
Исковое производство — это урегулированная 
гражданским процессуальным правом и 

возбуждаемая иском деятельность суда по 
рассмотрению и разрешению споров о 

субъективном праве или законном интересе, 
возникающих из гражданских, семейных, 

трудовых, жилищных, земельных, экологических 
и иных правоотношений, одной из сторон в 

которых являет ся гражданин.



Исковое производство направлено на разрешение 
конф ликтов между отдельными лицами по поводу 
реализации субъективных прав и обязанностей. 

Конфликтная ситуация, вызвавшая правовой спор, 
препятствует нормальному осу ществлению права, 

создает неопределенность в материаль ных 
правоотношениях. Чтобы защитить свое право 
гражда нин или организация обращаются в суд.

Сущность искового производства состоит в том, 
что суд проверяет наличие или отсутствие 

субъективного права, вви ду неопределенности 
оспаривания или нарушения которого возник спор.



Целью искового производства является защита 
субъек тивных прав путем их признания, присуждения 

к соверше нию определенных действий либо 
воздержанию от них, пре кращение или изменение 

правоотношения.

Следует отметить, что исковое производство 
охватывает три стадии гражданского процесса: 
возбуждение гражданс кого дела, подготовку 

гражданского дела к судебному разби рательству, 
судебное разбирательство..



Иск большинством процессуалистов определяет ся 
как обращенное через суд требование 

заинтересованного лица о защите своих 

нарушенных или оспоренных прав и за конных 
интересов.

Традиционно в каждом иске различают 
определенные эле менты. 

Элементы иска — это его составные 
части, характеризующие сущность и 

юридическую природу конкретного иско вого 
требования и служащие средством его 
индивидуализа ции. Именно по элементам 

один иск отличается от другого. По предмету и 
основаниям определяется тождество иска.



Закон говорит о двух элементах иска: предмете и 
основа нии.

Предметом иска будет то, относительно чего истец 
про сит суд постановить решение, т.е. указанное 

истцом спорное субъективное право.
Основанием иска является совокупность фактов, из 
кото рых истец выводит существование конкретных 
правоотно шений и основанных на них требований к 

ответчику. 

Виды исков представляют собой их определенные 
груп пы, в которые они объединены по какому-либо 
общему при знаку. Видовая классификация может 
осуществляться по процессуально-правовому и 

материально-правовому признакам. При 
процессуально-правовой классификации выделяют 

иски о признании, присуждении и 
преобразовательные.



В исках о признании истец просит вынести решение о под 
тверждении существования или отсутствия определенного 

спорного права (обязанности) или правоотношения в 
целом.

В исках о присуждении истец просит суд принудить ответ 
чика к совершению какого-либо действия в пользу истца 
или воздержаться от совершения действий, которые могут 
на рушить его интересы. Цель такого иска всегда состоит в 
по лучении какого-либо материального удовлетворения от 

от ветчика. Он направлен на принудительное 
осуществление гражданских прав, поэтому называется еще 
и исполнитель ным. Решение по такому делу всегда может 

быть исполнено принудительно.



Преобразовательные иски направлены на 
защиту граждан ских прав путем преобразования 
правоотношения (измене ния, прекращения, а в 
ряде случаев и возникновения нового) истца с 

ответчиком. В соответствии со ст. 12 ГК судебная 
за щита возможна путем прекращения или 

изменения граждан ского правоотношения. В 
случаях, прямо предусмотренных в законе, когда 
прекращение, изменение, возникновение ново го 
правоотношения возможны только при наличии 

судебно го решения, оно само выступает в 
качестве юридического факта материального 

права, которое изменяет структуру ма териального 
правоотношения.



Договор займа
дефиниция ст.807 п.1



Предмет 
деньги (наличные)

/другие вещи,
которые можно передать в собственность

Безналичные денежные средства могут быть 
предметом кредитного договора, но не займа



                          Стороны 

            Займодавец      Vs        Заемщик
          любые субъекты гражданского права:

- дееспособные физические лица
- юридические лица (за исключением 
несобственников: ГУПы, МУПы и др.)
- публично-правовые образования



Существенные условия
Предмет – если он определен, то договор не 

признают незаключенным.

Договор считается заключенным с момента 
передачи денег или других вещей (ст.807 п.1)



Юридическая квалификация

реальный (кроме соглашения необходима 
передача денег/вещей)

односторонний (обязанность только у заемщика – 
вернуть)

безвозмездный/возмездный по общему правилу 
договор возмездный, т.е. предполагает начисление 
процентов, если иное не предусмотрено в 
договоре или законе. 
 При отсутствии размера он определяется 
банковским процентом (ставкой 

рефинансирования) 11%



               Форма договора
письменная форма        - между гражданами, 
на             о                                            сумму >10  
МРОТ

                                            - между ЮЛ

В подтверждение договора и его условий 
может быть выдана расписка



Содержание договора
Заемщик

• Возвратить займ
• С процентами (по 
общему правилу)

• Возвратить  в срок

Займодавец 
«кредиторские 
обязанности» 

• Выдать заемщику 
расписку в получении 
предмета 
залога/вернуть 
долговой документ



Возмещение вреда, причиненного 
гражданским деликтом.

Вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. Ст.1064 п.1

из лат. delictum «проступок, правонарушение»



Под имущественным вредом в гражданском 
праве понимается всякое умаление 

субъективного имущественного права, 
охраняемого законом интереса или иного 

имущественного блага, влекущее 
материальные (имущественные) потери у 

потерпевшего.



Для определения того, подлежит ли тот или иной 
вред возмещению, в каком объеме и кем, 

необходимо руководствоваться двумя главными 
общими правилами.

     Правило первое: подлежит возмещению 
только такой вред, который причинен 

неправомерными и виновными действиями (п. 2 и 3 
статьи 1064 ГК РФ). 

Однако, данное правило имеет исключения
     Правило второе: имущественный вред 

подлежит возмещению (1) в полном объеме (2) 
лицом, причинившим вред (п. 1 статьи 1064 ГК РФ). 
Однако, также есть исключения. Так, обязанность 
возмещения вреда может быть возложена на лицо, 

не являющееся его причинителем.



Имущественный вред может быть возмещен либо 
в натуре (путем предоставления вещи того же 

рода и качества, исправления поврежденной вещи 
и т.п.) либо в форме возмещения убытков 

(статья 1082 ГК РФ). Для рыночной экономики 
характерна именно последняя форма возмещения 

вреда, поскольку возмещение убытков 
представляет собой уплату суммы денег - 

предметов, выполняющих функции всеобщего 
эквивалента и обязательных к приему во все 
платежи. Натуральное возмещение вреда 

применяется при причинении вреда каким-либо 
индивидуально-определенным вещам, или вещам, 
имеющим особую ценность для потерпевшего.

     



Вред, причиненный жизни, здоровью или 
имуществу потребителя подлежит 

возмещению продавцом или изготовителем 
товара независимо от их вины и от того, 

состоял потерпевший с ними в договорных 
отношениях или нет. 

Вред, причиненный вследствие недостатков 
товара, подлежит возмещению по выбору 

потерпевшего продавцом или 
изготовителем товара.



Компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от 

подлежащего возмещению имущественного 
вреда.



Компенсация морального вреда осуществляется в 
денежной форме.

Но чаще



Компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от вины причинителя вреда в случаях, 
когда:
вред причинен жизни или здоровью гражданина 
источником повышенной опасности;
вред причинен гражданину в результате его 
незаконного осуждения, незаконного привлечения 
к уголовной ответственности, незаконного 
применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о невыезде, 
незаконного наложения административного 
взыскания в виде ареста или исправительных 
работ;
вред причинен распространением сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию;
в иных случаях, предусмотренных законом


