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1. Подготовка дела к судебному 
разбирательству

Подготовка дела к судебному разбирательству 
является самостоятельной и обязательной стадией 
гражданского процесса. После принятия искового 
заявления и вынесения определения судьей о 
возбуждении гражданского производства по делу 
наступает следующая стадия гражданского процесса 
– подготовка дела к судебному 
разбирательству. О подготовке дела к судебному 
разбирательству судья выносит определение и в 
своем определении указывает действия, которые 
необходимо совершить сторонам, иным участвующим 
в деле лицам для обеспечения правильного и 
своевременного рассмотрения и разрешения дела.



Подготовка дела к судебному разбирательству как 
стадия гражданского процесса преследует 
следующие цели и задачи согласно ст. 148 ГПК 
РФ:

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, другими лицами, участвующими в деле;

5) возможное примирение сторон.



На стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству стороны должны совершить 
определенные процессуальным законодательством 
процессуальные действия. Истец или его представитель 
должны передать ответчику копии доказательств, 
обосновывающих фактические основания иска; заявить 
перед судьей ходатайства об истребовании 
доказательств, которые он не может получить 
самостоятельно без помощи суда. В свою очередь, 
ответчик или его представитель, если им это необходимо, 
уточняют исковые требования истца и фактические 
основания этих требований; представляют истцу или его 
представителю и суду возражения в письменной форме 
относительно исковых требований; передают истцу или 
его представителю и судье доказательства, 
обосновывающие возражения относительно иска. Также 
они имеют право заявить перед судьей ходатайства об 
истребовании доказательств, которые нельзя получить 
самостоятельно без помощи суда.



Кроме сторон, к проведению судебного разбирательства 
должен подготовиться и суд, т.е. осуществить те действия, 
которые при рассмотрении дела по существу помогут судье 
вынести правильно, а самое главное – законное и 
обоснованное решение (ст. 150 ГПК РФ). 

При подготовке дела к судебному разбирательству 
суд:

1) разъясняет сторонам их процессуальные права и 
обязанности;

2) опрашивает истца или его представителя по существу 
заявленных требований и предлагает, если это необходимо, 
представить дополнительные доказательства в определенный 
срок;

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

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, 
соответчиков и третьих лиц без самостоятельных требований 
относительно предмета спора, а также разрешает вопросы о 
замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении 
исковых требований;



5) принимает меры по заключению сторонами мирового 
соглашения и разъясняет сторонам их право обратиться за 
разрешением спора в третейский суд и последствия таких 
действий;

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

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

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

9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, 
их представителей истребует от организаций или граждан 
доказательства, которые стороны или их представители не 
могут получить самостоятельно;

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

11) направляет судебные поручения;
12) принимает меры по обеспечению иска;
13) разрешает вопрос о проведении предварительного 

судебного заседания, его времени и месте;
14) совершает иные необходимые процессуальные действия.



При гражданском производстве по делу в 
некоторых случаях возникает необходимость 
получения доказательств по ходатайству одной из 
сторон, находящихся в другом районе, городе. Суд, 
рассматривающий дело, поручает соответствующему 
суду, на территории которого находятся 
доказательства, провести определенные 
процессуальные действия. При этом суд, 
поручивший проведение процессуальных действий 
по поручению, выносит определение, в котором 
кратко излагается содержание рассматриваемого 
дела и указываются сведения о сторонах, месте их 
проживания или их местонахождении, 
обстоятельства, подлежащие выяснению, 
доказательства, которые должен собрать суд, 
выполняющий поручение. Следует отметить, что 
данное поручение является обязательным для суда, 
которому оно адресовано. 



Гражданским процессуальным законодательством 
установлен срок, в течение которого должно быть 
исполнено судебное поручение, – 1 месяц со дня 
получения судебного поручения. Направление 
судебного поручения может явиться основанием для 
приостановления производства по делу. Суд, которому 
пришло судебное поручение о проведении 
процессуальных действий, выполняет судебное 
поручение и проводит судебное заседание по 
правилам, установленным гражданским 
процессуальным законодательством. Лица, 
участвующие в деле, надлежащим образом извещаются 
о месте и времени проведения судебного заседания. 
Однако неявка лиц, участвующих в деле, не является 
препятствием для выполнения судебного поручения. 
При выполнении судебного поручения все 
составленные протоколы и собранные доказательства 
немедленно пересылаются в суд, рассматривающий 
дело.



На стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству может проводиться судебное 
заседание, оно в соответствии со ст. 152 ГПК РФ 
будет носить название «предварительное судебное 
заседание». Предварительное судебное 
заседание имеет своей целью процессуальное 
закрепление распорядительных действий сторон, 
совершенных при подготовке дела к судебному 
разбирательству, определение обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела, определение достаточности 
доказательств по делу, исследование фактов 
пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой 
давности. 

О проведенном предварительном судебном 
заседании составляется протокол в соответствии со 
ст. 229 и 230 ГПК РФ.



Предварительное судебное заседание проводится 
судьей единолично. Стороны извещаются о времени и 
месте предварительного судебного заседания. Стороны в 
предварительном судебном заседании имеют право 
представлять доказательства, приводить доводы, 
заявлять ходатайства. По сложным делам с учетом 
мнения сторон судья может назначить срок проведения 
предварительного судебного заседания, выходящий за 
пределы установленных процессуальным 
законодательством сроков рассмотрения и разрешения 
дел. При наличии обстоятельств, предусматривающих 
основание для приостановления и прекращения 
производства по делу, производство по делу в 
предварительном судебном заседании может быть 
приостановлено или прекращено, заявление оставлено 
без рассмотрения. При принятии решения о 
приостановлении или прекращении производства по делу 
судьей выносится определение, на которое может быть 
подана частная жалоба.



В предварительном судебном заседании может 
рассматриваться возражение ответчика относительно 
пропуска истцом без уважительных причин срока 
исковой давности для защиты права и 
установленного гражданским законодательством 
срока обращения в суд.

При установлении факта пропуска без 
уважительных причин срока исковой давности или 
срока обращения в суд судья принимает решение об 
отказе в иске без исследования иных фактических 
обстоятельств по делу. Решение суда первой 
инстанции может быть обжаловано в апелляционном 
порядке.



Гражданским процессуальным законодательством 
закреплен принцип обязательности ведения 
протокола. Согласно ст. 228 ГПК РФ в ходе каждого 
судебного заседания суда первой инстанции, а также 
при совершении вне судебного заседания каждого 
процессуального действия составляется протокол, в 
том числе и на предварительном заседании, протокол 
предварительного заседания оформляется в 
соответствии с положениями, предусмотренными ст. 
229 и 230 ГПК РФ.

После предварительной подготовки дела к 
судебному разбирательству при принятии решения 
судьей о том, что дело подготовлено к рассмотрению 
по существу, судья выносит определение о назначении 
дела к судебному разбирательству. Должным образом 
извещаются стороны, лица, участвующие в деле, иные 
участники гражданского процесса о месте и времени 
проведения судебного разбирательства и рассмотрения 
дела по существу.



 2. Судебное разбирательство - 
центральная стадия гражданского 

судопроизводства
Судебное разбирательство 

является одной из важных стадий 
гражданского процесса, так как 
именно на данной стадии 
реализуется главная задача 
гражданского судопроизводства – 
защита нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов участников 
гражданского процесса. Именно 
на данной стадии посредством 
вынесения решения суд 
восстанавливает права и 
защищает охраняемые 
законом интересы.



Возбуждение гражданского производства по делу и 
подготовка дела к судебному разбирательству являются 
организационными стадиями гражданского процесса. 
Именно на данных стадиях сторонами в суд предъявляются 
необходимые доказательства, заявляются ходатайства, 
реализуется возможность обеспечения иска судом, 
выполняются судебных поручения для того, чтобы на 
стадии судебного разбирательства судья не останавливался 
на организационных вопросах, а приступал сразу к 
непосредственному разрешению и рассмотрению дела по 
существу, а точнее, к защите нарушенного или 
оспариваемого права и законного интереса лица.

Процессуальным законодательством предусмотрен срок 
рассмотрения и разрешения гражданского дела по 
существу: для судов общей юрисдикции срок составляет 2 
месяца, а для мировых судей срок, в течение которого 
должно быть рассмотрено дело, определяется в 1 месяц. 
Такое разграничение обусловлено категориями сложности 
дел, которые отнесены к тому или иному суду в 
соответствии с подсудностью.



Федеральным законом или нормами гражданского 
процессуального законодательства может быть установлен 
сокращенный срок судебного разбирательства. Например, ч. 2 
ст. 154 ГПК РФ указывает, что дела о восстановлении на 
работе, о взыскании алиментов рассматриваются и 
разрешаются до истечения месяца.

Разбирательство гражданского дела происходит в судебном 
заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в 
деле, о времени и месте заседания. Судебное 
разбирательство проводится судьей единолично. В 
случаях, предусмотренных процессуальным законодательством, 
судебное заседание проводится в коллегиальном составе. 
Стоит отметить, что судебное заседание мировым судьей 
проводится всегда единолично. При коллегиальном 
рассмотрении дела в состав суда входят три профессиональных 
судьи, один из которых является председательствующим. 
Согласно ст. 156 ГПК РФ председательствующий руководит 
судебным заседанием, создает условия для всестороннего и 
полного исследования доказательств и обстоятельств дела, 
устраняет из судебного разбирательства все, что не имеет 
отношения к рассматриваемому делу.



В случае возражений кого-либо из участников процесса 
относительно действий председательствующего эти возражения 
заносятся в протокол судебного заседания.

 Председательствующий дает разъяснения относительно своих 
действий, а при коллегиальном рассмотрении дела разъяснения 
даются всем составом суда. Председательствующий принимает 
необходимые меры по обеспечению надлежащего порядка в 
судебном заседании. Распоряжения председательствующего 
обязательны для всех участников процесса, а также для 
граждан, присутствующих в зале заседания суда.

Рассмотрение дела по существу в гражданском 
судопроизводстве происходит с четким соблюдением 
принципов непосредственности исследования 
доказательств в суде, для чего необходимо заслушать 
объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, 
заключения экспертов, консультации и пояснения специалистов, 
ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть 
вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и 
просмотреть видеозаписи. Судебное заседание проводится в 
устной форме, при этом весь ход проведения судебного 
разбирательства фиксируется протоколом судебного заседания, 
которое также является письменным доказательством.



Судебное разбирательство проводится при 
неизменном составе судей. Посредством данного 
положения реализуется конституционный принцип 
несменяемости судей (ст. 121 Конституции РФ). Полномочия 
судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе 
как в порядке и по основаниям, предусмотренным ФКЗ «О 
статусе судей в Российской Федерации». В случае 
возникновения оснований для отстранения или замены 
одного из судей в процессе рассмотрения дела 
разбирательство должно быть произведено с самого начала.

Важным принципом, непосредственно связанным с 
судебным разбирательством, является принцип 
непрерывности. Часть 3 ст. 157 ГПК РФ гласит, что 
судебное заседание по каждому делу происходит 
непрерывно, за исключением времени, назначенного для 
отдыха. До окончания рассмотрения начатого дела или до 
отложения его разбирательства суд не вправе рассматривать 
другие гражданские, уголовные и административные дела. 
Данная норма для суда является императивной и не должна 
нарушаться во время производства по гражданским делам.



Возникает вопрос о том, может ли судья в перерыве 
судебного разбирательства по гражданскому делу 
(искового производства, производства по делам, 
вытекающим из публичных правоотношений, особого 
производства и др.) вынести судебный приказ? 
Приказное производство имеет существенное отличие 
от иных видов производств гражданского процесса – 
нет стадии рассмотрения и разрешения дела по 
существу. Однако это не дает права судьям делать 
исключение из общего правила. Законом 
предусмотрена императивная норма, которую нельзя 
нарушать, поэтому даже вынесение приказа в процессе 
перерыва судей не должно иметь места. Подписание 
судебного приказа или иного документа в нарушение 
ст. 157 ГПК РФ, т.е. во время ведения другого дела, 
можно рассматривать как грубое нарушение 
процессуальных норм, и судебное решение, 
вынесенное судьей, может быть отменено 
вышестоящим судом.



ГПК РФ Статья 157. Непосредственность и устность судебного 
разбирательства

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 260-ФЗ)
 
1. Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать 

доказательства по делу: заслушать объяснения сторон и третьих лиц, 
показания свидетелей, заключения экспертов, консультации и пояснения 
специалистов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть 
вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и просмотреть 
видеозаписи.

2. Разбирательство дела происходит устно и при неизменном составе 
судей. В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела 
разбирательство должно быть произведено с самого начала.

3. Во время перерыва, объявленного в судебном заседании по начатому 
делу, суд вправе рассматривать другие гражданские, уголовные, 
административные дела, а также дела об административных 
правонарушениях.

После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем 
объявляет председательствующий. Повторное рассмотрение 
исследованных до перерыва доказательств не производится.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 260-ФЗ)



Ранее (до 29.07.2017 г.) в статье 157 ГПК РФ был 
установлен и принцип непрерывности судебного 
заседания. Принцип непрерывности означал, что не 
закончив разбирательство дела, суд не имеет права 
рассматривать иные, как гражданские, так и 
административные или уголовные дела.

В новой редакции законодатель решил уйти от 
принципа непрерывности. Теперь во время перерыва 
по гражданскому делу суд может рассматривать любые 
другие дела. После окончания перерыва суд продолжает 
процесс с того места. на котором был объявлен 
перерыв. Повторное исследование доказательств не 
производится.

Представляется. что исключение принципа 
непрерывности из статьи 157 ГПК РФ призвано ускорить 
рассмотрение дел. Особенно это касается больших и 
сложных гражданских дел, когда за один день 
рассмотреть дело не представляется возможным, 
учитывая. что у судей на эти дни могли быть назначены 
другие дела.



Судебное разбирательство можно разделить на 
несколько составных частей: подготовительную часть, 
исследование обстоятельств по делу, заключение 
прокурора, представителя государственного органа или 
представителя органа местного самоуправления, 
судебные прения, постановление и оглашение судебного 
решения.

В суде существует определенный порядок 
проведения судебного разбирательства, 
установленный ст. 158 ГПК РФ. При входе судей в зал 
судебного заседания все присутствующие в зале встают. 
Объявление решения суда, а также объявление 
определения суда, которым заканчивается дело без 
принятия решения, все присутствующие в зале заседания 
выслушивают стоя. Участники процесса обращаются к 
судьям со словами «Уважаемый суд!», и свои показания и 
объяснения они дают стоя. Отступление от этого правила 
может быть допущено с разрешения 
председательствующего. Например, в силу физического 
состояния, возраста и т.д.



В назначенное для разбирательства дела время 
председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, 
какое гражданское дело подлежит рассмотрению.

Подготовительная часть судебного заседания включает следующие 
положения. Секретарь судебного заседания проверяет явку всех 
явившихся лиц, а также оглашает причины отсутствия лиц, 
надлежащим образом уведомленных.

В свою очередь, председательствующий устанавливает личность 
лиц, участвующих в деле, проверяет полномочия должностных лиц, а 
также надлежаще оформленные полномочия представителей.

После проверки лиц, явившихся в суд, суд разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их процессуальные права и процессуальные 
обязанности. На практике существует такая ситуация, что 
процессуальные права и обязанности напечатаны на обратной 
стороне судебного извещения. Предполагается, что, получая 
извещение, лицо должно ознакомиться со своими процессуальными 
правами и обязанностями для того, чтобы не тратить на это время в 
судебном заседании. Однако такие действия не являются 
правомерными. Суд должен при начале судебного разбирательства 
по делу еще раз разъяснить и определить круг процессуальных прав 
и обязанностей лиц, участвующих в деле (ст. 35 ГПК РФ).



Необходимо определить круг последствий при неявке лиц, 
участвующих в деле, на судебное заседание (ст. 167 ГПК РФ):

1) в случае неявки на судебное заседание кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об 
их извещении, разбирательство дела откладывается;

2) в случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени 
и месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела 
в случае признания причин их неявки уважительными;

3) суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, 
участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного 
заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки 
или суд признает причины их неявки неуважительными;

4) суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, 
извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не 
сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил 
рассмотреть дело в его отсутствие;

5) стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их 
отсутствие и направлении им копий решения суда;

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



После проведения всех подготовительных действий 
начинается рассмотрение дела по существу. Затем 
председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои 
требования, признает ли ответчик требования истца и не 
желают ли стороны закончить дело заключением мирового 
соглашения. При изъявлении желания сторонами заключить 
мировое соглашение судом выносится определение об 
утверждении мирового соглашения и прекращения 
производства по делу. Если сторонами по данным 
процессуальным действиям был представлен отказ, то 
рассмотрение дела по существу продолжается.

Следующая часть судебного заседания характеризуется 
исследованием обстоятельств по делу, т.е. заслушиваются 
объяснения сторон и третьих лиц, допрашиваются свидетели 
(причем явившиеся свидетели удаляются из зала судебного 
заседания, и председательствующий принимает меры для того, 
чтобы допрошенные свидетели не общались с недопрошенными 
свидетелями), исследуются письменные и вещественные 
доказательства, а также производится их осмотр, 
воспроизводятся аудио– или видеозаписи и производится ее 
исследование.



После исследования всех доказательств 
председательствующий предоставляет слово для заключения по 
делу прокурору, представителю государственного органа или 
представителю органа местного самоуправления, участвующим 
в процессе. Выясняет у других лиц, участвующих в деле, их 
представителей, не желают ли они выступить с 
дополнительными объяснениями. При отсутствии таких 
заявлений председательствующий объявляет рассмотрение дела 
по существу законченным, и суд переходит к судебным 
прениям (ст. 189 ГПК РФ).

В судебных прениях лица, участвующие в деле, 
высказывают свое мнение об исследовании доказательств, о 
полноте представленных доказательств, о правильности и 
законности проведения судебного разбирательства по делу и т.
д. Необходимо запомнить, что первыми в прениях участвуют 
прокурор, представители государственных органов, органов 
местного самоуправления, организации и граждане, 
обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов 
других лиц. Если же вышеуказанные лица не участвовали в 
деле, то первыми в прениях участвуют истец и его 
представитель. Право последней реплики всегда принадлежит 
ответчику, его представителю (ст. 190 ГПК РФ).



Судебное разбирательство гражданского дела 
заканчивается удалением суда в совещательную комнату 
для вынесения судебного решения. Согласно ст. 193 ГПК 
РФ после принятия и подписания решения суд 
возвращается в зал заседания, где председательствующий 
или один из судей объявляет решение суда. Затем 
председательствующий устно разъясняет содержание 
решения суда, порядок и срок его обжалования. При 
объявлении только резолютивной части решения суда 
председательствующий обязан разъяснить, когда лица, 
участвующие в деле, их представители могут 
ознакомиться с мотивированным решением суда.

При проведении судебного заседания все 
присутствующие лица должны соблюдать надлежащий 
порядок и не мешать лицам, осуществляющим 
разрешенные судом фотосъемку и видеозапись, 
трансляцию судебного заседания по радио и телевидению. 
Необходимо обратить внимание, что все действия в зале 
судебного заседания проводятся только с разрешения 
председательствующего судьи.



Эти действия должны осуществляться на указанных 
судом местах в зале заседания и с учетом мнения лиц, 
участвующих в деле, могут быть ограничены судом во 
времени. Лицу, нарушавшему правила поведения в 
зале судебного заседания, председательствующий от 
имени суда объявляет предупреждение. При повторном 
нарушении порядка лицо, участвующее в деле, или его 
представитель могут быть удалены из зала судебного 
заседания на основании определения суда на все 
время судебного заседания или часть его.

В последнем случае председательствующий 
знакомит лицо, вновь допущенное в зал заседания, с 
процессуальными действиями, совершенными в его 
отсутствие. Граждане, присутствующие на судебном 
заседании, за повторное нарушение порядка 
удаляются по распоряжению председательствующего 
из зала заседания суда на все время судебного 
заседания.



Суд также вправе наложить на лиц, виновных в 
нарушении порядка в судебном заседании, штраф в 
размере до 5000 рублей. В случае, если в действиях 
лица, нарушающего порядок в судебном заседании, 
имеются признаки преступления, судья направляет 
соответствующие материалы прокурору для 
возбуждения уголовного дела в отношении 
нарушителя. В случае массового нарушения порядка 
гражданами, присутствующими на судебном 
заседании, суд может удалить из зала заседания 
суда граждан, не являющихся участниками 
процесса, и рассмотреть дело в закрытом судебном 
заседании или отложить разбирательство дела.



Приостановление производства по делу
Суд правомочен временно приостановить судебное 

разбирательство. Приостановление может 
выражаться в форме перерыва, отложения и 
приостановления.
Как правило, перерыв объявляется для отдыха 

судей. Основанием для перерыва может быть также 
и возникновение непредвиденных обстоятельств, 
которые могут быть разрешены в значительно 
быстрое время.
Не допускается объявление перерыва перед уходом 

суда в совещательную комнату для вынесения 
решения. После объявленного перерыва дело 
продолжается с того момента, на котором было 
остановлено. В протоколе судебного заседания 
фиксируются время ухода суда на перерыв, а также 
время возобновления производства по делу.



Отложение – действия суда по переносу 
рассмотрения дела. Отложение разбирательства дела 
допускается в случаях, если суд признает невозможным 
рассмотрение дела на этом судебном заседании 
вследствие неявки кого-либо из участников процесса 
(например, неявки свидетелей, эксперта и переводчика), 
предъявления встречного иска, необходимости 
представления или истребования дополнительных 
доказательств, привлечения к участию в деле других 
лиц, совершения иных процессуальных действий. При 
отложении разбирательства дела назначается дата 
нового судебного заседания с учетом времени, 
необходимого для вызова участников процесса или 
истребования доказательств, о чем явившимся лицам 
объявляется под расписку.

Неявившиеся лица и вновь привлекаемые к участию в 
процессе лица извещаются о времени и месте нового 
судебного заседания. Разбирательство дела после его 
отложения начинается сначала.



В ГПК РФ предусмотрены обязательные случаи 
приостановления производства по делу, а также и возможность 
приостановления производства по делу по инициативе суда. 
Обязанность суда приостановить производство по делу в 
случаях (ст. 215 ГПК РФ):

1) смерти гражданина, если спорное правоотношение 
допускает правопреемство, или реорганизации юридического 
лица, которые являются сторонами в деле или третьими лицами с 
самостоятельными требованиями;

2) признания стороны недееспособной или отсутствия 
законного представителя у лица, признанного недееспособным;

3) участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в 
условиях чрезвычайного или военного положения, а также в 
условиях военных конфликтов или просьбы истца, участвующего 
в боевых действиях либо в выполнении задач в условиях 
чрезвычайного или военного положения, а также в условиях 
военных конфликтов;

4) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения 
другого дела, рассматриваемого в гражданском, 
административном или уголовном производстве;

5) обращения суда в Конституционный Суд РФ с запросом о 
соответствии закона, подлежащего применению, Конституции РФ.



Приостановление производства по делу по 
инициативе суда (т.е. факультативное 
приостановление) или лиц, участвующих в 
деле, возможно при (ст. 216 ГПК РФ):

1) нахождении стороны в лечебном учреждении;
2) розыске ответчика и (или) ребенка;
3) назначении судом экспертизы;
4) назначении органом опеки и попечительства 

обследования условий жизни усыновителей по делу 
об усыновлении (удочерении) и другим делам, 
затрагивающим права и законные интересы детей;

5) направлении судом судебного поручения.

6) реорганизация юридического 
лица, являющегося стороной в 
деле или третьим лицом с 
самостоятельным требованием.



Законодателем предусмотрены сроки и обстоятельства, 
по наступлении которых производство по гражданским 
делам должно быть возобновлено: до определения 
правопреемника лица, участвующего в деле, или 
назначения недееспособному лицу законного 
представителя; до устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для приостановления 
производства по делу; до вступления в законную силу 
судебного постановления, решения суда, приговора, 
определения суда или до принятия постановления по 
материалам дела, рассматриваемого в административном 
производстве; до принятия Конституционным Судом РФ 
соответствующего постановления.

Приостановление производства по делу фиксируется в 
протоколе судебного заседания. После устранения причин 
приостановления производство по делу суд извещает всех 
лиц, участвующих в деле, и назначает дату, место, время 
судебного заедания. После возобновления производства 
по делу дело продолжается с того момента, на котором 
приостанавливалось.



Протокол судебного заседания
Протокол судебного заседания является одним из 
самых важных документов судебного разбирательства, 
так как в нем отражаются весь ход судебного заседания, 
высказывания лиц, участвующих в деле, заявления и 
рассмотрения ходатайств, момент объявления суда об 
отложении, приостановлении судебного заседания и т.д. 
Протокол судебного заседания составляется в 
письменной форме секретарем судебного заседания при 
совершении любого процессуального действия в 
процессе судебного разбирательства. Секретарем 
судебного заседания могут быть применены технические 
средства (аудиозапись, стенографирование и иные 
технические средства) в целях более полного 
составления протокола. При этом секретарем судебного 
заседания в протоколе должно быть обязательно указано 
использование и применение технических средств. 
Носитель аудиозаписи должен быть опечатан и 
приобщен к материалам дела.



Лица, участвующие в деле, их представители вправе 
ходатайствовать об оглашении какой-либо части 
протокола, о внесении в протокол сведений об 
обстоятельствах, которые они считают существенными 
для дела. Протокол судебного заседания должен быть 
составлен и подписан не позднее чем через 3 дня 
после окончания судебного заседания. Протокол 
судебного заседания подписывается 
председательствующим и секретарем судебного 
заседания. Все внесенные в протокол изменения, 
дополнения, исправления должны быть оговорены и 
удостоверены подписями председательствующего и 
секретаря судебного заседания (ст. 230 ГПК РФ).

Лица, участвующие в деле, их представители вправе 
ознакомиться с протоколом и в течение 5 дней со дня 
его подписания подать в письменной форме замечания 
на протокол с указанием на допущенные в нем 
неточности и (или) на его неполноту (ст. 231 ГПК РФ).



Протокол судебного заседания должен быть 
следующего содержания (ст. 229 ГПК РФ):

1) дата и место судебного заседания;
2) время начала и окончания судебного заседания;
3) наименование суда, рассматривающего дело, 

состав суда и секретарь судебного заседания;
4) наименование дела;
5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, их 

представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, 
переводчиков;

6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в 
деле, их представителям, свидетелям, экспертам, 
специалистам, переводчикам их процессуальных прав и 
обязанностей;

7) распоряжения председательствующего и 
вынесенные судом в зале судебного заседания 
определения;

8) заявления, ходатайства и объяснения лиц, 
участвующих в деле, их представителей;



9) показания свидетелей, разъяснения экспертами 
своих заключений, консультации и пояснения 
специалистов;

10) сведения об оглашении письменных 
доказательств, данные осмотра вещественных 
доказательств, прослушивания аудиозаписей, 
просмотра видеозаписей;

11) содержание заключений прокурора и 
представителей государственных органов, органов 
местного самоуправления;

12) содержание судебных прений;
13) сведения об оглашении и о разъяснении 

содержания решения суда и определений суда, 
разъяснении порядка и срока их обжалования;

14) сведения о разъяснении лицам, участвующим в 
деле, их прав на ознакомление с протоколом и 
подачу на него замечаний;

15) дата составления протокола.



3. Формы окончания дела без вынесения 
решения

Судебное разбирательство заканчивается вынесением 
решения по существу дела.

Но в силу некоторых обстоятельств суд может окончить дело 
без вынесения решения.

Так гражданское процессуальное право предусматривает две 
формы такого окончания процесса: прекращение производства 
по делу (ст. 220 ГПК РФ) и оставление заявления без 
рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ). Данные формы различаются 
между собой как по основаниям, так и по процессуальным 
последствиям их применения. Так судопроизводство 
прекращается в случае, когда отсутствует право на обращение за 
судебной защитой, возможность возобновления дела в данном 
случае полностью исключается. В отличие от прекращения 
производства по делу при оставлении заявления без 
рассмотрения заявитель не лишается права обратиться в суд с 
тождественным иском после устранения обстоятельств, 
препятствующих рассмотрению дела.



Прекращение производства по делу есть форма 
окончания дела, обусловливаемого такими 
предусмотренными законом обстоятельствами, которые 
полностью исключают возможность судопроизводства.

Согласно ст. 220 ГПК РФ суд должен прекратить 
производство по делу, если:

1) дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде 
в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, 
предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ;

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

3) истец отказался от иска и отказ принят судом;



4) стороны заключили мировое соглашение и оно 
утверждено судом;

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

6) после смерти гражданина, являвшегося одной из 
сторон по делу, спорное правоотношение не допускает 
правопреемство или ликвидация организации, являвшейся 
одной из сторон по делу, завершена.

Оставление заявления без рассмотрения представляет 
собой форму окончания гражданского дела, вызываемую 
фактом несоблюдения заявителем установленных законом 
условий.



Статья 222 ГПК РФ предусматривает семь оснований к 
оставлению заявления без рассмотрения:

1) истцом не соблюден установленный федеральным 
законом для данной категории дел или предусмотренный 
договором сторон досудебный порядок урегулирования 
спора;

2) заявление подано недееспособным лицом.
3) заявление подписано или подано лицом, не имеющим 

полномочий на его подписание или предъявление иска.
4) в производстве этого или другого суда, арбитражного 

суда имеется возбужденное ранее дело по спору между 
теми же сторонами о том же предмете и по тем же 
основаниям.

5) имеется соглашение сторон о передаче данного спора 
на рассмотрение и разрешение третейского суда и от 
ответчика до начала рассмотрения дела по существу 
поступило возражение относительно рассмотрения и 
разрешения спора в суде;



6) стороны, не просившие о разбирательстве дела в их 
отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову.

7) истец, не просивший о разбирательстве дела в его 
отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а 
ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

В ст. 263 ГПК РФ, регламентирующей порядок 
рассмотрения дел особого производства, предусматривается 
еще одно (специальное) основание к оставлению заявления 
без рассмотрения: когда при рассмотрении таких дел 
возникает подведомственный суду спор о праве. В этом 
случае заинтересованным лицам разъясняется право 
предъявить иск на общих основаниях.

Прекращение производства по делу и оставление 
заявления без рассмотрения осуществляется определением 
суда. В определении об оставлении заявления без 
рассмотрения суд обязан указать способы устранения 
обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела (ст. 223 
ГПК РФ).



4. Мировое соглашение
Судебное мировое соглашение – это гражданско-правовой 

договор, который утверждается судом и имеет процессуальное 
значение. Это можно, например, сравнить с договором купли-
продажи недвижимого имущества, подлежащим обязательной 
регистрации (ибо судебное мировое соглашение также подлежит 
«обязательной государственной регистрации», иначе оно не 
будет иметь процессуального значения).

Таким образом, это не процессуальный, а материальный 
договор с процессуальными последствиями. Все это в 
совокупности образует сложный юридический состав.

Начиная рассмотрение дела по существу, суд, как 
правило, должен выяснить, не желают ли стороны кончить 
дело мировым соглашением (ст. 172 ГПК РФ).

Проявляя инициативу к мирному урегулированию спора, суд 
тем самым способствует его разрешению без 
государственного принуждения и на взаимоприемлемых 
для сторон условиях.



Сущность мирового соглашения заключается 
в окончании процесса путем мирного 
урегулирования спора, т.е. достижения 
определенности в отношениях между сторонами на 
основании волеизъявления самих сторон.

Мировые соглашения в зависимости от 
места их заключения принято делить на 
судебные и внесудебные.

1. Мировое соглашение, принятое в судебном 
заседании, называется судебным;

2. Внесудебным является соглашение, 
заключенное вне судебного заседания. Факт 
заключения внесудебного мирового соглашения и 
его условия в случае спора сторона может 
доказывать суду в общем порядке.



Мировое соглашение стороны вправе заключить 
только по делам искового производства.

Заключение мирового соглашения, как и любое другое 
распорядительное действие сторон, осуществляется под 
контролем суда, который всякий раз должен проверить, не 
противоречит ли представленное сторонами мировое 
соглашение закону, не нарушает ли оно права и охраняемые 
законом интересы других лиц. При наличии указанных 
обстоятельств суд должен отказать в утверждении 
мирового соглашения.

Об утверждении мирового соглашения суд выносит 
определение, в котором обязан подробно изложить условия 
мирового соглашения. Утверждая мировое соглашение, суд 
прекращает производство по делу.

На указанное определение может быть подана частная 
жалоба.

По своему процессуальному значению определение суда об 
утверждении мирового соглашения и прекращении 
производства по делу приравнивается к судебному 
решению и в случае неисполнения его сторонами 
подлежит принудительному исполнению.



Заключить мировое соглашение могут только 
стороны. Не допускается заключение мирового 
соглашения по делам особого производства. По 
некоторым категориям дел искового 
производства мировое соглашение не может быть 
заключено (например, дела о лишении родительских 
прав). Мировое соглашение имеет двойственную 
природу и представляет собой не только 
процессуальный акт, но и в некоторых случаях 
гражданско-правовой договор (может иметь природу 
отступного). В международной практике используется 
такое обозначение мирового соглашения, как 
самостоятельный и специально регулируемый вид 
гражданско-правового договора (трансакция - 
transaction).

При заключении мирового соглашения стороны 
должны предусмотреть порядок распределения 
судебных расходов, в том числе расходов на оплату 
помощи представителей.



В случае если стороны при заключении 
мирового соглашения не предусмотрели такой 
порядок распределения судебных расходов, суд 
согласно ст. 101 ГПК РФ решает этот вопрос 
применительно к ст. ст. 95, 97, 99 и 100 ГПК РФ.

Условия мирового соглашения сторон 
заносятся в протокол судебного заседания и 
подписываются истцом, ответчиком или обеими 
сторонами. В случае если мировое соглашение 
сторон выражено в адресованном суду заявлении в 
письменной форме, эти заявления приобщаются к 
делу, на что указывается в протоколе судебного 
заседания.



5. Постановление суда первой инстанции
Понятие и сущность решения суда
Судебное решение – акт волеизъявления органа 

государственной власти, которое выражается в применении 
нормы права к конкретному правоотношению, в 
конкретизации правоотношения, во властном подтверждении 
правоотношения, права и факта и в приказе по конкретному 
поводу на имя сторон и других лиц и организаций, которых 
это дело касается.

Посредством судебного решения разрешается дело по 
существу. Судебное решение выносится от имени РФ и 
только в совещательной комнате, где могут присутствовать 
только судьи, рассматривающие дело, или судьи, входящие в 
состав суда. Никто посторонний не должен входить в 
совещательную комнату во время совещания судей. 
Отклонение от данной нормы может явиться основанием к 
признанию решения суда незаконным вышестоящим судом. 
Правило совещательной комнаты направлено на 
обеспечение принципа независимости судей и подчинения 
их только Конституции РФ и федеральным законам.



При коллегиальном составе суда разрешение 
вопросов производится при помощи голосования, при 
этом председательствующий голосует последним. 
Никто из судей не может воздержаться от 
голосования. Если же большинством голосов принято 
решение, с которым не согласен один из судей, 
входящий в состав суда, рассматривающего дело, то 
последний имеет право приложить свое решение в 
письменной форме к основному судебному решению. 
Однако он не имеет права отказаться от подписания 
судебного решения, вынесенного большинством 
голосов.



Судебное решение принимается во исполнение задач 
гражданского судопроизводства, указанных в ст. 2 ГПК 
РФ. Прежде всего судебное решение должно быть 
правильным и вынесено в установленные законом сроки. 
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 
19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» 
правильным будет такое решение, которое постановлено 
в соответствии с требованиями процессуального и 
материального права. А также решение является 
законным, если в нем не нарушены нормы 
процессуального и материального права. Согласно ст. 195 
ГПК РФ судебное решение должно быть 
обоснованным. Обоснованным судебное решение 
является только в том случае, когда имеющие значение 
для дела обстоятельства подтверждены представленными 
доказательствами, которые, в свою очередь, 
соответствуют требованиям процессуального 
законодательства, т.е. имеют отношение к данному делу, 
достаточны, допустимы судом к рассматриваемому делу, 
истребованы не в нарушение закона.



При принятии решения суд разрешает 
следующие вопросы:

оценивает доказательства, определяет, какие 
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения 
дела, установлены, какие обстоятельства не 
установлены, каковы правоотношения сторон, какой 
закон должен быть применен по данному делу и 
подлежит ли иск удовлетворению. Суд, признав 
необходимым выяснить новые обстоятельства, 
имеющие значение для рассмотрения дела, или 
исследовать новые доказательства, выносит 
определение о возобновлении судебного 
разбирательства. После окончания рассмотрения дела 
по существу суд вновь заслушивает судебные прения. 
Суд принимает решение по заявленным истцом 
требованиям. Суд не имеет права выходить за пределы 
требований, предъявленных истцом. Однако данное 
действие истца представляется возможным в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.



Изменения и дополнения могут быть внесены в 
судебное решение, но обязательно должны быть 
удостоверены подписями судей, участвующих в 
рассмотрении дела.

Судом может выноситься также и дополнительное 
судебное решение, которое может быть обжаловано в 
месячный срок, как и основное судебное решение, а 
также должно отвечать требованиям, предусмотренным 
для судебного решения процессуальным 
законодательством. Дополнительное решение может 
быть принято только в случаях, если:

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

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер 
присужденной суммы, имущество, подлежащее передаче, 
или действия, которые обязан совершить ответчик;

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.



Таким образом, дополнительное решение может 
быть вынесено только по тем обстоятельствам, 
которые имели место при судебном разбирательстве 
и которые, в свою очередь, не были учтены судом 
при вынесении судебного решения. Вновь 
возникшие обстоятельства или иные причины, 
которые могут повлечь различные правовые 
последствия для участников процесса, не могут быть 
рассмотрены отдельно от основного разбирательства 
дела, и по ним не может быть вынесено решение в 
качестве дополнительного. При возникновении 
указанных обстоятельств назначается судебное 
заседание и разрешается дело по существу в 
совокупности со всеми имеющимися 
доказательствами и фактами, после чего выносится 
основное судебное решение.



Содержание судебного решения
Судебное решение всегда выражено в письменной 
форме. Оно должно состоять из четырех частей: 
вводной, описательной, мотивировочной и 
резолютивной.
Во вводной части решения суда должны быть 
указаны дата и место принятия решения суда, 
наименование суда, принявшего решение, состав 
суда, секретарь судебного заседания, стороны, 
другие лица, участвующие в деле, их представители, 
предмет спора или заявленное требование.
Описательная часть решения суда должна 
содержать указание на требование истца, 
возражения ответчика и объяснения других лиц, 
участвующих в деле.



В мотивировочной части решения суда должны 
быть указаны обстоятельства дела, установленные 
судом; доказательства, на которых основаны выводы 
суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд 
отвергает те или иные доказательства; законы, 
которыми руководствовался суд. В случае признания 
иска ответчиком в мотивировочной части решения 
суда может быть указано только на признание иска и 
принятие его судом. В случае отказа в иске в связи с 
признанием неуважительными причин пропуска срока 
исковой давности или срока обращения в суд в 
мотивировочной части решения суда указывается 
только на установление судом данных обстоятельств.

Резолютивная часть решения суда должна 
содержать выводы суда об удовлетворении иска либо 
об отказе в удовлетворении иска полностью или в 
части, указание на распределение судебных расходов, 
срок и порядок обжалования решения суда.



Решение суда принимается немедленно после разбирательства 
дела. Составление мотивированного решения суда может быть 
отложено на срок не более чем 5 дней со дня окончания 
разбирательства дела, но резолютивную часть решения суд 
должен объявить в том же судебном заседании, в котором 
закончилось разбирательство дела. Объявленная резолютивная 
часть решения суда должна быть подписана всеми судьями и 
приобщена к делу.

Стоит отметить: если суд воспользовался для составления 
мотивировочного решения отсрочкой, предоставленной законом, 
то сроки на обжалование решения в суде второй инстанции 
исчисляются после представления судебного решения в 
окончательном виде, т.е. если суд после оглашения 
резолютивной части на пятый день представил судебное 
решение в окончательном виде, то срок обжалования 
заканчивается через 30 дней после вынесения окончательного 
судебного решения. Если суд второй инстанции отказывает в 
принятии кассационной или апелляционной жалобы по причине 
пропуска срока обжалования, необходимо обратиться к суду с 
ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального 
срока по уважительной причине. В данном случае суд не 
правомочен отказать в восстановлении пропущенного срока.



Определение суда первой инстанции
Одним из видов судебных постановлений суда 

первой инстанции является определение суда. 
Определение суда – это постановление суда, 
которым не разрешается дело по существу, но 
которое содержит ответы на многие процессуальные 
вопросы, возникающие при рассмотрении и 
разрешении гражданского дела. Все определения 
суда выносятся при соблюдении всех установленных 
требований в совещательной комнате. Однако в 
процессе рассмотрения и разрешения гражданского 
дела возникают несложные вопросы, по которым 
закон разрешает судам не удаляться в 
совещательную комнату и выносить решение в зале 
судебного заседания. Определение суда оглашается 
немедленно после его вынесения (ст. 224 ГПК РФ).



В определение суда должны быть указаны 
(ст. 225 ГПК РФ):

1) дата и место вынесения определения;
2) наименование суда, вынесшего определение, 

состав суда и секретарь судебного заседания;
3) лица, участвующие в деле, предмет спора или 

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

ссылка на закон, которыми суд руководствовался;
6) судебное постановление;
7) порядок и срок обжалования определение суда, 

если оно подлежит обжалованию.
Несмотря на то что определение может быть 

вынесено и в зале судебного заседания, без 
удаления в совещательную комнату, оно тоже 
должно содержать все вышеуказанные пункты.



В юридической литературе определения суда первой 
инстанции квалифицируют по содержанию: 
подготовительные, пресекательные и заключительные 
определения.

Подготовительными определениями называют 
определения, выносимые судом в ходе разрешения и 
рассмотрения гражданского дела, направленные на 
урегулирование вопросов, имеющих подготовительный 
характер. Данные определения имеют своей целью правильно 
подготовить гражданское дело к судебному разбирательству и 
обеспечить вынесение правильного, законного и 
обоснованного судебного решения (например, определение о 
принятии искового заявления и принятии его к производству, 
определение о подготовке дела к судебному разбирательству, 
определение суда о судебном поручении и т.д.).

Пресекательными определениями в литературе 
считаются определение суда об отказе в принятии искового 
заявления, определение суда об оставлении искового 
заявления без рассмотрения, определение суда об отказе в 
утверждении мирового соглашения, определение суда об 
отказе в принятии заявления об отмене заочного решения и др.



Заключительные определения выносятся судом при 
завершении производства по гражданскому делу, если 
вынесение судебного решение невозможно. Например, при 
отказе истца от иска выносится определение о прекращении 
производства по данному делу, также при заключении 
сторонами мирового соглашения выносится определение об 
утверждении мирового соглашения и прекращении 
производства по делу. Производство по делу прекращается 
без вынесения судебного решения, если другим судом 
вынесено судебное решение по тем же основаниям, по тому 
же предмету и между теми же сторонами и т.д.

Особое место в гражданском процессе занимают частные 
определения. При выявлении случаев нарушения 
законности (например, в действиях лиц, участвующих в 
деле; представлены фальсифицированные материалы; при 
истребовании доказательств выявлено нарушение своих 
полномочий должностными лицами и др.) суд может вынести 
частное определение, которое он должен направить в 
соответствующие организации или соответствующим 
должностным лицам.



В свою очередь, должностные лица и 
соответствующие организации в течение 1 месяца 
должны прислать уведомление о принятых мерах по 
частному определению суда.

В случае несообщения о принятых мерах 
виновными должностные лица могут быть 
подвергнуты штрафу в размере до 1000 рублей.

 Наложение штрафа не освобождает 
соответствующих должностных лиц от обязанности 
сообщить о мерах, принятых по частному 
определению (ст. 226 ГПК РФ).

В случае, если при рассмотрении гражданского 
дела суд обнаружит в действиях стороны, других 
участников процесса, должностного или иного лица 
признаки преступления, суд сообщает об этом в 
органы дознания или предварительного следствия.



Законная сила определений суда первой 
инстанции
Вступление в законную силу определений суда 

первой инстанции имеет некоторые особенности. 
Как правило, определения суда вступают в 
законную силу при вступлении в законную силу 
судебного решения. Однако такие определения, как 
определение об отказе в принятии искового 
заявления, определение об отказе в утверждении 
мирового соглашения и другие, могут быть 
обжалованы в течение 10 дней после их вынесения. 
Существуют определения суда, которые вступают в 
законную силу немедленно, например, определение 
и постановления суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам (ч. 2 ст. 397 ГПК РФ).



Законная сила судебного решения
В юридической литературе, равно как и в ГПК РФ, нет 

определения, что же является законной силой судебного 
решения. Под законной силой ученые-юристы понимают 
«правовое действие решения», неизменность, непосредственное 
проявление действия нормы права, стабильность и 
обеспеченную законом обязательность действия, правовое 
действие, проявляющееся в том, что наличие или отсутствие 
прав и лежащих в их основе фактов устанавливается 
окончательно, права подлежат беспрекословному 
осуществлению по требованию заинтересованных лиц.

После принятия ГПК РФ Пленумом Верховного Суда РФ было 
принято постановление «О судебном решении», которое 
раскрывает важнейшие аспекты значения и содержания 
судебного решения как акта правосудия и процессуального 
документа, разрешающего гражданское дело по существу. 
Понятие и сущность судебного решения, признаки вступления 
его в законную силу нашли свое отражение и в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации».



При вынесении судебного решения встает вопрос о его 
вступлении в законную силу. Это проблема корнями уходит в 
положения ГПК РСФСР. Ни в ГПК РСФСР, ни в ГПК РФ нет четкого 
определения, когда же судебное решение вступает в законную 
силу. В ГПК РФ в ст. 321 указано, что судебное решение суда 
первой инстанции может быть обжаловано в апелляционную и 
кассационную инстанции в течение месяца после вынесения 
судьей суда общей юрисдикции или мировым судьей судебного 
решения в окончательной форме. Судья имеет право 
воспользоваться пятидневным сроком для вынесения 
окончательного судебного решения по делу. При этом судья 
должен огласить резолютивную часть в судебном заседании. А 
следовательно, срок апелляционного обжалования начинает 
исчисляться с момента представления судьей судебного решения 
после пятидневного срока. Практика показывает, что многие 
обратившиеся за защитой своих прав и законных интересов 
граждане не знают об этих нормах и не могут обжаловать 
судебное решение в суде второй инстанции. Необходимо 
учитывать этот момент. При обращении в суд второй инстанции 
сначала подается заявление о восстановлении пропущенного 
срока, а только потом на основании имеющегося определения 
подается апелляционная жалоба.



Судебное решение, вступившее в законную 
силу, обладает рядом свойств, таких как:

1) обязательность;
2) исполнимость;
3) преюдициальность;
4) исключительность;
5) неопровержимость.
Судебное решение, вступившее в законную силу, 

обладает свойством обязательности, которое 
означает, что судебное решение должно быть 
обязательно и в кратчайшие сроки исполнено. 
Обязательность судебного решения также 
характеризуется тем, что вступившее в законную силу 
судебное решение обязательно для всех должностных 
лиц и граждан РФ. Обязательность судебного решения 
не лишает гражданина права обратиться в суд за 
защитой своего права и законного интереса, спор о 
которых не был разрешен в данном судебном решении.



Исполнительность – одно из важных свойств 
судебных решений. Оно означает, что судебное 
решение, вступившее в законную силу, обязательно 
должно быть исполнено, если не в добровольном 
порядке, то принудительно.

Преюдициальность можно рассматривать как 
предрешение, т.е. те обстоятельства, которые были 
установлены вступившим в законную силу судебным 
решением, не могут быть оспорены сторонами и 
третьими лицами в другом процессе. Например, при 
взыскании алиментов, если ребенок рожден вне 
брака, необходимо установить факт отцовства. 
После установления факта отцовства стороны при 
взыскании алиментов не нуждаются в доказывании 
факта отцовства в новом судебном разбирательстве.



Наиболее полным и правильным является 
определение исключительности, данное Н.Б. 
Зейдером: «Исключительностью следует называть 
такое свойство вступившего в законную силу решения, 
вследствие которого судебное решение исключает 
возможность вторичного рассмотрения того же спора 
между сторонами или того же заявления, жалобы или 
бесспорного требования заинтересованного лица».

Неопровержимость представляет собой 
невозможность кассационного обжалования, 
кассационной проверки судебного решения. Не будь 
данного свойства у судебного решения, оно бы 
обжаловалось неограниченное количество раз. А 
согласно ГПК РФ не вступившее в законную силу 
судебное решение может быть обжаловано в порядке 
апелляции. А вступившее в законную силу судебное 
решение может быть обжаловано по одному разу в 
суды кассационной и надзорной инстанции.



Пределы законной силы судебного решения
В юридической литературе выделяют объективные 

и субъективные пределы законной силы судебного 
решения. Объективные пределы законной силы 
судебного решения распространяются только лишь 
на предмет судебного разбирательства, т.е. они 
ограничиваются теми правоотношениями, которые 
возникли в ходе рассмотрения и разрешения дела по 
существу. В данном случае объективные пределы 
судебного решения выступают как свойство акта 
правосудия. Субъективные пределы судебного 
решения распространяются на лиц, не участвующих 
в деле, но чьи права и законные интересы были 
нарушены. Представляется необходимым в ГПК РФ 
предусмотреть порядок подачи жалобы в 
кассационную или апелляционную инстанцию 
данными лицами, а не только надзорной инстанции.
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