
«Иск в гражданском процессе. Судебный приказ. Судебное 
разбирательство. Виды судебных постановлений».



Сущность искового 
производства 



Сущность искового производства состоит в 
защите нарушенных или оспоренных прав 

граждан и юридических лиц.
Исковое производство связано с 

процессуальной деятельностью суда, с 
принятием и рассмотрением искового 

требования с целью разрешения спора о 
гражданском праве. 



Отличительные признаки.
1.Наличие спора о праве. 

Спор о праве — это конфликт, заключающийся в 
столкновении интересов юридически значимых 

сторон. 
2. Рассматриваемый в данном производстве спор 
носит гражданско-правовой (в широком смысле) 

характер, т.е. возникает из гражданских, семейных, 
трудовых и иных правоотношений названного 

характера.
3. Наличие иска и возможность использования 

исковых средств защиты.



4. Наличие двух сторон, истца и ответчика, с 
противоположными юридическими интересами, которым 
предоставлены широкие возможности по защите своих 

прав и законных интересов в возникшем споре.
5.Правовое положение сторон искового производства в 

материальных правоотношениях характеризуется 
равенством.

6.Возбуждение данного производства путем предъявления 
в суд искового заявления — специального документа, 
отвечающего требованиям ст. 131 ГПК РФ, из которого 
суд может в общих чертах представить себе существо 
нарушенного или оспоренного права, предварительно 

определить предмет доказывания и правовую 
квалификацию спорного правоотношения.



7. Только в названном производстве 
предусмотрено участие третьих лиц.

8. Наиболее полная реализация принципов 
состязательности и диспозитивности.

9. Возможность рассмотрения дела в порядке 
заочного производства.

Вышеперечисленные характерные признаки 
искового производства взаимосвязаны, 

взаимообусловлены, отсутствие хотя бы одного из 
них ведет к невозможности признания за 

деятельностью искового характера.



Понятие и элементы иска 
Иск является средством возбуждения процесса, 

процессуальным средством защиты субъективного 
права.

 Всякое заинтересованное лицо вправе в порядке, 
установленном законом, обратиться в суд за 

защитой нарушенного или оспоренного права или 
охраняемого законом интереса. 

Суть иска как средства защиты права состоит в том, 
что суд в соответствии с исковым заявлением 

должен проверить в строго определенном 
процессуальном порядке законность и 

обоснованность спорного материально-правового 
требования истца к ответчику. По любому делу 

требование истца, адресованное суду, 
сопровождается указанием на требование, 

адресованное ответчику. Без такого требования не 
может быть иска и не, будет предмета для 

судебного рассмотрения. Для того чтобы называться 
исковым, эти два требования должны выступать в 

неразрывном единстве. 



Элементы иска
Вопрос об элементах иска — один из самых спорных в науке 
гражданского процессуального права. Ученые спорят как о 

количественном составе, так и о качественной определенности 
элементов иска.

Одни ученые выделяют три элемента иска: предмет, основание, 
а также содержание (М.А. Гурвич, Н.Б. Зейдер, А.Ф. Клейнман, 

К.И. Комиссаров, Г.Л. Осокина и др.).
Другие ученые считают, что иск состоит из двух элементов: 

предмета и основания. Обоснованию такого взгляда уделялось 
внимание во многих трудах А.А. Добровольского.



Предмет иска
В исковом заявлении должно быть обязательно, 
указано требование истца (ст. 131 ГПК РФ). Это 
требование адресовано не к суду, а к ответчику, 

поэтому предметом иска и является то конкретное 
материально-правовое требование, которое истец 
предъявляет к ответчику и относительно которого 

суд должен вынести решение по делу. Так, 
например, в исках о присуждении это будет 

требование о возврате долга, передаче 
имущества, выселении, восстановлении на работе 

и т.д.
В исках же о признании это будет требование о 

признании наличия или отсутствия определенного 
правоотношения, требование о том, чтобы 

ответчик признал спорное право за истцом. В 
преобразовательных исках предметом иска будет 

требование об изменении или прекращении 
спорного правоотношения. 



Так, например, в исках о признании 
авторства на изобретение истец 

требует, чтобы ответчик признал это 
право за истцом, в исках о разделе 

общего имущества истец требует, чтобы 
ответчик признал за истцом право на 

определенную долю спорного 
имущества.

От предмета иска следует отличать 
предмет спора, его еще принято 
называть объектом иска. Это то 
материальное благо, получения 

которого добивается истец (например, 
конкретное имущество, сумма денег, 

жилое помещение и др.). С предметом 
спора связано право истца уменьшить 

или увеличить размер исковых 
требований уже после подачи искового 
заявления, а право суда — на выход за 

пределы заявленных истцом 
требований.



Основание иска
Основанием иска выступает 

совокупность фактов, которыми 
истец обосновывает свое 

требование о защите 
нарушенных прав или законных 

интересов.
Основание иска может состоять 

как из единичного 
обстоятельства (факта), так и 
из совокупности определенных 

обстоятельств (фактов). 
Большей частью основание иска 
состоит из нескольких фактов, 

имеющих юридическое 
значение. В связи с этим факты, 
составляющие основание иска, 

подразделяются в теории 
гражданского процессуального 

права на три группы:



• правопроизводящие факты, т.е. 
факты, указывающие на то, что истец 
обладает субъективным материальным 

правом, за защитой которого он 
обращается в суд, факты, из

которых вытекает требование истца. 
Так, в исковом заявлении о 

восстановлении на работе должны быть 
сведения о существовании трудового 
правоотношения, ибо только с ним 

законодательство о труде связывает 
возникновение соответствующих прав и 

обязанностей;



факты активной и пассивной легитимации, указывающие 
на надлежащий характер сторон в гражданском 
процессе, т.е. на связь материально-правового 

требования с истцом
(факты активной легитимации), и факты пассивной 
легитимации, указывающие на связь определенной 
обязанности с ответчиком. В частности, эти факты 
обусловливают существование института замены 

ненадлежащего ответчика.
Так, наличие гражданского правоотношения по иску о 

взыскании долга позволяет с достаточной 
определенностью установить факты как активной, так и 

пассивной легитимации;



•   факты повода к иску (предъявления иска). К 
таким фактам относятся обстоятельства, 
указывающие на то, что субъективное 

материальное право или охраняемый законом 
интерес истца утрачивают определенность в силу 
их нарушения или оспаривания другими лицами, т.

е. факты, например, свидетельствующие о 
наступлении срока исполнения обязательств и 

неисполнении таковых.
В иске следует различать фактическое и правовое 

основания. Обе части основания иска 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, потому что 

факты действительности будут иметь юридическое 
значение, если регулирующий спорное 

правоотношение материальный закон связывает с 
ними возникновение, изменение или прекращение 

спорного права либо интереса (юридическое 
основание).



Кроме перечисленных, в фактическое основание 
иска входят также факты, свидетельствующие о 

нарушении или оспаривании права либо законного 
интереса (например, невнесение арендной платы, 

непредставление имущества в обусловленный 
сторонами срок, распространение порочащих 

сведений).
Правильное установление не только фактического, 
но и правового основания иска при предъявлении 
иска и при подготовке дела к слушанию является 

необходимой предпосылкой для правильного 
разрешения дела, для установления 

действительных правоотношений сторон, для 
надлежащей защиты права.



Содержание иска
Содержание иска — это вид судебной защиты, которой 
добивается истец. Суд для защиты нарушенного или 

оспоренного права может присудить ответчика к 
совершению определенного действия или воздержанию от 
него: признать наличие правоотношения между истцом и 
ответчиком, зафиксировав права и обязанности сторон; 

изменить или прекратить существующие между сторонами 
правоотношения. Содержание иска отражает требование 
истца к суду и находит отражение в просительном пункте 
искового заявления. Содержание иска определяет форму 

судебной защиты, которую избрал истец, т.е. 
постановление решения определенного рода.



Классификация исков
Традиционно иски 

делятся на виды либо по 
их процессуальной цели 

(процессуально-
правовая 

классификация), либо по 
характеру спорного 

материального 
правоотношения 

(материально-правовая 
классификация).



Материально-правовая классификация
По характеру спорного правоотношения, из которого 
возникло требование о защите права или законного 

интереса, различают иски, вытекающие из гражданских, 
семейных, трудовых и тому подобных горизонтальных 
(частноправовых) отношений, и иски, вытекающие из 
государственных, административных и тому подобных 

вертикальных (публично-правовых) отношений. Данную 
классификацию обычно именуют материально-правовой, 
или классификацией по материально-правовому признаку 



Традиционной в теории гражданского 
процессуального права является 

классификация исков по процессуальному 
признаку, в качестве которого выступают 

процессуальная цель и предмет иска.
В соответствии с данным основанием 

выделяют:
1) иск о признании;     

2) иск о присуждении;
3) преобразовательный иск.



Иск о признании представляет собой иск, в 
котором истец просит подтвердить наличие или 

отсутствие у него спорного правоотношения. 
Предмет таких исков характеризуется 

констатацией наличия или отсутствия спорных 
прав либо законных интересов, т.е. спорного 

материального правоотношения. Поскольку иски 
о признании всегда направлены на установление 

наличия или отсутствия спорного 
правоотношения, они именуются еще как 

установительные иски.
Существует две разновидности исков о 

признании: положительные (позитивные) иски о 
признании и отрицательные (негативные) иски о 

признании. Положительный иск о признании 
направлен на установление факта наличия 
спорного правоотношения. Например, иск о 

признании права пользования жилым 
помещением, иск об установлении отцовства.



В отрицательных (негативных) исках о признании 
истец требует подтвердить отсутствие спорного 

правоотношения, признание его несуществующим 
(например, иск о признании сделки 

недействительной).



Основанием положительного иска о 
признании являются факты, указывающие на 
возникновение спорного правоотношения, а 

основанием отрицательного иска о признании 
— факты, отвергающие существование 

спорного правоотношения. 

Иски о присуждении представляют собой 
иски, в которых истец требует обязать 

ответчика совершить какие-либо действия 
либо воздержаться от их совершения, либо 

иным способом наложить на ответчика 
дополнительные обязанности.



Преобразовательный иск—это иск, в котором истец требует 
изменить либо прекратить спорное правоотношение.



Право на иск и право на предъявление 
иска

Эти два правомочия выступают в 
определенном единстве, поскольку 
отсутствие у заинтересованного лица права 
на предъявление иска обусловливает 
отсутствие у него права на иск. Вместе с тем 
они в известной мере самостоятельны. Так, 
субъект, обращающийся в суд, может 
обладать правом на предъявление иска, но 
его требования могут не подлежать 
удовлетворению в силу отсутствия у них 
права на иск.



Право на предъявление иска — это 
право на обращение в суд и на 

положительное решение судьи о 
принятии заявления, т.е. право на 

возбуждение гражданского 
судопроизводства.

Возникновение права на 
предъявление иска у 

заинтересованного лица зависит от 
наличия соответствующих 

предпосылок:
а) обращающееся в суд лицо 
должно обладать гражданской 

процессуальной правоспособностью, 
применительно к юридическим 
лицам необходимо соблюдение 
гражданской процессуальной 

правосубъектности;



в) должно отсутствовать вступившее 
в законную силу решение суда по 

тождественному спору или 
определение суда о прекращении 
производства по делу в связи с 

принятием отказа истца от иска или 
утверждением мирового соглашения 

сторон;
г) должно отсутствовать принятое по 

тождественному спору решение 
третейского суда, за исключением 
случаев, если суд отказал в выдаче 

исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения 

третейского суда. Тождество
споров определяется совпадением.



При наличии названных положений у 
заинтересованного лица возникает право на 

предъявление иска. Между тем для его 
реализации наличия одних предпосылок 
недостаточно — необходимо соблюдение 

соответствующих условий реализации 
данного права. К таковым относятся:
• лицо, обращающееся в суд, должно 
обладать гражданско-процессуальной 

дееспособностью;
• в случаях, предусмотренных законом либо 
договором сторон по отдельным категориям 

дел, должен быть соблюден досудебный 
порядок урегулирования спора;

• соблюдение правил подсудности;
• при обращении в суд судебного 

представителя — надлежащее оформление 
его полномочий;

• соблюдение порядка обращения в суд (ст. 
88, 131, 132 ГПК РФ).



Отсутствие вышеназванных предпосылок 
возникновения и условий реализации права на 

предъявление иска влечет наступление 
определенных законом последствий.

Последствия несоблюдения предпосылок права на 
предъявление иска подразделяются на два вида в 

зависимости от момента выявления такого 
несоблюдения:

• если нарушение предпосылок выявлено при 
обращении заинтересованного лица в суд, судья в 

соответствии со ст. 134 ГПК РФ выносит 
определение об отказе в принятии искового 

заявления;
• если несоблюдение вышеназванных предпосылок 

обнаружено в ходе судебного разбирательства, 
судья выносит определение о прекращении 

производства по делу (ст. 220 ГПК РФ).
При этом как в первом, так и во втором случае для 
заинтересованного лица исключается возможность 

обращения в суд с тождественным иском.



Последствия несоблюдения условий реализации 
права на предъявление иска заключаются в 

следующем:
• при обнаружении несоблюдения названных 

условий реализации (кроме порядка обращения в 
суд) в стадии возбуждения гражданского 

судопроизводства судья своим определением 
возвращает исковое заявление (ст. 135 ГПК РФ);
• при обнаружении несоблюдения условий в 

ходе судебного разбирательства (кроме порядка 
обращения в суд) судья в соответствии со ст. 222 
ГПК РФ оставляет заявление без рассмотрения.



Право на иск представляет собой право на 
удовлетворение материально-правовых 
требований истца, на положительный 
результат правосудия. Суд вынесет 

решение об удовлетворении исковых 
требований истца к ответчику при 

соблюдении заинтересованным лицом 
следующих условий:

• субъективное право истца должно быть 
действительно нарушено либо оспорено;

• возможность защиты субъективного права 
истца должна быть предусмотрена законом;

• требование истца должно быть 
надлежащим образом доказано в процессе;
• соблюдение срока исковой давности по 
рассматриваемой категории дела, причем 
данное условие является специальным, 

поскольку применяется только по 
заявлению стороны в споре, сделанному до 
вынесения судом решения (ч. 2 ст. 199 ГК).



Право на судебную защиту ответчика
Право на судебную защиту ответчика — это 

предоставленная законом возможность 
пользоваться специальными правами, 

направленными на защиту ответчика против 
предъявленного иска.

Поскольку стороны равноправны в гражданском 
процессе, ответчик, так же как истец, наделяется 
возможностью защиты своей позиции по делу. С 

этой целью закон регламентирует ряд полномочий, 
реализация которых предоставляется 

исключительно ответчику.



Такими средствами защиты выступают:
• отрицание;

• возражение;
• встречный иск.

Отрицание — это установленная законом возможность 
немотивированного непризнания иска. Например, 

ответчик вправе указать на непредоставление истцом 
доказательств обстоятельств, положенных в основание 

иска, ограничиваясь при этом отрицанием 
соответствующих фактов. Данное средство эффективно, 

когда обязанность доказывания тех или иных 
обстоятельств возлагается на истца, а он не располагает 

таковыми доказательствами.



Возражение представляет собой мотивированное 
несогласие ответчика с исковыми требованиями. В 
зависимости от цели, которой добивается ответчик, 

выдвигая возражение, выделяют:
• материально-правовые возражения;

• процессуально-правовые возражения.
Материально-правовыми возражениями выступают 

объяснения и доводы ответчика, которыми он 
стремится добиться вынесения решения об отказе 

истцу в удовлетворении требования. Такие 
возражения основываются на нормах материального 

права и могут сводиться к указанию на:



• необоснованность исковых требований истца;
• пропуск истцом срока исковой давности;
• основания требований на отмененной норме права и т.д.
Процессуально-правовые возражения — доводы, направленные на 
обоснование неправомерности возникновения или продолжения 

процесса, имеющие целью добиться прекращения, 
приостановления производства и т.д. Данные возражения 

обосновываются нормами гражданско-процессуального права и 
могут быть в виде указания ответчиком на отсутствие у истца 
права на предъявление иска, например несоблюдение правил 

подведомственности, подсудности истцом при обращении в суд, 
ненадлежащее оформление полномочий судебным 

представителем, наличие оснований для отвода судьи и др.



Встречный иск 
представляет собой 

самостоятельное исковое 
требование ответчика к 
истцу, заявленное в уже 
возникшем процессе для 

совместного рассмотрения 
с первоначальным иском.
Признаками встречного 

иска следует признать то, 
что:

• это иск ответчика к 
истцу;

• встречный иск 
предъявляется до 

вынесения решения;
• названный иск 

предъявляется с целью 
совместного рассмотрения 
с первоначальным иском.



Порядок предъявления встречного иска аналогичен 
общему порядку обращения в суд. Вместе с тем закон 

регламентирует условия принятия встречного требования. 
Так, судья принимает встречный иск в случае, если:

а) встречное требование направлено к зачету 
первоначального требования;

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

в) между встречным и первоначальным исками имеется 
взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к 
более быстрому и правильному рассмотрению споров (ст. 

138 ГПК РФ).
При рассмотрении встречного иска таким же образом 
возможна реализация сторонами распорядительных 
правомочий, в т.ч. отказа от иска, признания иска и 

возможности заключения мирового соглашения. По итогам 
судебного разбирательства выносится одно решение, 
включающее выводы суда по каждому требованию, 

первоначальному и встречному.



Исковые средства защиты права
Исковыми средствами защиты права 
называются правомочия, которыми 

наделяются стороны для защиты своих прав и 
укрепления позиции в процессе. Закон 

закрепляет следующие исковые средства 
защиты.

Право соединения исковых требований (ст. 
151 ГПК РФ), которое может выражаться в: 

а) объективном соединении, т.е. соединении 
в одном заявлении нескольких требований, 

связанных между собой 



б) субъективном соединении, которое применяется при 
соучастии субъектов процесса. Судья, установив, что в 

производстве данного суда имеется несколько однородных дел, 
в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько дел 
по искам одного истца к различным ответчикам или различных 

истцов к одному ответчику, с учетом мнения сторон вправе 
объединить эти дела в одно производство для совместного

рассмотрения и разрешения, если признает, что такое 
объединение будет способствовать правильному и 

своевременному рассмотрению и разрешению дела (ч. 4 ст. 151 
ГПК РФ).

Право на изменение предмета или основания иска (ч. 3 ст. 39 
ГПК РФ). Следует обратить внимание на альтернативу в 

изменении элементов иска — либо предмета, либо основания. 
Одновременное их изменение представляет собой замену 

предъявленного иска на иной иск. В этом случае суду 
необходимо прекратить производство по делу ввиду отказа 

истца от иска и разъяснить истцу о возможности предъявления 
нового иска в отдельном процессе.



Отказ истца от иска (ст. 39 ГПК РФ) 
представляет собой распорядительное 

действие истца по отказу от предъявленного 
требования, т.е. от судебной защиты.

Признание иска ответчиком (ст. 39 ГПК РФ) — 
заявленное суду согласие ответчика с 

исковыми требованиями.
Отказ от иска, признание иска могут быть 

выражены либо в обращенном к суду 
отдельном заявлении стороны, либо 

волеизъявления сторон заносятся в протокол 
судебного заседания и подписываются 

соответствующей стороной (ч. 1 ст. 173 . ГПК 
РФ).

Названные распорядительные действия 
принимаются судом при условии, если их 
реализация не противоречит закону и не 

нарушает прав и законных интересов других 
лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ).



Мировое соглашение (ст. 39 ГПК РФ) представляет собой договор 
сторон по урегулированию спора, переданного на рассмотрение 

суда.
Заключение мирового соглашения возможно на любой стадии 
гражданского судопроизводства и при реализации судебного 

решения.
Традиционно выделяют два вида мирового соглашения:

• судебное мировое соглашение, т.е. договор, заключенный 
сторонами в судебном заседании и подлежащий утверждению 
судом. Форма закрепления данного соглашения может быть 

двояка. Так, условия мирового соглашения сторон заносятся в 
протокол судебного заседания и подписываются 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 (ч. 1 ст. 173 ГПК РФ). При утверждении 

судебного мирового соглашения суд обязан проверить условия 
правомерности совершения данного процессуального действия, 
иными словами, соответствие договора сторон закону, а также 
отсутствие нарушений прав и законных интересов других лиц. 
Кроме того, сторонам должны быть разъяснены последствия 

утверждения мирового соглашения;



• внесудебное мировое соглашение — соглашение, которое 
было заключено сторонами до рассмотрения дела в суде, 

но в момент разрешения спорного требования одна из 
сторон отказывается от договора. В этом случае 

внесудебное мировое соглашение имеет значение 
письменного доказательства. Процессуальные последствия 

осуществления вышеназванных распорядительных 
действий различны.

При отказе истца от иска суд выносит определение о 
принятии отказа и прекращении производства по делу (ст. 

220 ГПК РФ).
В случае признания ответчиком исковых требований истца 

и принятии его судом принимается решение об 
удовлетворении заявленных истцом требований (ч. 3 ст. 

173 ГПК РФ).
. При заключении сторонами мирового соглашения и 
утверждении его судом суд выносит определение о 

прекращении производства по делу (ст. 220 ГПК РФ). 



Понятие и сущность приказного 
производств

Гражданское судопроизводство в качестве 
одного из видов процессуальных производств 

включает в свое содержание приказное 
производство. 



По своей юридической природе и 
процессуальной характеристике 

приказное производство существенно 
отличается от традиционной 

судопроизводственной деятельности, 
выделяясь в системе процессуальных 

производств значительной спецификой. В 
нем активно участвует суд, осуществляя 
властные полномочия по разрешению 

заявленных требований.
Закон четко определяет понятие 

судебного приказа, подразумевая под 
ним постановление судьи, вынесенное им 
единолично по заявлению о взыскании 

денежных сумм или истребовании 
движимого имущества от должника (ст. 

121 ГПК РФ).



Характерным для судебного приказа 
выступает то, что он:

• является актом волеизъявления 
суда, выражает его властное указание, 

тем самым принимая значение акта 
судебной власти;

• является одновременно 
исполнительным документом и 

приводится в исполнение в порядке, 
установленном для исполнения 

судебных актов.
Приказное производство представляет 
собой установленный законом порядок 

принятия заявления о выдаче 
судебного приказа, его выдачи и 

порядок отмены приказа. 



Специфика названного производства проявляется в следующих 
чертах:

1) сторонами данного производства выступают взыскатель и 
должник;

2) возбуждается приказное производство посредством 
предъявления заявления о выдаче приказа;

3) здесь нет места процессуальным институтам, действующим 
в иных видах производств, таким как иск, исковые средства 
защиты, судебное доказывание, заочное производство и др.;

4) предметом судебного рассмотрения выступают дела, 
которые с оговоркой можно назвать бесспорными, — это 
документально подтвержденные и не оспариваемые по 

юридической квалификации должником правопритязания, 
перечень которых исчерпывающе определен законом;

5) выдача судебного приказа осуществляется без проведения 
судебного разбирательства и вызова сторон. Разрешение дела 

ограничивается исследованием судом представленных 
материалов.



Процессуальный порядок выдачи судебного приказа. 
Отмена судебного приказа

По действующему закону (ст. 122 ГПК РФ) судебный приказ 
выдается в случаях, если требование основано:

1) на нотариально удостоверенной сделке;
2) на сделке, совершенной в простой письменной форме;
3) на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже,
неакцепте и недатировании акцепта;
4) заявлено требование о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, не связанное с установлением 
отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или 
необходимостью привлечения других заинтересованных лиц. 
Следует обратить внимание на то, что требование должно быть 
направлено на взыскание алиментов исключительно на 
несовершеннолетних детей. Требования о взыскании алиментов 
на нетрудоспособных супругов либо родителей рассматриваются 
в порядке искового производства;
5) заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по 
налогам, сборам и другим обязательным платежам;



6) заявлено требование о взыскании начисленной, но 
не выплаченной работнику заработной платы сумм 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных 
сумм, начисленных работнику;

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

8)заявлено требование о взыскании начисленной, но не 
выплаченной денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику.



Возбуждение приказного производства включает в себя акт предъявления 
заявления о выдаче судебного приказа и принятие такового заявления 

судьей.
Для предъявления заявления о вынесении судебного приказа взыскатель 

должен:
• составить заявление о вынесении судебного приказа;

• приложить копии заявления и всех документов, подтверждающих 
требование, по числу должников;

• оплатить государственную пошлину в размере 50 процентов ставки, 
установленной для исковых заявлений имущественного характера.



Судья отказывает в принятии заявления о 
выдаче судебного приказа при наличии 

оснований, предусмотренных законом для 
отказа в принятии заявления (ст. 134 ГПК 

РФ) и возвращения заявления (ст. 135 
ГПК РФ). 



ГПК РФ регламентирует дополнительные основания отказа в 
возбуждении приказного производства (ст. 125 ГПК РФ):

1) если заявлено требование, не предусмотренное законом;
2) место жительства или место нахождения должника 

находится вне пределов Российской Федерации;
3) не представлены документы, подтверждающие заявленное 

требование;
4) из заявления и представленных документов усматривается 

наличие спора о праве.
Об отказе в принятии заявления судья в трехдневный срок со 

дня поступления заявления в суд выносит определение, которое 
может быть обжаловано. При этом отказ в принятии заявления 

не препятствует возможности обращения заинтересованных лиц 
с иском по тому же требованию в порядке искового 

производства.



В течение пяти дней со дня поступления 
заявления судья единолично без проведения 

судебного заседания, вызова сторон и 
заслушивания их объяснений выносит судебный 

приказ по существу заявленного требования.
 

В содержании судебного приказа выделяются две 
составные части — вводная и резолютивная. В 

вводной части указываются сведения о времени 
вынесения приказа, названии суда фамилии и 

инициалы судьи, наименования и адреса 
взыскателя и должника.



Резолютивная часть включает в себя 
следующие реквизиты

• закон, на основании которого 
удовлетворено требование;

• размер денежных сумм, подлежащих 
взысканию, или обо

значение движимого имущества, 
подлежащего истребованию, с 

указанием его стоимости;
• размер неустойки, если ее 

взыскание предусмотрено законом или 
договором, а также размер пеней, если 

таковые причитаются;
• сумма государственной пошлины, 
подлежащая взыскании с должника в 

пользу взыскателя или в доход 
соответствующего бюджета 



Судебное разбирательство. 



Порядок возбуждения гражданского судопроизводства 



Возбуждение гражданского судопроизводства 
является результатом двух действий:

1) обращения заинтересованного лица в суд, 
которое может быть осуществлено либо 

предъявлением заявления лично на приеме у 
судьи, либо пересылкой искового заявления и всех 

материалов в адрес соответствующего суда 
почтовым отправлением;



2) положительного решения судьи о принятии 
заявления к производству.

В свою очередь, такое, положительное решение судьи 
о возбуждении процесса возможно лишь при 

соблюдении заинтересованным лицом предпосылок 
возникновения и условий реализации права на 

предъявление иска. Кроме того, надлежащим образом 
должен быть выполнен порядок обращения в суд, 

который включает в себя необходимость:
• составить исковое заявление (заявление);

• оплатить государственную пошлину в размерах, 
установленных Налоговым кодексом РФ;

• приложить копии заявления и всех документов по 
числу лиц, участвующих в деле.



Форма и содержание искового заявления получили 
четкую регламентацию в законе. Так, в исковом 

заявлении должны быть указаны: 
1) наименование суда, в который подается 

заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, 

если истцом является организация, ее место 
нахождения, а также наименование представителя и 
его адрес, если заявление подается представителем;

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

нахождения;
4) в чем заключается нарушение либо угроза 

нарушения прав, свобод или законных интересов 
истца и его требования;

5) обстоятельства, на которых истец основывает 
свои требования, и доказательства, подтверждающие 

эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также 

расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных 
сумм;



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

федеральным законом или предусмотрено 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 разрешения
дела, а также изложены ходатайства истца.

В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в 
защиту интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 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 защиты этих интересов. В случае обращения 
прокурора в защиту законных интересов гражданина в 

заявлении должно содержаться обоснование 
невозможности предъявления иска самим гражданином.



Судебное разбирательство — центральная стадия 
гражданского судопроизводства

Судебное разбирательство представляет собой 
самостоятельную стадию гражданского процесса, в 
которой происходят рассмотрение и разрешение 

гражданского дела по существу.



Характерными признаками судебного разбирательства, 
отличающими его от иных стадий, выступают 

следующие положения:     
1) стадия судебного разбирательства занимает 

центральное место среди других стадий гражданского 
процесса, поскольку именно в этой стадии 

осуществляются цели и задачи гражданского 
судопроизводства;

2) судебное разбирательство проводится 
исключительно в форме судебного заседания. В ином 
порядке рассмотрение и разрешение гражданского 

дела недопустимо. При этом судебное разбирательство 
является лишь одним из многих вопросов,

разрешаемых в такой форме. Так, в судебном 
заседании решаются вопросы о восстановлении 

процессуальных сроков, о сложении либо уменьшении 
судебных штрафов и др.;



3) судебное разбирательство предназначено для рассмотрения и 
разрешения гражданского дела по существу. Следует проводить четкое 

разграничение между названными понятиями: рассмотрение и 
разрешение гражданского дела. Рассматривая дело, суд первой 
инстанции может непосредственно исследовать доказательства, 

устанавливать фактические обстоятельства дела, выяснять права и 
обязанности сторон, но не прийти к окончательному выводу в силу 

соответствующих обстоятельств, например при прекращении 
производства по делу. Разрешая дело, суд должен вынести

законное и обоснованное судебное решение, защищающее права и 
охраняемые законом интересы граждан, юридических лиц, тем самым 

предоставить окончательный ответ на предъявленное требование;
4) рассматриваемая стадия процесса отличается от других не только 

специфическими целями, но и своим субъектным составом. Здесь 
принимает участие большинство субъектов гражданского 

судопроизводства. При этом основным участником процесса выступает 
суд первой инстанции. В этой стадии выступают такие участники 

процесса, которых, как правило, нет в других стадиях, — свидетели, 
эксперт, переводчики; 



5) в стадии судебного разбирательства наиболее 
полно и ярко проявляют себя все принципы 

гражданского процесса, как организационные, так 
и функциональные;

6) это самая объемная по количеству 
совершаемых в ней процессуальных действий.



Виды судебных постановлений.
Понятие и виды судебных актов



В ходе осуществления правосудия по 
гражданским делам совершается множество 

различных, но связанных между собой 
действий, которые находят свое отражение 
и выражение в процессуальных документах, 

в т.ч. судебных актах.
Необходимо также отметить, что 

процессуальные документы обладают 
следующими специфическими чертами:
• составляются только в письменной 

форме;
• всегда содержат волеизъявления или 

сообщения суда, лиц, участвующих в деле, 
либо других участников процесса;

• составляются на основании и, в 
соответствии с нормами права, их форма и 

содержание четко регламентированы 
законом;

• специально предназначены для 
оформления и удостоверения 

процессуальных действий;



• являются юридическими фактами 
(специфическими), их включение в 

судопроизводство влечет наступление юридических 
последствий.

Судебный акт — это акт, составляемый судом в 
соответствии с требованиями гражданско-

процессуального закона и направленный на 
разрешение гражданского дела по существу либо 

решение вопросов, возникающих в ходе 
судопроизводственной деятельности.

Действующее законодательство выделяет три 
вида судебных актов:

1) судебное решение;
2) судебное определение;

3) судебный приказ.
Судебный приказ выносится исключительно при 

рассмотрения дела в приказном производстве. По 
своей сущности он схож с судебным решением, 

поскольку представляет собой акт судебной власти, 
разрешающий дело по существу.

Вместе с тем основными судебными актами 
остаются судебное решение и определение суда.



Судебное решение — акт, которым гражданское дело 
разрешается по существу. Судебное определение 

представляет собой постановление суда, выносимое при 
решении вопросов, возникающих в ходе 

судопроизводственной деятельности.
Признаками, объединяющими названные судебные акты, 

выступают:
• они исходят от суда — органа, наделенного 

государством властными полномочиями по рассмотрению и 
разрешению гражданского дела;

• они являются актами применения права, поскольку 
имеют индивидуальный характер, конкретного адресата;

• гражданско-процессуальный закон устанавливает их 
форму и содержание;

• данные акты выносятся в установленном законом 
порядке.



Для уяснения процессуальной природы судебных 
решений

как разновидности постановления суда необходимо 
выявить черты, отличающие .его от другой 

разновидности судебных постановлений — судебных 
определений.

Таковыми, характеризующими судебное решение 
чертами выступают следующие положения.

1. Судебное решение является таким судебным 
актом, который направлен на разрешение дела по 

существу. Решение суда содержит ответ по существу 
заявленных материально-правовых требований, 

суждение по самому содержанию рассмотренного 
спора между сторонами в исковом производстве или 

поданных заявлений по делам, возникающим из 
публично-правовых отношений и особого 

производства. Оно направлено непосредственно на 
защиту субъективных прав и охраняемых законом 
интересов сторон гражданского судопроизводства.



Судебные определения, постановляемые по отдельным, 
частным вопросам дела, не дают ответа по существу 

разбираемого дела. Эти определения суда первой инстанции 
имеют своим содержанием разрешение различных отдельных 

вопросов процессуального характера, поставленных перед 
судом при рассмотрении дела, т.е. вопросов, определяющих 

движение, развитие процесса (например, вопросы 
привлечения участников процесса, приостановления 

производства по делу, отложения судебного 
разбирательства, отвода судей и т.д.).

2.Судебное решение всегда выносится от имени 
государства — Российской Федерации (ч. 1 ст. 194 ГПК РФ), 

определение суда выносится, от имени суда.
3.Судебное решение выносится в ходе разрешения 

гражданского дела только один раз, поскольку оно является 
постановлением, заканчивающим производство по делу в 
суде первой инстанции, актом, на получение которого в 

конечном счете направлено все производство по делу, все 
процессуальные действия суда, сторон и других участников 

дела.



Судебное определение, как правило, не заканчивает 
производства по делу в суде первой инстанции. Оно в 

лишь разрешает вопросы, вставшие перед судом в 
ходе осуществления процессуальных действий, 

обеспечивающих рассмотрение дела и исполнение 
судебного решения. В силу данного назначения по 

каждому делу может принято множество определений, 
количественный состав которых зависит от количества 

рассматриваемых процессуальных вопросов. Так, к 
моменту судебного разбирательства дела судья 
выносит как минимум два-три определения о 

возбуждении производства по делу, подготовке дела к 
судебному разбирательству и назначении дела к 

слушанию.
4.Судебное решение постановляется только в 

совещательной комнате (ч. 2 ст. 194 ГПК РФ), 
судебное же определение может быть вынесено судом 
как в совещательной комнате, так и в зале судебного 

заседания без удаления в соответствующую комнату, в 
частности по вопросам, не вызывающим сложности в 

их разрешении (ч. 1,2 ст. 224 ГПК РФ).



5.При составлении решения используются нормы как 
материального, так и процессуального права. Данный признак 

обусловлен тем, что в решении суда получает реализацию 
окончательный вывод по спорному вопросу, требующий 

применения правовых норм обоих видов. Судебное определение 
основывается только на нормах процессуального права, 

поскольку названный акт решает исключительно вопросы 
процессуального характера.

6.Решение всегда составляется в виде отдельного 
самостоятельного документа (ст. 197 ГПК РФ), определение 

может быть как отдельным документом, так и зафиксировано в 
протоколе (ст. 225 ГПК РФ).

7.Решение суда первой инстанции всегда может быть 
обжаловано, тогда как не все определения могут быть 

обжалованы отдельно от судебных решений (ст. 371 ГПК РФ).



Сущность и значение судебного 
решения

Сущность судебного решения 
заключается в том, что оно 

представляет собой акт судебной власти, 
на основании норм права и в 

установленном порядке разрешающий 
гражданское дело по существу.

Таким образом, сущность судебного 
решения раскрывается в следующих 

признаках.
Во-первых, судебное решение 

является актом судебной власти (приказ, 
волеизъявление, веление), обращенным 
к сторонам и другим лицам, имеющим 

отношение к делу. Этот признак находит 
свое проявление в том, что решение 

выносится от имени государства; налицо 
наличие законной силы судебного 

решения 



Во-вторых, судебное решение принимается на основании норм 
материального и процессуального права. В отрыве от примененной 

правовой нормы решение не устанавливает правил поведения. 
Обязанность исполнить решение обусловлена в т.ч. санкциями норм 

права, которые были использованы судом. 
В-третьих, судебное решение есть акт подтверждения (установления, 

удостоверения) наличия или отсутствия между сторонами спорных, иных 
правоотношений. Решение проводит им юридическую квалификацию.
В судебном решении возможно выделить два момента: императивный, 

который выражается во властном судебном указании сторонам на 
необходимость соблюдения определенного поведения относительно 

рассмотренного материально-правового требования;
• декларативный — заключающийся в торжественном провозглашении 
судом установленных прав и обязанностей сторон в спорном (ином) 

правоотношении 



Требования, предъявляемые к судебному 
решению

К судебному решению как важнейшему акту 
правосудия предъявляются особые, по сравнению с 

другими документами, требования. Таковыми 
требованиями выступают положения, которые возможно 

подразделить на несколько групп в зависимости от 
принимаемого судебным решением значения:

Самостоятельную группу составляют требования, 
предъявляемые к решению как к официальному 

документу. К таким требованиям следует отнести 
правильность стиля, логичность, ясность и четкость 

изложения решения, грамотность и культурность. Доводы 
и выводы суда должны быть изложены с соблюдением 

логической последовательности, юридически грамотным 
стилем.



Как акт правоприменения судебное 
решение должно быть законными и 
обоснованным (ч.1 ст. 195 ГПК РФ).

Решение является законным в том 
случае, когда оно принято при точном 

соблюдении норм процессуального 
права и в полном соответствии с 
нормами материального права, 

которые подлежат применению к 
данному правоотношению, или 

основано на применении в 
необходимых случаях аналогии закона 
либо аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 

И ГПК РФ).



Если имеются противоречия между нормами процессуального или 
материального права, подлежащими применению при рассмотрении и 
разрешении данного дела, то решение является законным в случае 
применения судом в соответствии с ч. 2 ст. 120 Конституции 
Российской Федерации , ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Федерации» и ч. 2 ст. 11 ГПК 
РФ нормы, имеющей наибольшую юридическую силу. При 
установлении противоречий между нормами права, подлежащими 
применению при рассмотрении и разрешении дела, судам также 
необходимо учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации , данные в постановлениях от 31.10.1995 г. № 
8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия» и от 10 октября 2003 г. 
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации» (п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 19.12.2003 г. «О судебном решении»).



Решение является обоснованным тогда, когда имеющие 
значение для дела факты подтверждены исследованными судом 
доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их 

относимости и допустимости, или обстоятельствами , не 
нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59-61, 67 ГПК РФ), а также 

тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, 
вытекающие из установленных фактов (п. 2 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 г. № 23 «О судебном 
решении»).

Обоснованность судебного решения зависит прежде всего от 
полного выяснения судом всех обстоятельств дела. Изучение 

кассационной и надзорной практики показывает, что 
большинство решений отменяется именно потому, что суд не 

установил по делу всех необходимых фактов. Полное выяснение 
обстоятельств, имеющих значение для дела, в свою очередь, 

зависит от правильного определения предмета доказывания, под 
которым понимается совокупность обстоятельств, установление 
которых необходимо для вынесения законного и обоснованного 

решения.



Решение суда, выступая актом, 
разрешающим гражданское дело по существу, 

должно быть:
1) окончательным (исчерпывающим). Это 

означает, что постановленное судом решение 
дает окончательный ответ по всем 

требованиям, ставшим предметом судебного 
рассмотрения. В разрешенном судебным 

решением споре между сторонами процесса не 
должно оставаться неясных вопросов, 

требующих нового вмешательства суда;
б) полным; т.е. должно содержать выводы по 

всем заявленным требованиям и в отношении 
всех субъектов спорного (иного) 

правоотношения;



в) категоричным, т.е.решение должно дать такой ответ на исковые 
требования, которые исключил бы неопределенность в правоотношениях 

между спорящими сторонами. Перед судом стоит задача покончить с 
неясностью в отношениях между сторонами, и поэтому он обязан дать 

решение, содержащее ясные и определенные утверждения. Решение не может 
допускать дальнейших споров между участниками процесса о том, каково 

содержание подлежащего защите права и как это право должно быть 
реализовано. Например, при вынесении решения о разделе имущества между 

супругами должны быть перечислены все вещи, присуждаемые каждой из 
сторон;

г) решение должно быть безусловным, т.е. его действие не может ставиться 
в зависимости от наступления или не наступления какого-либо условия.
Исключения из вышеперечисленных требований составляют следующие 

положения.
Из требования окончательности допускается вынесение так называемых 

промежуточных решений. Так, промежуточные решения встречаются при 
рассмотрении требований о возмещении вреда при повреждении здоровья 

лица, не достигшего совершеннолетия (ст. 1087 ГК РФ). В случае увечья или 
иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего 

четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), лицо, 
ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные 

повреждением здоровья 



Данное решение является промежуточным. По 
достижении малолетним потерпевшим четырнадцати 
лет, а также в случае причинения вреда 
несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет, не имеющему заработка 
(дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, 
обязано возместить потерпевшему, помимо 
расходов, вызванных повреждением здоровья, также 
вред, связанный с утратой или уменьшением его 
трудоспособности; исходя из установленной в 
соответствии с законом величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации. Последний судебный акт 
наделяется окончательным характером по защите 
прав и интересов субъекта.



Из требования полноты закон 
допускает принятие частичных 

решений, разрешающих дело только в 
известной части требований и 

допускающее разрешение остальной 
части исковых требований 

самостоятельным решением. Оно может 
иметь место:

а) когда суд своим решением 
разрешил только некоторые исковые 

требования, в отношении же остальных 
решения не вынес, в связи с чем встает 
вопрос о вынесении дополнительного 

решения (ст. 201 ГПК РФ); когда 
решение отменено в установленном 

законом порядке не полностью, а лишь 
в части разрешения судом отдельных 

исковых требований. В результате 
вынесения судебного решения при 
новом рассмотрении судом этих '} 

требований по делу будет два судебных 
решения, являющихся частичными.



Исключением из требования категоричности, 
допускаемым в судебной практике, являются 
факультативные судебные решения. Вынесение 
факультативных решений предусмотрено ст. 
205 ГПК РФ, на основании которой при 
присуждении имущества в натуре суд 
указывает в решении стоимость имущества, 
которая должна быть взыскана с ответчика, 
если при исполнении решения присужденного 
имущества в наличии не окажется. Исключений 
из требования безусловности вообще не 
существует. Совершенно очевидно, что 
условное решение является недопустимым, как 
не устраняющее спора между сторонами, 
оставляющее неясность в их отношениях.



Определения суда
Судебное определение — акт, 

который не разрешает дело по 
существу и выносится судом в 
связи и по поводу Проведения 
гражданско-процессуальной 

деятельности.
Для того чтобы дело могло быть 
разрешено судом по существу, 

необходимо совершить множество 
процессуальных действий как до, 

так и во время судебного 
разбирательства, а также и в 
случае отложения его. Все 
процессуальные вопросы, 

возникающие в ходе гражданского 
судопроизводства по конкретному 
делу, разрешаются судом первой 

инстанции путем вынесения 
определений.  



Характерными для данного судебного акта признаками 
выступают:

• судебным определением гражданское дело не 
разрешается по существу, а рассматриваются вопросы 
процессуального характера. Определения суда первой 

инстанции не затрагивают материально-правового спора по 
существу, относятся к вопросам процедуры;

• определение выносится от имени суда;
• при составлении определения используются 

исключительно нормы гражданско-процессуального права;
• определение, в зависимости от сложности решаемого 

процессуального вопроса, может быть вынесено либо в 
совещательной комнате, либо в зале заседания.



Классификация определений суда первой инстанции:
1) по субъекту определения могут быть коллегиальными и 

единоличными. Коллегиальными будут все определения, 
выносимые судом в коллегиальном составе. В свою очередь, 

только единоличными выступают определения о возбуждении 
гражданского судопроизводства, о подготовке дела к судебному 

разбирательству, о назначении дела к слушанию;
2) по форме и порядку постановлений определения могут 

быть в виде отдельного процессуального документа или устными, 
т.е. занесенными в протокол судебного заседания. Все 

заключительные, пресекательные и частные определения по 
гражданским делам в силу их особого значения и обязательности 
их мотивировки должны выноситься в совещательной комнате и 

излагаться в специальном процессуальном документе. Что 
касается подготовительных определений, то в зависимости от 
обстоятельств дела они могут выноситься как в совещательной 

комнате, так и в зале судебного заседания 



Определение, которое выносится в виде специального 
процессуального документа, так же как и судебное решение, 
должно состоять из четырех частей. В вводной части указывается, 
какой суд, в каком составе, по какому делу, когда, где и по какому 
вопросу выносит определение. В описательной части излагаются 
существо разрешаемого вопроса, мнения сторон и других 
заинтересованных лиц, а также содержание заключения прокурора, 
если он участвует в деле. В мотивировочной части определения 
излагаются доводы суда со ссылкой на соответствующие 
нормативные акты, т.е. фактические и юридические основания 
определения. Резолютивная часть определения должна 
представлять собой четко и ясно сформулированный приказ суда по 
рассмотренному и разрешенному вопросу. В этой же части суд 
должен указать, подлежит или нет определение обжалованию, а 
если подлежит, то в какой срок и в каком порядке (ст. 225 ГПК РФ);



3) по содержанию и по степени их влияния на развитие 
процесса определения подразделяются на: подготовительные, 
пресекательные, завершающие, частные и вспомогательные. 

Подготовительные определения направлены на решение 
отдельных процессуальных вопросов, необходимых для 
обеспечения эффективного осуществления судебного 

разбирательства. В отличие от других категорий определений 
они имеют своей целью подготовить и надлежаще обеспечить 
условия для последующего постановления судом законного и 

обоснованного решения по существу спора.
Подготовительные определения суд, может выносить как до 

судебного разбирательства, так и во время самого судебного 
разбирательства (вызов свидетелей, отложение дела 

слушанием и т.д.) В стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству названное определение имеет 

самостоятельную форму — в виде отдельного документа. 
В ходе судебного заседания подготовительные определения, 

как правило, выносятся в форме протокольного определения.



Исходя из круга вопросов, разрешаемых определением, их можно 
разделить на:

а) определения, постановляемые по вопросам движения дел;
б) определения, постановляемые по вопросам собирания 

доказательств (например, определение о назначении судебной 
экспертизы, вызове свидетелей и т.д.);

в) определения, постановляемые по вопросам привлечения в 
процесс новых участников (например, определение о привлечении в 

процесс третьих лиц);
г)  определения о соединении и разъединении исков, об 

обеспечении иска, определения об удовлетворении или отклонении 
заявленных отводов суду и т.д. Пресекательные определения — 

определения, препятствующие возбуждению дела и преграждающие 
дальнейшее продвижение в силу отсутствия оснований для 

судебного производства. Необходимость вынесения пресекательного 
определения может возникнуть как до возникновения процесса, так 
II в ходе судебного разбирательства. Наиболее типичными видами 
пресекательных определений являются определения об отказе в" 
принятии искового заявления, о приостановлении II прекращении 
производства по; делу (кроме прекращения производства в силу 

отказа истца от иска и заключения сторонами мирового соглашения).



Заключительные определения оформляют 
окончание дела без вынесения судебного решения 
и выносятся при урегулировании сторонами спора 

— заключении мирового соглашения либо при 
отказе истца от предъявленных требований. При 

этом заключительное определение завершает 
производство по делу не вследствие реализации 

мер защиты, а в силу распорядительных действий 
сторон, которые устраняют спор по своей воле.
Заключительные определения приравниваются по 
своей правовой силе к судебным решениям. С 

момента их вынесения они делаются 
бесповоротными для суда, который их вынес. После 

вступления в законную силу заключительные 
определения могут быть исполнены.



Основное назначение частного определения — 
предупреждение гражданских правонарушений и 

споров. В гражданском процессе перед судом 
стоит задача — выявить по каждому делу 

отрицательные явления, причины и условия, 
которые способствовали совершению 

правонарушения или возникновению спора, и 
реагировать на них частными определениями.
Восполнительные определения представляют 

собой определения относительно  вынесенного 
решения и порядка его исполнения, например 

определения о разъяснении
решения, о внесении исправлений 

арифметических ошибок и описок и т.д.
 




