ним обратившемуся, под расписку. 

В определении содержатся следующие данные: 

1) время и место вынесения; 

2) наименование суда, вынесшего определение, пофамильно 

состав суда и секретаря судебного заседания; 

3) список лиц, участвующих в деле, и предмет спора; 

4) вопрос, по которому выносится определение; 

5) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка 

на законы, которыми суд руководствовался; 

6) постановление суда; 

7) порядок и срок обжалования. 

При отсутствии в определении вышеперечисленных пунктов 

оно считается вынесенным с грубым нарушением процессуально-

го законодательства. 

Исковое заявление может быть вручено истцом самостоятель-

но путем подачи его в канцелярию (оно должно быть зарегистри-

ровано), допускается направление его посредством почтовой свя-

зи. В рамках, предусмотренных нормами гражданско-процес-

суального законодательства, а именно ст.ст. 133, 134 ГПК РФ, 

судья принимает решение о принятии искового заявления или от-

казывает в его принятии. Однако при вынесении отказа в приня-

тии и в рамках ст. 134 ГПК РФ судья должен руководствоваться 

строго определенными условиями. 

При несогласии лица, которое подает исковое заявление и при 

наличии условий для отказа, которое указал суд, истец вправе 

обжаловать данное решение путем подачи частной жалобы в вы-

шестоящий суд через канцелярию суда, который вынес отказ, в 

срок 10 дней с момента вынесения отказа в принятии заявления. 

При пропуске указанного срока по уважительным причинам, к 



31 

которым относятся болезнь, командировка, нахождение в ста-

ционаре и пр., в частной жалобе необходимо указать данные об-

стоятельства, которые способствовали пропуску срока обжалова-

ния с обязательным приложением документов, выступающих до-

казательствами уважительных причин. 

Канцелярия суда самостоятельно направляет материалы в вы-

шестоящий суд для рассмотрения. 

Структура искового заявления, по общему правилу, состоит 

из четырех основных частей: 

1) вводной части; 

2) мотивировочной части; 

3) резолютивной (просительной) части; 

4) приложения. 

Рассмотрим каждую из частей искового заявления более под-

робно. 

Вводная часть искового заявления содержит информацию о 

суде, который будет рассматривать исковое заявление (для этого 

необходимо руководствоваться нормами законодательства для 

определения подсудности судебного разбирательства, а именно 

при рассмотрении необходимо руководствоваться нормами ст.ст. 

22-27 ГПК РФ), наименование и реквизиты истца, ответчика и 

третьих лиц (при наличии таковых), указываются реквизиты: ад-

рес, контактный номер телефона, адрес электронной почты (при 

наличии), определяется цена иска в случаях, если имеет место 

имущественный характер иска, и указывается размер государст-

венной пошлины. Вводная часть иска располагается в верхнем 

правом углу искового заявления, осуществляется выравнивание 

по правому краю, но с равномерным распределением, делая края 

документа ровными и четкими. 

Мотивировочная часть искового заявления излагается в про-

извольной форме, в ней указывается событие, вследствие чего 

произошло нарушение законодательства, и истец указывает тре-

бования о его устранении. Обязательным условием выступает на-
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личие ссылки на нормативные правовые акты в рамках подтвер-

ждения доводов истца. 

По окончании произвольной формы изложения произошедше-

го события, выраженного в нарушении действующего законода-

тельства, истцом указываются при возникновении наличие мате-

риального или морального вреда, который у него возник вследст-

вие события, и прикладывается расчет и обоснование сумм. 

Например, гражданин Иванов приобрел в магазине «Самоцве-

ты» телевизор, по истечении месяца произошло самовозгорание 

телевизора, возник пожар, который уничтожил полностью обста-

новку помещения, где он располагался. Во время тушения пожара 

погибла его кошка, породы Мейн-кун. Проведенная экспертиза 

установила, что возгорание произошло из-за брака в телевизоре. 

Иванов предъявил иск к магазину и производителю о материаль-

ном вреде (приложена стоимость утраченного имущества) и мо-

ральный и материальный вред из-за того, что он в пожаре утра-

тил любимого домашнего питомца, поскольку животное приоб-

ретено в питомнике, имеет «родословную», и гражданин Иванов 

приобрел его с целью дальнейшего разведения, таким образом, он 

утратил источник дополнительного дохода. 

Указанный пример весьма абстрактен, могут быть различные 

основания для предъявления иска и это зависит от требований 

истца, который в одном иске может объединить несколько требо-

ваний, но по сути одного события. 

Резолютивная часть иначе именуется просительная, т.е. в ней 

указываются требования истца к ответчику. В данной части тре-

бования не выступают предметом описательного характера, они 

содержат конкретные отсылки на нормы права. В случаях, если в 

мотивировочной части нормы права имели место быть, допуска-

ется их пропуск. 

В резолютивной части истец конкретизирует свои требования 

к истцу, они должны быть логически изложены и последователь-

ны. Суть их изложения конкретная, прослеживается связь с моти-
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вировочной частью искового заявления. 

Если у истца в обосновании своих требований имеются раз-

личные доказательства, это упрощает процесс судопроизводства 

и способствует удовлетворению исковых требований. 

Приложения содержат необходимые документы в обоснова-

нии требований. 

Исковое заявление собственноручно подписывается истцом. 

Если у истца имеется представитель, указывается информация, 

кто выступает представителем, на основании чего он осуществ-

ляет представительство интересов истца и им подписывается и 

датируется. 

Наличие искового заявления выступает основанием для воз-

буждения гражданского дела в суде как самостоятельной стадии 

гражданского процесса и для этого необходимо, чтобы он (иск) 

был направлен в соответствующий суд, который в порядке норм 

ГПК РФ рассматривают гражданские дела. 

Предъявление иска означает направление искового заявления 

в суд, который рассматривает такую категорию дел в рамках воз-

никшего спора, и необходимо, чтобы данное исковое заявление 

было принято к производству в рамках ст. 133 ГПК РФ, а именно 

в течение 5 дней со дня поступления искового заявления суд обя-

зан рассмотреть вопрос о его принятии к производству и вынести 

определение, на основании которого будет возбуждено граждан-

ское дело в суде первой инстанции. 

При принятии искового заявления суд проводит проверку со-

блюдения требований процессуального законодательства, кото-

рое заключается в следующем: 

1) обладает ли заинтересованное лицо правом на обращение в 

суд за судебной защитой; 

2) осуществляется ли данное право в определенном процессу-

альном порядке. 

Если указанные требования не соблюдены, то: 

- судья имеет право отказа в принятии искового заявления и 
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возврата искового заявления на основании ст.ст. 134, 135 ГПК 

РФ; 

- оставляет исковое заявление без движения в случае, если оно 

по форме и содержанию не отвечает требованиям в рамках ст. 

136 ГПК РФ. 

Если в исковом заявлении отсутствуют достаточные доказа-

тельства, то это не выступает основанием для оставления иска без 

движения. Заявление в этом случае принимается, а суд предлага-

ет представить дополнительные доказательства. 

Форма и содержание искового заявления имеют четкое опре-

деление в законе и содержатся в ст.ст. 131, 132 ГПК РФ. Обяза-

тельным основанием является оплата государственной пошлины. 

Какие предусмотрены правовые последствия в случаях, если 

не соблюдены условия для осуществления реализации права на 

предъявление иска: 

1. В случае если дело неподсудно суду, указанному в исковом 

заявлении, то суд указывает суд, в котором надлежит его рас-

смотрение. 

2. В случае если лицо, подавшее исковое заявление не имеет 

возложенных полномочий на данные действия, заявление остает-

ся без рассмотрения. 

3. Если гражданское дело возбуждено, но выясняется, что нет 

возложения на представителя, то в рамках абз. 1 ст. 222 ГПК РФ, 

суд оставляет заявление без рассмотрения.  

В тех случаях, когда суд принял исковое заявление, но впо-

следствии было установлено, что оно подлежит рассмотрению в 

другом суде, по подсудности, оно будет рассматриваться в пер-

вом суде. 

При обстоятельствах, когда иск был возвращен, истец наделен 

правом повторного обращения с исковым заявлением по тем же 

основаниям и по тому же предмету. В случаях, когда исковое за-

явление подано с нарушением формы и содержания искового за-

явления, то в силу ст. 136 ГПК РФ, оно остается без движения. 
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Суд наделен полномочиями в отказе принятия искового заяв-

ления, при условии, если: 

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в по-

рядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рас-

сматривается и разрешается в ином судебном порядке; 

2) заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных 

интересов другого лица государственным органом, органом ме-

стного самоуправления, организацией или гражданином, кото-

рым ГПК РФ или другими федеральными законами не предос-

тавлено такое право; 

3) в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются 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. 

Отказ в принятии искового заявления означает для истца, что 

он не вправе повторно обратиться в суд с исковым заявлением к 

тому же ответчику, с тем же предметом и на основании преды-

дущих оснований. В случаях, если истец не согласен с отказом в 

принятии искового заявления, он наделен процессуальным пра-

вом подачи частной жалобы на отказ судьи. 

Исковое заявление может быть возвращено судьей на основа-

нии ст. 135 ГПК РФ, а именно: 

1) истцом не соблюден установленный досудебный порядок 

урегулирования спора либо истец не представил документы, под-
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тверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования 

спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным зако-

ном для данной категории споров или договором; 

2) дело неподсудно данному суду; 

3) исковое заявление подано недееспособным лицом; 

4) исковое заявление не подписано или исковое заявление 

подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его под-

писание и предъявление в суд; 

5) в производстве этого или другого суда либо третейского су-

да имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

6) до вынесения определения суда о принятии искового заяв-

ления к производству суда от истца поступило заявление о воз-

вращении искового заявления. 

В тех случаях, когда судья возвращает исковое заявление, он 

выносит мотивированное определение с указанием устранения 

обстоятельств, которые препятствовали возбуждению дела или 

указывает на тот суд, который вправе рассматривать исковое за-

явление в рамках подсудности. 

Таким образом, становится очевидным, что суд по своей соб-

ственной инициативе не возбуждает гражданских дел, для этого 

необходимо волеизъявление заинтересованного лица. 

По делам искового производства подаются исковые заявления, 

а по делам, вытекающим из публичных отношений и по делам 

особого производства – жалобы и заявления. 

Судья может рассматривать дела либо единолично, либо кол-

легиально. Мировые судьи рассматривают дела только едино-

лично. 

Мировой судья рассматривает в качестве суда первой ин-

станции: 

1) дела о выдаче судебного приказа; 

2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутст-

вует спор о детях; 
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3) дела о разделе между супругами совместно нажитого иму-

щества независимо от цены иска; 

4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, 

за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об 

установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усы-

новлении (удочерении) ребенка; 

5) дела по имущественным спорам при цене иска, не превы-

шающей пятисот минимальных размеров оплаты труда, установ-

ленных федеральным законом на день подачи заявления; 

6) дела, возникающие из трудовых отношений, за исключени-

ем дел о восстановлении на работе и дел о разрешении коллек-

тивных трудовых споров; 

7) дела об определении порядка пользования имуществом. 

 

ТЕМА 3 
ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА  
И ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ  

РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 
 

После подачи искового заявления и принятие его судом к рас-

смотрению имеет значение рассмотрение стадий подготовки гра-

жданского дела. Стадия подготовки дела выступает в рамках ч. 1 

ст. 147 ГПК РФ подготовка гражданского дела к судебному раз-

бирательству, направленная на своевременное и правильное его 

разрешение. Указанные действия, как судьи, так и иных участни-

ков процесса, как заинтересованных лиц, так и третьих лиц на-

правлены на подготовительные действия, которые должны про-

изводиться в строгом соблюдении требований законодательства. 

Если подготовительные действия осуществляются формально 

или процедура отсутствует, т.е. нет ее проведения, эти обстоя-

тельства приводят к отложению судебного разбирательства, затя-

гиванию его, и как возможное следствие, принятие необоснован-

ного решения. 

Для подготовки гражданского дела к судебному разбиратель-
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ству необходимо: 

- в соответствии с ГПК РФ суды РФ вправе приступать к су-

дебному рассмотрению гражданских дел только после выполне-

ния всех необходимых действий по их подготовке к судебному 

разбирательству, предусмотренных гл. 14 ГПК РФ; 

- обратить внимание судов на то, что имеющая целью обеспе-

чить правильное и своевременное их рассмотрение подготовка 

дел к судебному разбирательству является самостоятельной ста-

дией гражданского процесса и разрешения и обязательна по каж-

дому гражданскому делу (ст. 147 ГПК РФ); 

- своевременная и полная подготовка дела к судебному разби-

рательству имеет определяющее значение для качественного рас-

смотрения дела в установленные законом сроки; 

- судам следует иметь ввиду, что каждая из задач подготовки 

дела к судебному разбирательству, перечисленных в ст. 148 ГПК 

РФ, является обязательным элементом данной стадии процесса. 

Невыполнение любой из задач может привести к необоснованно-

му затягиванию судебного разбирательства и к судебной ошибке. 

В рамках ст. 148 ГПК РФ определяются задачи для подготов-

ки дела к судебному разбирательству, которыми выступают: 

1) уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение 

для правильного разрешения дела; 

2) определение закона, которым следует руководствоваться 

при разрешении дела, и установление правоотношений сторон; 

3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и 

других участников процесса; 

4) представление необходимых доказательств сторонами, дру-

гими лицами, участвующими в деле; 

5) примирение сторон. 

Как следует из указанных задач – они обязательны для испол-

нения судом и выступают обязательными стадиями рассматри-

ваемого гражданского процесса и представляют собой соедине-

ние воедино процессуальных действий судьи, сторон судебного 
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разбирательства, лиц, которые участвуют в деле в рамках пра-

вильного всестороннего и своевременного рассмотрения дела. 

Поэтому подготовительная часть судебного разбирательства 

должна содержать правовое содержание, т.е. совокупность обяза-

тельных и факультативных процессуальных действий судьи и 

обязательных действий сторон по подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

П. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.06.2008 г. № 11 (ред. от 09.02.2012 г.) «О подготовке граждан-

ских дел к судебному разбирательству», после принятия заявле-

ния судья в соответствии со статьей 147 ГПК РФ обязан вынести 

определение о подготовке дела к судебному разбирательству, 

указав в нем конкретные действия, которые следует совершить 

сторонами другим лицам, участвующим в деле, а также сроки со-

вершения этих действий. В определении указываются также дей-

ствия самого судьи в данной стадии процесса. 

Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству 

сводится, с одной стороны, к прописанным в ст. 149 ГПК дейст-

виям сторон, а с другой стороны, к установленным в ст. 150 ГПК 

РФ действиям судьи при подготовке дела к судебному разбира-

тельству. 

Согласно ст. 149 ГПК РФ в рамках подготовки гражданского 

дела к судебному разбирательству истец либо его представитель 

наделены правом: 

1) передавать ответчику копии доказательств, обосновываю-

щих фактические основания иска; 

2) заявлять перед судьей ходатайства об истребовании доказа-

тельств, которые он не может получить самостоятельно без по-

мощи суда. 

Ответчик или его представитель: 

1) уточняет исковые требования истца и фактические основа-

ния этих требований; 

2) представляет истцу или его представителю и суду возраже-
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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. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья, как 

закреплено в ст. 150 ГПК РФ: 

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-

ний; 

5) принимает меры по заключению сторонами мирового со-

глашения, в том числе по результатам проведения в порядке, ус-

тановленном федеральным законом, процедуры медиации, кото-

рую стороны вправе проводить на любой стадии судебного раз-

бирательства, и разъясняет сторонам их право обратиться за раз-

решением спора в третейский суд и последствия таких действий; 

6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинтере-

сованных в его исходе граждан или организации; 

7) разрешает вопрос о вызове свидетелей; 

8) назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также 

разрешает вопрос о привлечении к участию в процессе специали-

ста, переводчика; 
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9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их 

представителей истребует от организаций или граждан доказа-

тельства, которые стороны или их представители не могут полу-

чить самостоятельно; 

10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с изве-

щением лиц, участвующих в деле, осмотр на месте письменных и 

вещественных доказательств; 

11) направляет судебные поручения; 

12) принимает меры по обеспечению иска; 

13) в случаях, предусмотренных статьей 152 ГПК РФ, разре-

шает вопрос о проведении предварительного судебного заседа-

ния, его времени и месте; 

14) совершает иные необходимые процессуальные действия. 

По окончании стадии подготовки дела к судебному разбира-

тельству судья выносит определение о назначении дела к судеб-

ному разбирательству, т.е. гражданское дело признается подго-

товленным и выносится определение о назначении его к разбира-

тельству в судебном заседании. 

Извещение сторон, третьих лиц производится на основании 

требований ст.ст. 113, 114 ГПК РФ, а именно указанным участ-

никам высылается извещение с сообщением даты, времени, места 

рассмотрения дела, вызываются другие участники процесса. 

Отправка извещений в рамках действующего законодательст-

ва носит расширенный характер и заключается в отправке изве-

щения почтой России, отправке СМС-сообщений (если участники 

согласны и указали возможности их извещения путем отправки 

СМС-сообщений, указав такой способ их извещения на основа-

нии расписки, в которой содержится номер мобильного телефона, 

на который будет отправляться информация, и их согласие на 

уведомление). Отправка СМС-сообщения фиксируется СМС-

извещением как о факте отправки, так и доставки. 

Таким образом, стадия назначения дела включает в себя сле-

дующие основные составляющие: 
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1) определение даты и места рассмотрения дела; 

2) извещение сторон и заинтересованных лиц о времени и 

месте разбирательства; 

3) вызов заинтересованных лиц в судебное заседание; 

4) вызов свидетелей, экспертов и переводчиков в судебное за-

седание. 

При подготовке дела к судебному разбирательству необходи-

мо соблюдение процессуальной формы подготовки дела, которая 

включает в себя: 

● вызов сторон и их представителей (при наличии) и проведе-

ние с ними собеседования для выяснения обстоятельств, касаю-

щихся существа заявленных требований и возражений; 

● предложение раскрытия доказательств, подтверждения их, 

при необходимости – предоставление дополнительных доказа-

тельств в определенный срок; 

● разъяснение сторонам их процессуальных прав и обязанно-

стей и последствий совершения или несовершения процессуаль-

ных действий в установленный срок; 

● определение при условии взаимного согласования сторона-

ми сроков предоставления необходимых доказательств и прове-

дения предварительного судебного заседания; 

● разъяснение сторонам их процессуального права на обраще-

ние к посреднику для урегулирования спора и принятия мер для 

заключения сторонами мирового соглашения содействует прими-

рению сторон; 

● оказывает содействие сторонам в получении необходимых 

доказательств, разрешает вопрос о назначении экспертизы, вызо-

ве в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении пе-

реводчика, необходимости осмотра на месте письменных и веще-

ственных доказательств, а также принимает иные меры для пред-

ставления сторонами доказательств; 

● по ходатайству сторон разрешает вопросы об обеспечении 

иска, о предоставлении встречного обеспечения, а также об обес-
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печении доказательств, направляет судебные поручения; 

● рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, за-

мене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении не-

скольких требований, принятии встречного иска, возможности 

проведения выездного судебного заседания. 

Если в судебное разбирательство необходимо привлечение к 

участию соответчика, то его привлечение согласовывается с ист-

цом, который дает согласие в письменной форме (устное согла-

сие не выступает правовым документом). Указанные лица также 

оповещаются о судебном заседании, им отправляется извещение 

с указанием даты и места разбирательства и высылается копия 

искового заявления с предложением ознакомиться с материалами 

дела. 

Судья наделен правом обязать всех лиц, участвующих в деле, 

в том числе должностных лиц, иных организаций совершить дей-

ствия, направленные на уяснение обстоятельств по делу, вызвать 

свидетелей. В качестве стадии подготовки дела к разбирательству 

суд определяет число свидетелей и место их нахождения с целью 

скорейшего их вызова, а также устанавливает сведения, которы-

ми они располагают в рамках прояснения рассматриваемого дела. 

После соблюдения указанного порядка совершения опреде-

ленных правовых действий в рамках подготовки дела к судебно-

му разбирательству выносится определение с перечислением 

действий для подготовки, которое одномоментно выступает ак-

том окончания подготовки. Действия о подготовке гражданского 

дела к рассмотрению предусматривают уведомительный порядок 

для лиц, участвующих в деле, с отправлением в их адрес копии 

определения. Копия определения отправляется заказной коррес-

понденцией с уведомлением о вручении. 

Помимо этого, судья направляет или вручает ответчику копию 

искового заявления и приложение документов, которые указаны 

в обосновании требований истца. Судья именно направляет или 

вручает, это зависит от ряда обстоятельств, например, истец в ис-
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ковом заявлении прикладывает доказательства того, что копия 

искового заявления отправлена ответчику и получена им на осно-

вании почтовых документов Почты России. Помимо этого судья 

предлагает ответчику представить в установленный законода-

тельством срок доказательства в обоснование своих возражений, 

в случае, если возражений и доказательств со стороны ответчика 

не будет это выступает препятствием для рассмотрения дела и 

рассмотрение будет происходить на основании тех доказательств, 

которые имеются в деле. 

В силу п. 13 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ судья вправе при подготовке 

дела к судебному разбирательству провести предварительное су-

дебное заседание, и которое назначается в случаях, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 152 ГПК РФ, а именно: 

- для процессуального закрепления распорядительных дейст-

вий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному раз-

бирательству; 

- определение обстоятельств, имеющих значение для правиль-

ного рассмотрения и разрешения дела; 

- определение достаточности доказательств по делу; 

- для исследования фактов пропуска сроков обращения в суд и 

сроков исковой давности. 

Назначая предварительное судебное заседание, судья извеща-

ет стороны спора о его времени, дате и месте проведения и дово-

дит эту информацию до сторон. В тех случаях, когда происходит 

неявка лиц, участвующих в деле не выступает препятствием для 

рассмотрения вопросов в рамках подготовки дела в предвари-

тельном судебном заседании. 

 

ТЕМА 4 
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

Судебное разбирательство – это стадия рассмотрения граж-

данского дела, которая состоит из подготовительной части (о ней 

шла речь в предыдущей теме), рассмотрения дела по существу, 
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судебных прений и вынесения постановления и оглашения реше-

ния по делу. Указанные части судебного разбирательства взаимо-

связаны и соблюдение их определено процессуальным законода-

тельством. 

Подготовительная часть судебного разбирательства, в рамках 

ст.ст. 160–171 ГПК РФ, направлена на рассмотрение гражданско-

го дела по существу, и в ней рассматриваются вопросы о составе 

суда, о явившихся в судебное заседание лицах, о наличии имею-

щихся доказательств. 

Судебное заседание начинается с его открытия, объявления 

дела, которое подлежит рассмотрению, выявлению лиц, которые 

не владеют языком гражданского судопроизводства (на террито-

рии РФ языком гражданского судопроизводства на основании ст. 

9 ГПК РФ выступает государственный язык Российской Федера-

ции или на государственном языке республики, которая входит в 

состав РФ и на территории которой находится соответствующий 

суд). Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на ко-

тором ведется гражданское судопроизводство, разъясняется и 

обеспечивается право давать объяснения, заключения, выступать, 

заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном языке или на 

любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться 

услугами переводчика. 

После открытия судебного заседания председательствующий 

в силу ст. 162 ГПК РФ разъясняет права и обязанности и преду-

преждает об ответственности. После открытия судебного заседа-

ния производится проверка присутствующих, а именно сторон 

спора, что необходимо по регламенту для определения возмож-

ности продолжения судебного разбирательства. Если лица не 

явились в судебное заседание, они обязаны известить о причине 

неявки и представить доказательства уважительных оснований 

неявки. 

Если участники процесса не явились в суд, то на основании ст. 

167 ГПК РФ при отсутствии информации о их явке судебное за-
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седание откладывается. Отложение судебного заседания проис-

ходит в силу действия ст. 169 ГПК РФ, которая предусматривает 

откладывание разбирательства на срок, не превышающий 2 меся-

цев. В случае рассмотрения споров на основании семейно-

правовых отношений, а именно спора о ребенке, рассмотрение 

откладывается на срок 30 дней, в тех случаях, когда спор о ре-

бёнке связан с незаконным перемещением ребенка, его удержа-

ния в РФ.  

Помимо этого судебное разбирательство может быть отложе-

но на основании следующих обстоятельств: 

1. При неявке в суд лиц, о которых отсутствует информация, 

об их извещении. 

2. При неявке в суд лиц, извещенных в надлежащем порядке, 

при наличии у них уважительных причин. В законодательстве от-

сутствует перечень уважительных причин неявки в судебное раз-

бирательство, поэтому суд по своему усмотрению решает вопрос 

о причине неявки и решает, является ли она уважительной. К 

наиболее распространенным уважительным причинам относится 

болезнь. 

3. По ходатайству лиц, участвующих в деле, может быть от-

ложено рассмотрение, если их представитель не явился. 

4. Если при рассмотрении спора необходимо присутствие сви-

детелей, экспертов, специалистов, переводчиков, и они не яви-

лись, у суда нет оснований для продолжения судебного заседа-

ния, и оно откладывается. Суд выясняет причину их неявки, и в 

случае, если основания не являются уважительными, принимает к 

ним меры судебного воздействия, а именно, наложение штрафа. 

5. При невозможности продолжения судебного рассмотрения 

при отсутствии свидетелей и опросе других свидетелей с целью 

установления причин неявки вызванного свидетеля, и определя-

ется, имелась ли возможность их оповещения о дате и месте су-

дебного слушания и возможности обеспечения явочного характе-

ра. 
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Практическая сторона таких отложений судебного процесса 

заключается в том, что суд не вправе брать на себя какие-либо 

обязательства рассматривать дело в отсутствие указанных лиц, 

поскольку впоследствии может быть обжаловано его решение из-

за несоблюдения принципов всестороннего рассмотрения дела и 

непредвзятости и объективизма. 

Все процессуальные действия в рамках рассмотрения граж-

данского дела фиксируются в протоколе судебного заседания, и 

осуществляется аудиозапись. 

Выяснив причины неявки, повторно назначается их явка в су-

дебное заседание в случае необходимости на основании ст. 170 

ГПК РФ. 

Выяснив причины неявки, председательствующий объявляет 

состав суда, фамилии участвующего в процессе прокурора (экс-

перта, специалистов, переводчика (при необходимости), секрета-

ря судебного заседания, представителей сторон (при их наличии) 

и третьих лиц. Разъясняются их права в рамках судебного разби-

рательства, лица предупреждаются об ответственности за дачу 

ложных показаний в рамках уголовного законодательства. 

Далее происходит рассмотрение дела по существу и осущест-

вляется заслушивание доклада дела председательствующего либо 

судьи, предлагается примирение в зале судебного заседания, если 

примирения не произошло, то происходит изложение своих по-

зиций по спору истцом и ответчиком, исследование доказа-

тельств и предоставление прокурору или органу государственно-

го управления заключения по делу.  

Доклад фиксируется в проколе, суть его – исковое заявление и 

имеющиеся письменно оформленные возражения ответчика на 

исковое заявление. Доклад судьи обезличен. 

В случае если стороны пришли к мнению о заключении миро-

вого соглашения, объявляется перерыв в судебном заседании, не-

обходимый для выработки условий по примирению. После пере-

рыва суд объясняет сторонам правовую составляющую на при-
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мирение на основании мирового соглашения в рамках ч. 2 ст. 173 

ГПК РФ. Если примирение сторон невозможно, то заслушивают-

ся их мнения по вопросу спора, мнения других участников су-

дебного разбирательства с обоснованием их позиции. 

Объяснения сторон фиксируются и оглашаются председатель-

ствующим. 

В процессе исследуются доказательства сторон спора, направ-

ленные на выяснение истины. Суд самостоятельно принимает 

решение по последовательности исследования доказательств на 

основании мнения лиц, участвующих в деле. 

При допросе свидетелей он уведомляется об уголовной ответ-

ственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

сведений и у него отбирается подписка, которая приобщается к 

протоколу судебного заседания на основании ст.176 ГК РФ. Каж-

дый свидетель допрашивается отдельно. 

Участники судебного разбирательства выступают в опреде-

ленной последовательности в судебном разбирательстве. Участ-

ники наделены правом выступить с репликой в ходе судебного 

слушания, право последней реплики принадлежит ответчику или 

его представителю. Прения сторон необходимы в судебном раз-

бирательстве для установления объективной картины спора, все-

стороннего исследования доказательств и установления действи-

тельности имевших место правоотношений. 

По окончании судебных прений суд удаляется в совещатель-

ную комнату для вынесения решения по рассматриваемому делу. 

Решение, принятое по делу, излагается в письменной форме, 

подписывается судьей. При рассмотрении дела коллегией судей 

все судьи подписывают решение. Если один из судей имеет свое 

мнение по рассматриваемому спору, оно фиксируется в письмен-

ной форме и приобщается к делу. Решение выносится немедлен-

но по окончании разбирательства. 

Имеется обстоятельство, когда мотивировочное решение суда 

может быть отложено на срок не более 5 дней со дня окончания 
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разбирательства по делу, но резолютивная часть объявляется в 

том же судебном слушании. 

Таким образом, при рассмотрении дела в суде основными 

формами документов выступают: 

1. Процессуальные документы, т.е. это те документы, которые 

исходят от участников гражданского судопроизводства. 

2. Судебные документы, т.е. это документы, которые исходят 

от суда, а именно: решения, определения, постановления, прото-

колы, судебный приказ, документы для исполнительного произ-

водства. 

3. Протокол, т.е. судебный документ, удостоверяющий совер-

шение (несовершение) процессуальных действий в ходе рассмот-

рения дела в суде первой инстанции. Он составляется о каждом 

судебном заседании, а также о каждом отдельном процессуаль-

ном действии, совершенном вне судебного заседания. Если про-

токол отсутствует, то решение суда автоматически отменяется в 

силу п. 8 ст. 404 ГПК РФ. Протокол всегда ведется в письменной 

форме, в нем отражаются: 

 год, месяц, число и место судебного заседания; 

 время начала и время окончания судебного заседания; 

 наименование суда, фамилия, имя, отчество судьи и секре-

таря судебного заседания; 

 наименование дела; 

 сведения о явке участников гражданского судопроизводства 

и данные о их личности; 

 сведения о разъяснении судом участникам гражданского су-

допроизводства их процессуальных прав и обязанностей; 

 заявления и ходатайства юридически заинтересованных в 

исходе дела лиц; 

 объяснения и мнения юридически заинтересованных в ис-

ходе дела лиц, показания свидетелей, заключения эксперта, пояс-

нения специалиста, данные осмотра, прослушивания звукозаписи 

и просмотра видеозаписи, результаты опознания и судебного 
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эксперимента; 

 распоряжения судьи и определения, вынесенные в зале су-

дебного заседания; 

 заключения представителей государственных органов; со-

держание судебных прений и мнение прокурора; 

 сведения об оглашении судебных постановлений, о разъяс-

нении содержания, порядка и срока их обжалования; 

 сведения о разъяснении юридически заинтересованным в 

исходе дела лицам права на ознакомление с протоколом и поряд-

ка принесения замечаний на него; 

 дата составления протокола. 

 

ТЕМА 5 
СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

На основании исследования всех доказательств и по рассмот-

рении судебного разбирательства суд выносит мотивированное 

решение, т.е. высказывает свою позицию по существу рассматри-

ваемого дела. 

Все суждения и волеизъявления определяются в форме поста-

новления и выступают обязательными для исполнения в виде 

властных волевых актов суда, обязательных для исполнения и 

основанные на государственном принуждении. 

Постановления суда первой инстанции подразделяются на 

решения и определения. Под судебными решениями понимается 

итог рассматриваемого спора, который выносится от имени Рос-

сийской Федерации на основании ч. 1 ст. 194 ГПК РФ. В судеб-

ном решении обязательно содержатся нормы права, которые вы-

ступают обоснованием позиции суда по рассматриваемому делу, 

содержится вывод суда, к которому он пришел, исследовав пред-

ставленные материалы и доказательства, выслушав доводы сто-

рон. Судебное решение основывается всегда на «букве закона», а 

именно судебное решение в гражданском споре основывается на 

ч. 1 ст. 195 ГПК РФ, т.е. оно законно и обоснованно и в силу ч. 1 
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ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ – принято в точном соответствии с со-

блюдением норм процессуального права и в полном соответствии 

с нормами материального права либо основано на аналогии зако-

на и аналогии права, но применительно к конкретным правоот-

ношениям. 

 



52 

В республиках, входящих в состав РФ, судебное решение про-

возглашается именем республики, что необходимо для придания 

решению властного, бесспорного и общеобязательного характера. 

Приведенная копия заочного судебного решения Республики 

Крым наглядно демонстрирует, как выносится и что содержится 

в судебном решении. Однако при рассмотрении судебных дел 

вынесенное решение может содержаться на большом объеме пе-

чатных листов, каких-либо требований к объему в гражданско-

процессуальном законодательстве не обозначено. 

На основании вынесенного судебного решения стороны в 

рамках предписывающего обязательного для исполнения реше-

ния обязаны действовать в строгом соответствии, при нарушени-

ях судебного решения начинает действовать механизм государст-

венного принуждения, который выражается в определенных 

юридических последствиях, а именно: принуждение к исполне-

нию при помощи судебных приставов, взыскания убытков. 

Исполнение судебного решения не только затрагивает сторо-

ны судебного процесса, но и тех должностных лиц, граждан, ор-

ганов государства, которые вовлечены в судебную тяжбу, или 

исполнение судебного решения влечет определенные действия со 

стороны должных лиц и государственных органов в рамках ис-

полнения. 

Судебное решение может быть вынесено в следующих фор-

мах: 

1) обычное (при очном заседании, в присутствии сторон или 

их представителей, третьих лиц, экспертов, специалистов, пере-

водчиков и пр.); 

2) заочное (судебное решение выносится на основании пред-

ставленных доказательств в рамках искового заявления, отзывов 

сторон по существу дела, явка в такое судебное разбирательство 

не предусмотрена. Примером такого заочного решения может 

выступать судебное решение о разводе, когда стороны согласны 

на развод, но просят рассмотреть в их отсутствие. Зачастую это 
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направлено на то, что стороны пришли к обоюдному решению, 

но встречаться в суде не высказывают желания и уже мирно, до-

судебно, пришли к решению о разводе, имущественных претен-

зий не имеют друг к другу либо определены имущественные пре-

тензии и стороны добровольно и обоюдно согласны к такому 

разделу, например, совместно нажитого имущества); 

3) промежуточное (т.е. не выступает окончательным судеб-

ным решением, а выносится на определенную стадию, при таком 

судебном решении иск рассматривается и выносится решение в 

принципе (вопрос о праве), а материальная составляющая остает-

ся открытой); 

4) дополнительное (сверх рассматриваемого для восполнения 

пробелов основного судебного решения); 

5) частичное (выносится только по определенной части заяв-

ленных исковых требований. Не рассмотренные, но заявленные в 

исковом заявлении требования откладываются для рассмотрения. 

Зачастую частичное решение выносится по встречным требова-

ниям); 

6) условное (такое решение зависит от ряда обстоятельств, 

применение лишь в определенных случаях возможно, а именно 

при вынесении постановления о взыскании алиментов до вступ-

ления в силу такого судебного решения. В ГПК РФ такой формы 

не содержится). 

Помимо указанных видов судебных решений, все большее ко-

личество оборотов набирает судебный приказ, некая упрощенная 

форма судопроизводства. Судебный приказ – это постановление 

судьи о принудительном исполнении требования, который имеет 

силу исполнительного листа. В настоящее время судебный при-

каз весьма часто используется по взысканию задолженностей в 

сфере ЖКХ и взысканию алиментов. Ниже приводится пример 

судебного приказа (обезличенный)6. 

                                                           
6 Судебный приказ – простыми словами о документе и возможностях // KDPConsult-
ing.ru: [сайт]. – М., 2019. – URL: https://kdpco№sulti№g.ru/stati-i-materiali/8862-
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Принятие судебного решения осуществляется в совещатель-

ной комнате, суждения не подлежат разглашению в рамках ст. 

194 ГПК РФ. Все суждения, которые указаны в судебном реше-

нии, должны быть зафиксированы, ясны для понимания, содер-

жать грамотные юридические формулировки. Использование при 

составлении просторечных оборотов, ненормативной лексики, 

сленга и прочего запрещено, обороты речи должны быть понятны 

                                                                                                                                                                                     

sudeb№yj-prikaz-prostymi-slovami-o-dokume№te-i-vozmozh№ostyah.html. – Текст: элек-
тронный. 
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для восприятия и не искажать содержания решения. Решения 

персонифицированы. Содержание каких-либо отсылок, условно-

стей исполнения, оговорок не допускается. 

Судебное решение является основным, в нем не содержится 

альтернатив для его исполнения, оно состоит из 4 частей: ввод-

ной, описательной, мотивировочной и резолютивной. 

Вводная часть содержит дату, время, место рассмотрения, на-

именование и состав суда, сведения о секретаре судебного засе-

дания, прокуроре, сторонах, третьих лицах, представителях и 

предмете спора. Визуально содержится вводная часть между сло-

вами «ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и «УСТАНО-

ВИЛ». 

Описательная часть содержит разъяснения требований истца, 

возражения ответчика, объяснения лиц, участвующих в деле, т.е. 

содержит изложение требований, возражений, пояснения и воз-

ражения. 

Мотивировочная часть указывает на те обстоятельства дела, 

которые установлены судом, учтены доказательства, исследован-

ные судом, приняты или отвергнуты доказательства и доводы су-

да на них и указываются нормативные правовые акты, которые 

послужили основой для разрешения. Нормативные правовые ак-

ты, на которые суд ссылается при вынесении решения в мотиви-

ровочной части, содержит нормы как материального, так и про-

цессуального права. В случаях, когда ответчик признает исковые 

требования, допускается в мотивировочной части указание на 

факт признания ответчиком. 

Резолютивная часть – это подытог, вывод суда об удовлетво-

рении или отказе от иска. Помимо этого, в ней содержится ин-

формация о судебных расходах, сроках и порядке обжалования 

вынесенного решения. 
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Содержание резолютивной части может быть различным и за-

висит от того, какой спор рассматривается в данном судебном 

разбирательстве: если в споре принимает участие юридическое 

лицо, с которого подлежит взысканию определённая денежная 

сумма, то будет указываться, с какого счета необходимо произве-

сти списание денежных средств и в каком банке содержится дан-

ный счет; если вынесенное судебное решение производит прису-

ждение имущества в натуре, то указывается стоимость данного 

имущества и т.д. 
 

Вводная часть 
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Судебное решение может считаться незаконным при опреде-

ленных условиях, а именно: нет указания на норму права, на ос-

новании которой возможно исполнение, нормы права неправиль-

но истолкованы. 
 

Описательная часть 
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Судебное решение считается обоснованным, когда имеющие 
значение для дела факты подтверждены исследованными судом 
доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их 
относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуж-
дающимися в доказывании (ст. 55, 59–61, 67 ГПК РФ), а также 
тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, выте-
кающие из установленных фактов. 

 

Мотивировочная 
часть  
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В гражданском процессе имеют место судебные решения с 

недостатками, и тогда в силу ст. 201 ГПК РФ выносится допол-

нительное решение, которое необходимо для восполнения пробе-

ла в первоначально вынесенном судебном решении. Дополни-

тельное решение возможно лишь в тех случаях, когда в резолю-

тивной части суд не отразил. 

Вынесение дополнительного решения возможно по инициати-

ве лиц, которые участвовали в деле либо на основе инициативы 

Резолютивная часть 
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суда в течение 10 суток со времени вынесения основного реше-

ния по делу. Если имелись уважительные обстоятельства, воз-

можно продление срока для решения вопроса о внесении допол-

нительного решения на основании ст. 112 ГПК РФ. 

Если в судебном решении были допущены арифметические 

ошибки, то допускается их исправление путем вынесения опре-

деления. Вносить поправки, которые могут поменять первона-

чальное решение, недопустимо. Внесение исправлений произво-

дится на основании заявления лиц, участвующих в деле, или по 

инициативе суда, фиксируются в определении и завершают су-

дебный процесс. 

Вынесенное решение вступает в законную силу на основании 

ст. 209 ГПК РФ по истечении срока на кассационное обжалова-

ние или опротестование, если оно не было обжаловано либо оп-

ротестовано. В случае обжалования (опротестования) решение 

вступает в законную силу, если вышестоящий суд отклонил кас-

сационную жалобу или протест. 

После вступления судебного решения в законную силу оно 

становится неопровержимым, исключительным и обязательным. 

Неопровержимым оно становится на том основании, что оспо-

рить его невозможно. Если вынесенное судебное решение непра-

вильное, а само судебное решение уже вступило в законную си-

лу, то предусматривается возможность его пересмотра в порядке 

надзора либо по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Судебное решение выносится и в соответствии с Приказом 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 г. 

№ 36 (ред. от 21.10.2019 г.) «Об утверждении Инструкции по су-

дебному делопроизводству в районном суде»7 предоставляется 

копия судебного решения, на основании которой выдается ис-

полнительный документ. Копия судебного решения подписыва-

ется судьей, секретарем суда, заверяется гербовой печатью, и в 

                                                           
7 КонсультантПлюс: справочная правовая система: [электронный ресурс]. – URL: 
http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_42700/ 



61 

ней содержится отметка о дате вступления судебного акта в за-

конную силу. На основании п. 7.5 указанной инструкции в случа-

ях, предусмотренных ГПК РФ, КАС РФ, копии судебных актов, 

за исключением содержащих сведения, составляющие охраняе-

мую законом тайну, при наличии технической возможности на-

правляются уполномоченным работником аппарата суда лицам, 

участвующим в деле, посредством их размещения на официаль-

ном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного дос-

тупа в виде электронного образа судебного акта, заверенного 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи или 

уполномоченного работника аппарата суда. Направление копий 

судебных актов посредством их размещения на официальном 

сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа 

осуществляется уполномоченным работником аппарата суда не 

позднее истечения срока, установленного процессуальным зако-

нодательством для направления копий судебных актов на бумаж-

ном носителе, который начинает течь со дня принятия судебного 

акта в окончательной форме, если соответствующее ходатайство 

подано или согласие дано до принятия судебного акта, либо со 

дня вынесения определения об удовлетворении соответствующе-

го ходатайства, если оно подано после принятия судебного акта. 

Копии решения суда вручаются уполномоченным работником 

аппарата суда под расписку лицам, участвующим в деле, их пред-

ставителям или направляются им не позднее пяти дней после дня 

принятия и(или) составления решения суда (часть 1 статьи 214 

ГПК РФ). 

Решение суда, выполненное в форме электронного документа, 

с согласия лиц, участвующих в деле, их представителей направ-

ляется им уполномоченным работником аппарата суда посредст-

вом его размещения на официальном сайте суда в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограни-

ченного доступа не позднее пяти дней после дня его принятия 

и(или) составления (часть 2 статьи 214 ГПК РФ). 
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В случае если решение суда выполнено только на бумажном 

носителе, копии решения суда направляются лицам, участвую-

щим в деле, их представителям уполномоченным работником ап-

парата суда не позднее пяти дней после дня принятия и(или) со-

ставления решения суда заказным письмом с уведомлением о 

вручении или по ходатайству указанных лиц копия решения суда 

вручается им под расписку (ч. 2 ст. 214 ГПК РФ). 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, копии 

решения суда по гражданским делам после вступления его в за-

конную силу направляются уполномоченным работником аппа-

рата суда иным лицам на бумажном носителе либо в форме элек-

тронного документа (ч. 3 ст. 214 ГПК РФ). 

Копия определения суда по вопросам исправления описок и 

явных арифметических ошибок, разъяснения решения суда, от-

срочки или рассрочки исполнения решения суда, изменения спо-

соба и порядка его исполнения, индексации присужденных де-

нежных сумм высылается уполномоченным работником аппарата 

суда лицам, участвующим в деле, в течение трех дней со дня его 

вынесения (ст. 203.1 ГПК РФ). 

Лицам, участвующим в гражданском деле, но не явившимся в 

судебное заседание, – гражданам копии определения суда о при-

остановлении или прекращении производства по делу либо об ос-

тавлении заявления без рассмотрения высылаются уполномочен-

ным работником аппарата суда на бумажном носителе не позднее 

трех дней со дня вынесения определения суда (ст. 227 ГПК РФ). 

При наличии ходатайства или с их согласия, выраженного в 

письменном заявлении либо при подаче документов в электрон-

ном виде, копии определения суда о приостановлении или пре-

кращении производства по делу либо об оставлении заявления 

без рассмотрения высылаются уполномоченным работником ап-

парата суда посредством их размещения на официальном сайте 

суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в режиме ограниченного доступа посредством ГАС «Правосу-
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дие» и не позднее истечения срока, установленного процессуаль-

ным законодательством для направления копий судебных актов 

на бумажном носителе. 

Лицам, участвующим в гражданском деле, но не явившимся в 

судебное заседание, – органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, иным органам и организациям копии 

определений суда о приостановлении или прекращении произ-

водства по делу либо об оставлении заявления без рассмотрения 

высылаются уполномоченным работником аппарата суда посред-

ством их размещения на официальном сайте суда в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограни-

ченного доступа посредством ГАС «Правосудие» и не позднее 

истечения срока, установленного процессуальным законодатель-

ством для направления копий судебных актов на бумажном носи-

теле. При отсутствии технической возможности в суде указанным 

лицам копии определения суда высылаются на бумажном носи-

теле не позднее чем через три дня со дня вынесения определения 

суда (ст. 227 ГПК РФ). 

Копия заочного решения суда высылается ответчику, истцу, 

не присутствующему в судебном заседании и просившему суд 

рассмотреть дело в его отсутствие, заказным письмом с уведом-

лением о вручении не позднее трех дней со дня его принятия (ст. 

236 ГПК РФ). 

Копия резолютивной части решения по делу, рассматривае-

мому в порядке упрощенного производства, высылается уполно-

моченным работником аппарата суда лицам, участвующим в де-

ле, не позднее следующего дня после дня его принятия и разме-

щается на официальном сайте суда в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» посредством ГАС «Правосудие» 

(ст. 232.4 ГПК РФ). Судебное постановление по гражданскому 

делу (судебный приказ, решение суда, определение суда), за ис-

ключением постановления, содержащего сведения, составляю-

щие охраняемую законом тайну, резолютивная часть решения 
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суда по гражданскому делу (ст. 13, 197, 199 ГПК РФ), могут быть 

выполнены (изготовлены) в форме электронного документа, ко-

торый подписывается судьей (судьями) усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью. 

При выполнении судебного акта в форме электронного доку-

мента дополнительно выполняется экземпляр на бумажном носи-

теле. Экземпляр судебного акта на бумажном носителе, подпи-

санный собственноручно судьей (судьями), подлежит обязатель-

ному приобщению к материалам дела. Экземпляр судебного акта 

в форме электронного документа хранится в ПС ГАС «Правосу-

дие». 

Судебный акт в форме электронного документа подписывает-

ся судьей усиленной квалифицированной электронной подписью 

с использованием ключа электронной подписи и соответствую-

щего программного обеспечения. После подписания судьей 

(судьями) судебного акта в форме электронного документа соот-

ветствующий файл (файлы) передается уполномоченному работ-

нику аппарата суда с использованием имеющихся технических 

средств в суде, электронных способов и носителей информации 

для направления в случаях, предусмотренных процессуальным 

законодательством. 

Копия судебного акта, принятого до вступления в силу Феде-

рального закона от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части применения электронных документов в деятельности ор-

ганов судебной власти», по ходатайству (заявлению) лица, участ-

вующего в деле, участника уголовного судопроизводства и при 

наличии технической возможности может быть изготовлена и на-

правлена в виде электронного образа, заверенного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Копия судебного акта в виде электронного образа для направ-

ления лицам, участвующим в деле, изготавливается уполномо-

ченным работником аппарата суда посредством сканирования су-
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дебного акта, выполненного на бумажном носителе, подлежит за-

верению усиленной квалифицированной электронной подписью 

судьи, председательствующего по делу, председателя (заместите-

ля председателя суда) или уполномоченного работника аппарата 

суда. Данная копия судебного акта передается уполномоченному 

работнику аппарата суда с использованием имеющихся техниче-

ских средств в суде, электронных способов и носителей инфор-

мации для размещения на официальном сайте суда в сети «Ин-

тернет» в режиме ограниченного доступа посредством ГАС 

«Правосудие». 

О направлении копий судебных актов в электронном виде, 

решения суда, выполненного в форме электронного документа) 

делается соответствующая отметка в ПС ГАС «Правосудие» и 

справочном листе с указанием имени файла и даты направления. 

Если копия судебного решения состоит из нескольких страниц 

текста, то каждая страница текста нумеруется, решение сшивает-

ся прочной нитью до последнего листа, заклеиваются бумажной 

наклейкой и опечатываются печатью канцелярии суда, которая 

частично накладывается на бумажную наклейку. 

Если такого штампа в суде не имеется, при удостоверении ко-

пии документа указываются все перечисленные реквизиты. 

Судебное решение исключительно, что означает прекращение 

спора, его ликвидация и повторность обращения с теми же иско-

выми требованиями и по тому же предмету спора невозможна. 

Если истец повторно обратится, невзирая на запрет, такое иско-

вое заявление повлечет за собой отказ, или будет вынесено опре-

деление о прекращении дела производством. 

Судебное решение обязательно для исполнения всеми лицами, 

которые принимали участие в судебном разрешении и внесены в 

решение. 

Судебное решение носит единичный характер однократного 

исполнения, выражает государственную волю, влечёт за собой 

юридические последствия, предписывает индивидуально меры 
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возможного и дозволимого поведения конкретных субъектов, 

правоприменительно к каждому рассматриваемому гражданско-

му делу, направлено на реализацию государственного принужде-

ния и отвечает установленным нормам гражданско-процессуаль-

ного законодательства. 

Таким образом, можно констатировать, что судебное решение 

выполняет роль профилактики, юрисдикции и воспитательной 

функции. 
 

ТЕМА 6 
ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Согласно нормам гражданского процессуального законода-

тельства рассмотрение и разрешение споров, при которых отсут-

ствует спор о праве и отсутствуют взаимоисключающие имуще-

ственные или личные неимущественные интересы происходит в 

особом производстве. В данном случае отсутствует спор о праве, 

однако заявитель фактически настаивает и поддерживает свои 

требования к ответчику. 

В особом производстве рассматриваются следующие споры: 

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 14 до 18 лет права самостоя-

тельно 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 
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предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное произ-

водство); 

8) о принудительной госпитализации гражданина в психиат-

рический стационар и принудительном психиатрическом освиде-

тельствовании; 

9) о внесении исправлений или изменений в записи актов гра-

жданского состояния: 

10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении; 

11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного 

производства. 

Данный перечень не является исчерпывающим. 

При рассмотрении в рамках особого производства установлен 

особый порядок, который отражает специфику рассматриваемых 

споров и заключается в следующем: 

1. Возбуждается особое производство заявлением (в отличие 

от всех остальных процессуальных средств исковое заявление не 

применятся). 

2. При рассмотрении в рамках особого производства не вклю-

чаются возможность отказа от иска, признания, заключения ми-

рового соглашения, изменения предмета или основания иска, 

увеличения или уменьшения размера искового требования, выхо-

да за пределы заявленного требования, исключения процессуаль-

ных действий, направленных на предъявление встречного иска. 

3. Сторонами в споре в рамках особого производства высту-

пают заявитель и заинтересованные лица. 

4. Правомочие на обращение за судебной защитой имеет огра-

ниченный круг субъектов. 

Таким образом, очевидно, что при рассмотрении в особом 

производстве нет места спору о праве, что влечёт отсутствие про-

тивоположных интересов. 

Заявление подает заявитель на основании ст. 34 ГПК РФ. 

Поскольку заявление подается заявителем, судья вправе отка-
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зать в приеме такого заявления на основании ст. 134 ГПК РФ, а 

именно в ней содержится исчерпывающий список отказа в при-

нятии заявления и в рамках ст. 263 ГПК РФ судья может отказать 

только в том случае, если заявление может быть рассмотрено в 

ином судебном порядке. 

В заявлении должен содержаться юридический факт, который 

имеет юридическое значение, направленный на установление 

факта, должна быть приведена доказательственная база, которая 

подтверждала бы невозможность получения заявителем надле-

жащих документов или невозможность восстановления утрачен-

ных документов. 

В рамках установлении юридических фактов могут быть рас-

смотрены наследственные правоотношения, алиментные отноше-

ния, связанные с установлением отцовства, вопросы пенсионного 

обеспечения в рамках пенсии по потери кормильца и прочее. К 

доказательствам, которые необходимо доказать, относят: юриди-

ческий факт основанный на доказательственной базе (например, 

это могут быть письменные доказательства – телеграммы, пись-

мо, где отец признает своего рожденного ребёнка, выписки из 

домовых книг, подтверждающие факт совместного проживания с 

умершим родственником и пр.), справки органов ЗАГС, докумен-

тальные подтверждения о принадлежности субъекта, например, к 

социально незащищенным категориям граждан или инвалидов, 

факт подтверждения иждивения и прочее. 

Подтверждающими документами выступают: справка с места 

жительства по установленной форме (форма 7, 9), копия листка о 

временной нетрудоспособности, справка об инвалидности, 

справка 2-НДФЛ, выписки о почтовых переводах, выписки о 

транзакции банка в рамках перевода денежных средств умершему 

и пр. 

В рамках обеспечения доказательственной базы семейных 

правоотношений доказательствами будут выступать справки из 

ЗАГСа, документы, подтверждающие факт рождения (медицин-
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ская справка из роддома), справка с места жительства, свидетель-

ские показания педиатра и патронажной медсестры, которые 

осуществляют ведение здоровья новорожденного на дому и пр. 

Таким образом, при обеспечении и сборе доказательственной 

базы в рамках особого производства заявитель должен предос-

тавить максимальное количество доказательств, подтвер-

ждающих его требования. 

Ниже приведены несколько образцов заявлений в рамках осо-

бого производства.  
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Образец заявления об установлении родственных отношений 
 

В____________________________ 
_________________________________ 

(наименование суда) 
_________________________________ 
_________________________________ 

(почтовый адрес) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ:_____________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА:_____ 

__________________________________ 
__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта родственных отношений 

 
Я и_____________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О.) 

являемся родственниками 
___________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

Однако документы, подтверждающие наше родство, не сохранились 
___________________________________________________________________________ 

(указать причину) 

Для восстановления утраченных документов я обращался с заявлением в  
___________________________________________________________________________,

(указать наименование органа ЗАГС) 

но мне было отказано по причине 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(указать основания отказа) 

Наши родственные отношения подтверждаются 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(привести доказательства, подтверждающие наличие родства) 

Установление факта родственных отношений мне необходимо для 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(указать, для какой цели необходимо) 
 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131–132, 264–267 
Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 

ПРОШУ: 
 

Установить, что я ____________________________________________________ 
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(ФИО) являюсь _____________________________________________________________ 
(указать степень родства) 

гражданина (гражданки) ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О., дата и место рождения) 
 
Приложение: 
1. Заключение органа ЗАГС о невозможности восстановления утраченных доку-

ментов. 
2. Доказательства, подтверждающие наличие родственных отношений. 
3. Копия заявления (по числу заинтересованных лиц). 
4. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
 
Подпись                                                                    Дата 
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Образец заявления об установлении факта нахождения на иждивении 

 
В_________________________________ 

_________________________________ 

(наименование суда) 

ЗАЯВИТЕЛЬ:______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА:______ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении факта нахождения на иждивении 
 
В период с «___»_____________20___г. по    «___»______________20___г. 

(указать даты) 

я,_________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

находился на иждивении ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. и родственные отношения) 

Нахождение меня на иждивении подтверждается 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

(привести доказательства) 
 
Установление факта нахождения на иждивении мне необходимо для 
__________________________________________________________________________ 

(указать, для какой цели необходимо заявителю) 
 
Заинтересованные лица возражений по существу моего заявления не имеют. 
 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 131–132, 262–268 ГПК РФ 

 
ПРОШУ: 

Установить факт нахождения меня, __________________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О.) 

на иждивении у____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
в период с «___»____________20__г. по «___»____________20__г. 

(указать даты) 
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Приложение: 
1. Документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении. 
2. Копия заявления (по числу заинтересованных лиц). 
3. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
 
Дата                                                   Подпись 
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Образец заявления об установлении факта признания отцовства 

 

В _________________________________ 

_________________________________ 

(наименование суда) 

_________________________________ 

_________________________________ 

(почтовый адрес) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ: ______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА: ______ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания отцовства 

 
В период времени с «___»________________г. по «___»_______________г. 

(указать даты) 

я проживала совместно с ___________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

«___»___________________________г. он умер. 
«___»___________________________г. я родила от него ребенка. 

Факт признания отцовства 
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в отношении моего ребенка подтверждается 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(привести доказательства: совместное проживание, ведение общего хозяйства и др.) 

Установление факта отцовства мне необходимо для  
___________________________________________________________________________ 

(указать, для какой цели необходимо) 

Заинтересованные лица возражений по существу моего заявления не име-
ют. 

В соответствии со ст. 50 СК РФ и ст. 264 ГПК РФ 
 

ПРОШУ: 
 
Установить факт признания отцовства 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. умершего, год и место рождения) 
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в отношении 
___________________________________________________________________________ 

(указать имя ребенка, время и место его рождения) 
 
Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
2. Копия свидетельства о смерти лица, отцовство которого устанавливается. 
3. Письменные доказательства, подтверждающие отцовство, если они имеются. 
4. Копия заявления (по числу заинтересованных лиц). 
5. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

 
Дата                                                                Подпись 
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Образец заявления об установлении факта регистрации рождения, 
усыновления (удочерения), брака, расторжении брака, смерти 

 
В _________________________________ 

_________________________________ 

(наименование суда) 

_________________________________ 

_________________________________ 

(почтовый адрес) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ: ______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА: ______ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта регистрации рождения,  

усыновления (удочерения), брака, расторжении брака, смерти 
 

Я родился(-ась) (усыновил, удочерил, заключил брак, расторг брак, умер – 
Ф.И.О. умершего) «___»____________________г.  
в _________________________________________________________________________, 

(место и дата рождения) 

что было зарегистрировано  
___________________________________________________________________________ 

(указать наименование органа ЗАГС) 
 
Свидетельство о рождении, усыновлении (удочерении), заключении брака, рас-
торжении брака, смерти было мною утрачено. 
 
Я обращался в______________________________________________________________ 

(указать наименование органа ЗАГС) 

с заявлением о выдаче повторного свидетельства о рождении, усыновлении (удо-
черении), заключении брака, расторжении брака, смерти, но мне было в этом от-
казано по причине  
___________________________________________________________________________. 

(указать причину) 
 
Установление факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), заклю-
чения брака, расторжения брака, смерти мне необходимо  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(указать, для какой цели необходимо) 
 
На основании ст.ст. 264–268 ГПК РФ 
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ПРОШУ: 
 
Установить факт регистрации моего рождения, усыновления (удочерения), за-
ключения брака, расторжения брака, смерти. 
 
Приложение: 
1. Документы, подтверждающие факт регистрации рождения, усыновления (удочере-
ния), заключения брака, расторжения брака, смерти. 
2. Справка ЗАГСа с отказом выдать повторное свидетельство. 
3. Копия заявления (по числу заинтересованных лиц). 
4. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
 

Дата                                    Подпись 
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ТЕМА 7 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 
 

В отношении субъектов, на которые на основании произведен-

ных судебных процессов или в рамках судебного приказа было 

вынесено исполнительное производство в силу Федерального за-

кона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производст-

ве» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2021 г.) возбуждается исполнительное производство на ос-

новании ст. 30 указанного закона. 

Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное 

производство на основании исполнительного документа по заяв-

лению взыскателя. 

Исполнительные действия совершаются, и меры принуди-

тельного исполнения применяются в рабочие дни с 6.00 до 22.00. 

Конкретное время определяется судебным приставом-исполните-

лем, однако взыскатель и должник вправе предложить судебному 

приставу-исполнителю удобное для них время. 

Совершение исполнительных действий и применение мер 

принудительного исполнения в нерабочие дни, а также в рабочие 

дни с 22.00 до 6.00 допускаются только в случаях, не терпящих 

отлагательства. К ним относятся обстоятельства: 

1) создающие угрозу жизни и здоровью граждан; 

2) когда исполнение требований, содержащихся в исполни-

тельном документе, связано с проведением выборов в органы го-

сударственной власти и органы местного самоуправления; 

3) исполнения требований исполнительного документа, под-

лежащего немедленному исполнению, за исключением требова-

ний о взыскании алиментов, выплате заработной платы, восста-

новлении на работе; 

4) обращения взыскания на имущество должника, подвержен-

ное быстрой порче; 
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5) исполнения требований, содержащихся в исполнительном 

документе о принудительном выдворении за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

В этих случаях судебный пристав-исполнитель должен получить 

в письменной форме разрешение старшего судебного пристава 

или его заместителя, которые незамедлительно уведомляют об 

этом главного судебного пристава субъекта РФ. 

Судебный пристав-исполнитель вправе совершать исполни-

тельные действия и применять меры принудительного исполне-

ния с 9.00 до 20.00 в нерабочие дни, установленные федеральным 

законом или иными нормативными правовыми актами, если это 

необходимо для осуществления контроля за поведением должни-

ка, отбывающего обязательные работы. 

Исполнительные действия совершаются судебным приставом-

исполнителем в отношении гражданина по месту его жительства, 

месту его работы или месту нахождения его имущества, а в от-

ношении организации – по месту ее нахождения или месту нахо-

ждения ее имущества. 

Если в процессе исполнения исполнительного документа из-

менились место жительства должника, место его работы или ме-

сто его нахождения либо выяснилось, что имущество должника, 

на которое можно обратить взыскание по прежнему месту нахо-

ждения, отсутствует или его недостаточно для удовлетворения 

требований взыскателя, судебный пристав-исполнитель незамед-

лительно составляет об этом акт и выносит постановление о пе-

редаче исполнительного производства в другое подразделение 

судебных приставов. 

При необходимости совершения отдельных исполнительных 

действий или применения мер принудительного исполнения на 

территории, на которую не распространяются полномочия судеб-

ного пристава-исполнителя, он вправе поручить соответствую-

щему судебному приставу-исполнителю совершить такие дейст-

вия. Поручение оформляется постановлением судебного приста-
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ва-исполнителя, которое направляется в соответствующее под-

разделение судебных приставов в письменной форме с одновре-

менным направлением посредством информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» не позднее дня, следующего за 

днем вынесения постановления. На время исполнения поручения 

исполнительное производство может быть приостановлено, за 

исключением случаев, если для исполнения поручения необхо-

димо применение мер принудительного исполнения. 

Исполнительное производство в зависимости от оснований 

может быть приостановлено судом и судебным приставом-

исполнителем, для чего существуют обязательные и факульта-

тивные основания. В соответствии со ст. 39 ФЗ «Об исполни-

тельном производстве» исполнительное производство подлежит 

приостановлению судом полностью или частично в случаях: 

1) предъявления иска об освобождении от наложенного ареста 

(исключении из описи) имущества, на которое обращено взыска-

ние по исполнительному документу; 

2) оспаривания результатов оценки арестованного имущества; 

3) оспаривания постановления судебного пристава-исполните-

ля о взыскании исполнительского сбора; 

4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Исполнительное производство может быть приостановлено 

судом полностью или частично в случаях: 

1) оспаривания исполнительного документа или судебного ак-

та, на основании которого выдан исполнительный документ; 

2) оспаривания в суде акта органа или должностного лица, 

уполномоченного рассматривать дела об административных пра-

вонарушениях; 

3) нахождения должника в длительной служебной команди-

ровке; 

4) принятия к производству заявления об оспаривании поста-

новления, действий (бездействия) судебного пристава-исполните-

ля или отказа в совершении действий; 
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5) обращения взыскателя, должника или судебного пристава-

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; 

6) в иных случаях, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об исполни-

тельном производстве». 

Приостановление исполнительного производства осуществля-

ется также судебным приставом-исполнителем. 

Исполнительное производство подлежит приостановлению 

судебным приставом-исполнителем полностью или частично в 

случаях: 

1) смерти должника, объявления его умершим или признания 

безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, 

актом другого органа или должностного лица требования или 

обязанности допускают правопреемство; 

2) утраты должником дееспособности; 

3) участия должника в боевых действиях в составе Вооружен-

ных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, 

созданных в соответствии с законодательством РФ, выполнения 

должником задач в условиях чрезвычайного или военного поло-

жения, вооруженного конфликта либо просьбы взыскателя, нахо-

дящегося в таких же условиях; 

4) отзыва у должника-кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций, за исключением исполни-

тельного производства, которое в соответствии с ФЗ от 

02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» не 

приостанавливается; 

5) применения арбитражным судом в отношении должника-

организации процедуры банкротства в порядке, установленном 

ст. 96 ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

6) принятия судом к рассмотрению иска должника об отсрочке 

или рассрочке взыскания исполнительского сбора, уменьшении 



82 

его размера или об освобождении от взыскания исполнительско-

го сбора; 

7) направления судебным приставом-исполнителем в ФНС 

России или Банк России уведомления о наложении ареста на 

имущество должника-организации, указанное в п. 4 ч. 1 ст. 94 ФЗ 

«Об исполнительном производстве». 

Исполнительное производство может быть приостановлено 

судебным приставом-исполнителем полностью или частично в 

случаях: 

1) нахождения должника на лечении в стационарном лечебном 

учреждении; 

2) розыска должника, его имущества или розыска ребенка; 

3) просьбы должника, проходящего военную службу по при-

зыву в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских фор-

мированиях и органах, созданных в соответствии с законодатель-

ством РФ; 

4) направления постановления о поручении совершить от-

дельные исполнительные действия и(или) применить отдельные 

меры принудительного исполнения в соответствии с ч. 6 ст. 33 

ФЗ «Об исполнительном производстве». 

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. 

Исполнительное производство подлежит обязательному 

приостановлению в случаях: 

1) смерти должника, объявления его умершим или признания 

безвестно отсутствующим, если установленное судом правоот-

ношение допускает правопреемство, а также возбуждения арбит-

ражным судом производства по делу о несостоятельности (бан-

кротстве) должника; 

2) утраты должником дееспособности; 
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3) участия должника в боевых действиях в составе Вооружен-

ных Сил РФ или просьбы взыскателя, находящегося в таких же 

условиях; 

4) оспаривания должником исполнительного документа в су-

дебном порядке, если такое оспаривание допускается законом; 

5) подачи жалобы в суд на действия органов (должностных 

лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

6) вынесения постановления должностным лицом, которому 

федеральным законом предоставлено право приостанавливать 

исполнение судебного акта или акта другого органа, на основа-

нии которого выдан исполнительный документ, а также исполне-

ние документа, который в силу закона является исполнительным 

документом; 

7) предъявления в суд иска об исключении из описи (освобо-

ждении от ареста) имущества, на которое обращено взыскание по 

исполнительному документу. 

Исполнительное производство прекращается судом в слу-

чаях (ч. 1 ст. 43 ФЗ «Об исполнительном производстве»): 

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, когда федеральным законом предусмотрено 



84 

прекращение исполнительного производства. 

Исполнительное производство прекращается судебным 

приставом-исполнителем в случаях (ч. 2 ст. 43 ФЗ «Об испол-

нительном производстве»): 

1) принятия судом акта о прекращении исполнения выданного 

им исполнительного документа; 

2) принятия судом отказа взыскателя от взыскания; 

3) утверждения судом мирового соглашения между взыскате-

лем 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. 

В постановлении о прекращении исполнительного производ-

ства судебный пристав-исполнитель отменяет все назначенные 

им меры принудительного исполнения, в том числе арест имуще-

ства, а также установленные для должника ограничения. В ис-

полнительном документе судебный пристав-исполнитель делает 

отметку о полном исполнении требования исполнительного до-

кумента или указывает часть, в которой это требование исполне-

но. 

Возвращение исполнительного документа взыскателю 

производится (ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производст-

ве»): 

1) по заявлению взыскателя; 

2) если нарушен срок предъявления исполнительного доку-

мента к исполнению; 
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3) если невозможно установить адрес должника-организации 

или место жительства должника-гражданина, место нахождения 

имущества должника либо получить сведения о наличии принад-

лежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся 

на счетах и во вкладах или на хранении в банках или иных кре-

дитных организациях (за исключением случаев, когда ФЗ «Об 

исполнительном производстве» предусмотрен розыск должника 

или его имущества); 

4) если у должника отсутствуют имущество или доходы, на 

которые может быть обращено взыскание, и принятые судебным 

приставом-исполнителем все допустимые законом меры по оты-

сканию его имущества или доходов оказались безрезультатными; 

5) если взыскатель отказался оставить за собой имущество 

должника, не проданное при исполнении исполнительного доку-

мента; 

6) если взыскатель своими действиями (бездействием) препят-

ствует исполнению исполнительного документа. 

Исполненный исполнительный документ возвращается в суд 

или другой орган, выдавший документ. О возвращении исполни-

тельного документа взыскателю судебным приставом-исполните-

лем выносится постановление, которое утверждает старший су-

дебный пристав. Указанное постановление может быть обжало-

вано в соответствующий суд или в порядке подчиненности в 10-

дневный срок. 

Исполнительное производство оканчивается в случаях (ч. 1 

ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»): 

1) фактического исполнения требований, содержащихся в ис-

полнительном документе; 

2) фактического исполнения за счет одного или нескольких 

должников требования о солидарном взыскании, содержащегося 

в исполнительных документах, объединенных в сводное испол-

нительное производство; 

3) возвращения взыскателю исполнительного документа по 
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основаниям, предусмотренным ст. 46 ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

4) возвращения исполнительного документа по требованию 

суда, другого органа или должностного лица, выдавших испол-

нительный документ; 

5) ликвидации должника-организации и направления испол-

нительного документа в ликвидационную комиссию (ликвидато-

ру), за исключением исполнительных документов, указанных в ч. 

4 ст. 96 ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

6) признания должника-организации банкротом и направления 

исполнительного документа конкурсному управляющему, за ис-

ключением исполнительных документов, указанных в ч. 4 ст. 96 

«Об исполнительном производстве»; 

7) направления копии исполнительного документа в организа-

цию для удержания периодических платежей, установленных ис-

полнительным документом; 

8) истечения срока давности исполнения судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица по делу об администра-

тивном правонарушении независимо от фактического исполне-

ния этого акта. 

Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства может быть обжаловано в соот-

ветствующий суд или в порядке подчиненности в 10-дневный 

срок. 
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Приложение 

В_______________________________________ 
(наименование суда) 

Заявитель:_______________________________ 
(ФИО полностью, адрес) 

Заинтересованное лицо:____________________ 
(ФИО полностью, адрес) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании гражданина умершим 
 
Гражданин _________ (ФИО умершего) проживал по адресу: _________ (указать 

адрес, где постоянно проживал умерший). 
С "___"_____________г. сведений о местонахождении _________ (ФИО умерше-

го) не имеется, поскольку _________ (указать обстоятельства, которые указывают, что 
гражданин отсутствует по месту жительства длительное время, может считаться умер-
шим). 

Попытки разыскать _________ (ФИО умершего) результата не принесли 
_________ (подробно перечислить, какие меры предпринимались для розыска, где про-
изводился розыск, кто принимал участие в розыске, какие результаты они принесли). 

Признание _________ (ФИО умершего) необходимо для _________ (указать, для 
чего необходимо признание умершим). 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132, 276-277 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, 

ПРОШУ: 
1. Признать_________(ФИО гражданина) умершим. 
Ходатайство: 
Для подтверждения длительного отсутствия _________ (ФИО умершего) по месту жи-
тельства прошу допросить свидетелей: 

1. _________ (ФИО свидетеля, адрес) 
2. _________ (ФИО свидетеля, адрес) 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих 
в деле): 
1. Копия заявления. 
2. Документ, подтверждающий уплату госпошлины. 
3. Документы, подтверждающие, что заявитель заинтересован в признании гражданина 

умершим. 
4. Справка о месте жительства умершего. 
5. Справка о розыске. 
6. Другие доказательства, подтверждающие, что гражданин может быть признан 

умершим. 
 
Дата подачи заявления "___"_____________г.                  Подпись заявителя: _______ 
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В _____________ районный суд 
Индекс, адрес 
Истец: Петухова Клавдия Петровна 
проживающая по адресу: 
111111, ______________, 
ул. Любимая, дом 106, кв. 723 
тел. 8922-333-33-33 
Ответчик: Кудашкин Петр Петрович 
проживающий по адресу: 
111111, _________________, 
ул. Любая, дом 214, кв. 798 
тел. 89202020202 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВСЕЛЕНИИ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
 
Я, Петухова Клавдия Петровна, прихожусь дочерью Кудашкину Петру Петрови-

чу, который является нанимателем жилья по адресу: ___________, ул. Любая, дом 214, 
квартира 798, согласно договору найма жилого помещения № 1226587 от 29.02.2014 
года. 

14.03.2014 года мы вселились в квартиру по вышеуказанному адресу. 30.03.2014 
года я была вынуждена выехать в город Краснодар для ухода за больной матерью, где 
пробыла до 30.05.2014 года. По возвращению вселиться в квартиру не имею возможно-
сти, так как ответчик препятствует моему вселению, при этом угрожает мне. 

Я пыталась разрешить этот вопрос мирно, но неоднократно получала категори-
ческий отказ. Последний раз я пыталась вселиться 10.09.2017 года. Свидетелем послед-
них двух разговоров между мной и Кудашкиным П.П. была соседка Иванова Пелагея 
Ивановна. 

На данный момент я иного жилья не имею, проживаю у знакомых. 
Руководствуясь статьями 17, 31, 69 Жилищного кодекса РФ, а также статьями 131, 132 
ГПК РФ, 

ПРОШУ: 
1. Вселить меня в квартиру, которая расположена по адресу: _______________, ул. 

Любая, дом 214, квартира 798. 
Приложение: 

1. Копия искового заявления. 
2. Документ об оплате госпошлины в суд. 
3. Копия договора найма жилого помещения. 
4. Справка о регистрации с места жительства Петуховой К.П. 
5. Копия свидетельства о рождении Петуховой К.П. 
6. Ходатайство о вызове свидетеля 

 
01.01.2021                                                                          Кудашкина К.П. 
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В _________________ (наименование суда, в 
который подается заявление) 
Истец: Иванова Галина Николаевна, 
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 1, кв. 3, 
тел: 222-32-22,8-921-555-55-55 
Ответчик: Иванов Иван Иванович, 
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 1, кв. 3, 
тел: 222-32-22,8-921-777-77-77 
цена иска: 
 

Исковое заявление 
о выселении бывшего члена семьи собственника и снятии с регистрационного 

учета по месту жительства 
 
Я являюсь собственником жилого помещения-квартиры, расположенной по ад-

ресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 1, кв. 3. 
На моей жилплощади, кроме меня, зарегистрирован и проживает бывший супруг 

Иванов Иван Иванович. 
С момента расторжения брака семейные отношения между нами прекратились, 

общих детей нет, совместное хозяйство не ведется. 
Мои просьбы освободить занимаемое жилое помещение ответчик игнорирует. 

Данное обстоятельство является препятствием для осуществления моих законных прав 
собственника. 

В силу пункта 4 статьи 31 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ в 
связи с прекращением между нами семейных отношений право пользования указанным 
жилым помещением ответчиком утрачено. 

Согласно пункту 1 статьи 35 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ 
в случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением данный 
гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить пользо-
ваться им). Если данный гражданин в срок, установленный собственником соответст-
вующего жилого помещения, не освободит указанное жилое помещение, он подлежит 
выселению по требованию собственника на основании решения суда. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 4 ст. 31, п. 1 ст. 35 ЖК РФ, 
ст. 7 Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации», 

ПРОШУ: 
 
1. Выселить Иванова Ивана Ивановича из жилого помещения, расположенного по ад-
ресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 1, кв. 3. 
2. Обязать …. (наименование органа регистрационного учета) снять ответчика с реги-
страционного учета по месту жительства по адресу: ….. 
Приложение: 
1. Копия искового заявления. 
2. Квитанция об оплате государственной пошлины. 
3. (документы-основания возникновения права собственности) 
4. Копия свидетельства о регистрации права собственности. 
5. Справка о составе лиц, зарегистрированных по адресу: ____________. 
6. Копия свидетельства о расторжении брака. 
 
______________/______________ (подпись и расшифровка подписи истца) 
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Мировому судье судебного участка № ___ (название 
территории местонахождения) (Ф.И.О.) 
 
Истец: (Ф.И.О., адрес) __________________________ 
Ответчик: (Ф.И.О., адрес) _______________________ 
 

 ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 
 

"___"_________200_г. я вступила в брак с ответчиком и проживала с 
ним до "___"______200_г. Брак зарегистрирован в (наименование) органе 
ЗАГСа. 

 
От указанного брака мы имеем детей: (имена и даты рождения детей) 

____________________________. 
Брачные отношения между нами прекращены с "___"_______200_г. 
Причиной распада семьи явилось (перечислить причины и основания 

для расторжения брака). 
Примирение между мной и ответчиком невозможно. Спора о разделе 

имущества, являющегося нашей совместной собственностью, нет. 
Спора о воспитании и содержании детей также не имеется. 
На основании изложенного и в соответствии со ст. 21, 22(23) СК РФ 

 
ПРОШУ: 

 
Брак между мной и ответчиком (Ф.И.О.), зарегистрированный 

"___"___________200_г. в (наименование) органе ЗАГСа, расторгнуть. 
 

Приложение: 
1. Свидетельство о заключении брака (подлинник). 
2. Копии свидетельств о рождении детей. 
3. Справки о заработной плате истца и ответчика. 
4. Копия искового заявления. 
5. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
 
  
Дата ________________                  Подпись ______________________ 
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В ______________________________ 
(наименование суда) 

Истец: __________________________ 
(полностью ФИО, адрес) 

Ответчик: _______________________ 
(полностью ФИО, адрес) 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении отцовства и взыскании алиментов 
 

С ответчиком _________ (ФИО) я имела близкие отношения с 
«___»_____________г. по «___»_____________г. В этот период, ориентировочно 
«___»_____________г. я забеременела. О факте беременности я сообщила ответчику, на 
что тот _________ (указать, как отреагировал ответчик). 

«___»_____________г. я родила ребенка _________ (ФИО ребенка). При регист-
рации ребенка в органах ЗАГС ответчик отказался подать заявление о регистрации от-
цовства, поэтому ребенок записан на мою фамилию, в графе «Отец» фамилия, имя и 
отчество отца указаны с моих слов (или стоят прочерки). 

Ответчик уклоняется от признания отцовства, не оказывает материальной по-
мощи на содержание несовершеннолетнего, ребенок находится на моем полном содер-
жании. 

Отцовство ответчика в отношении _________ (ФИО ребенка) подтверждается 
_________ (привести перечень доказательств, свидетельствующих о совместном про-
живании, ведении общего хозяйства, признания ответчиком себя отцом ребенка). 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 80-81 Семейного ко-
декса РФ, статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 
ПРОШУ: 

 
1. Установить, что _________ (ФИО ответчика, дата и место рождения) яв-

ляется отцом _________ (ФИО ребенка, дата и место рождения). 
2. Взыскать с ответчика _________ (ФИО ответчика) алименты на содержа-

ние _________ (ФИО ребенка) в размере 1/4 заработка и иного дохода, ежемесячно, до 
его совершеннолетия. 

 
Ходатайство: 
В подтверждение отцовства ответчика прошу вызвать двух свидетелей: 

_________ (ФИО свидетелей, адрес). 
 
Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участ-

вующих в деле): 
1. Копия искового заявления. 
2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
3. Доказательства, устанавливающие совместное проживание и ведение 

общего хозяйства. 
4. Доказательства, подтверждающие признание ответчиком отцовства. 
5. Справка о проживании ребенка совместно с истцом. 

 
Дата подачи заявления «___»_____________г.              Подпись истца_______ 
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В ___________________________ 
(наименование суда) 

Истец :________________________ 
(ФИО полностью, адрес) 

Ответчик: ______________________ 
(полностью ФИО предпринимателя 

или наименование предприятия, адрес) 
Цена иска______________________ 

(вся сумма из требований) 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании заработной платы 

и денежной компенсации за задержку выплаты 
 
Я работаю на предприятии _________ с «___»_____________г. в должности 

_________. За период с «___»_____________г. по «___»_____________г. мне не выпла-
чена заработная плата. Всего за указанный период задолженность ответчика по основ-
ным выплатам составила _______ руб. Расчет задолженности прилагается. Таким обра-
зом, работодатель не выполняет одну из своих основных обязанностей, предусмотрен-
ных законодательством и условиями трудового договора. 

В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ, при нарушении работода-
телем установленного срока выплаты заработной платы и других выплат, причитаю-
щихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно. 

По состоянию на день моего обращения в суд с исковым заявлением ответчик 
обязан выплатить в мою пользу денежную компенсацию за задержку выплат в размере 
_______ руб. Расчет прилагается. 

В соответствии со статьей 237 Трудового кодекса РФ моральный вред, причи-
ненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, воз-
мещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон 
трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику мо-
рального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подле-
жащего возмещению имущественного ущерба. 

Незаконными действиями работодателя мне причинен моральный вред, который 
выразился в _________ (указать конкретные переживания, например: стресс, депрессия, 
бессонница и др.). Причиненный мне моральный вред я оцениваю в _______ руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 236, 237, 391 Трудового кодекса 
РФ, статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с _________ (наименование работодателя) в мою пользу _______ руб., 
составляющих задолженность ответчика по заработной плате. 

2. Взыскать с _________ (наименование работодателя) в мою пользу денежную 
компенсацию за задержку выплат, за каждый день задержки, начиная со сле-
дующего дня после установленного срока выплаты "___"_____________г. по 
день вынесения решения суда. 

3. Взыскать с _________ (наименование работодателя) в мою пользу в счет компен-
сации морального вреда _______ руб. 
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Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участ-
вующих в деле): 

1. Копия искового заявления. 
2. Копия приказа о приеме истца на работу. 
3. Трудовой договор. 
4. Копии приказов (распоряжений) о порядке премирования, об изменении условий 

оплаты труда истца в период работы у данного работодателя (если имеются). 
5. Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем заработке истца. 
6. Справка из бухгалтерии о начислении (неначислении) выплат в пользу истца. 
7. Расчет задолженности ответчика по основным выплатам. 
8. Расчет денежной компенсации по день обращения в суд с исковым заявлением. 

 

Дата подачи заявления: "___"_____________г.             Подпись истца _______ 
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