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1. Понятие и виды подсудности. 



Подсудность – 
1) принадлежность к разряду дел, 

лиц, подлежащих суду, 
относящихся к ведению той или 
иной судебной инстанции; 

2) Круг дел, относящихся к 
ведению данной судебной 
инстанции.



Подсудность - распределение между 
судами дел, подлежащих слушанию по 
первой инстанции, т.е. установление 
конкретного суда, который должен 
разрешить данное дело. В судебном 
процессе различают два вида 
подсудности: родовую (предметную) и 
территориальную (местную).



Родовая подсудность относит дело к 
ведению того или иного звена судебной 
системы - в зависимости от вида характера 
гражданского дела. 

Территориальная подсудность 
разграничивает компетенцию между судами 
одного и того же звена. … По гражданским 
делам иск, как правило, предъявляется в 
суде по месту жительства ответчика (месту 
нахождения имущества ответчика - 
юридического лица). 



Дела подсудные судам
1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 
экологических и иных правоотношений;
2) дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса 
требованиям, разрешаемые в порядке приказного 
производства;
3) утратил силу с 15 сентября 2015 года. - 
Федеральный закон от 08.03.2015 N 23-ФЗ;
4) дела особого производства, указанные в статье 
262 настоящего Кодекса;
5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов;   



6) дела о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений;
7) дела об оказании содействия третейским судам в 
случаях, предусмотренных федеральным законом.
8) дела по корпоративным спорам, связанным с 
созданием юридического лица, управлением им 
или участием в юридическом лице, являющемся 
некоммерческой организацией, за исключением 
некоммерческих организаций, дела по 
корпоративным спорам которых федеральным 
законом отнесены к подсудности арбитражных 
судов.



2. Суды рассматривают и разрешают дела с участием 
иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 
организаций, организаций с иностранными инвестициями, 
международных организаций.
3. Суды рассматривают и разрешают дела, 
предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 
за исключением экономических споров и других дел, 
отнесенных федеральным конституционным законом и 
федеральным законом к компетенции арбитражных судов.
4. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько 
связанных между собой требований, из которых одни 
подсудны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному 
суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит 
рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.
Если разделение требований возможно, судья выносит 
определение о принятии требований, подсудных суду общей 
юрисдикции, и о возвращении заявления в части требований, 
подсудных арбитражному суду.



Родовая подсудность гражданских дел
 - Гражданские дела, подсудные мировому судье  Ст. 23 
ГПК РФ.
- Гражданские дела, подсудные районному суду Ст. 24 
ГПК РФ. 
 - Гражданские дела, подсудные военным судам и иным 
специализированным судам Ст. 25  ГПК РФ.
 - Гражданские дела, подсудные верховному суду 
республики, краевому, областному суду, суду города 
федерального значения, суду автономной области и суду 
автономного округа Ст. 26  ГПК РФ.
 - Дела, подсудные Верховному Суду Российской 
Федерации Ст. 27 ГПК РФ.



Территориальная (местная) подсудность
 - Предъявление иска по месту жительства или 
адресу ответчика Ст. 28 ГПК РФ.
- Подсудность по выбору истца Ст. 29 ГПК РФ. 
 - Исключительная подсудность Ст. 30 ГПК РФ. 
 - Подсудность дел, связанных с осуществлением 
судами функций содействия и контроля в 
отношении третейских судов Ст. 30.1 ГПК РФ 
 - Подсудность нескольких связанных между собой 
дел Ст. 31 ГПК РФ. 
-  Договорная подсудность Ст. 32 ГПК РФ. 
 - Переход к рассмотрению дела по правилам 
административного судопроизводства Ст. 33.1 ГПК 
РФ 



2. Понятие и сущность искового 
производства. 



Для исковой формы защиты права характерны 
следующие признаки:
1) наличие материально-правового требования, 
вытекающего из нарушенного или оспоренного 
права стороны и подлежащего в силу закона 
рассмотрению в определенном порядке, 
установленном законом, т.е. иска;
2) наличие спора о субъективном праве;
3) наличие двух сторон с противоположными 
интересами, которые наделены законом 
определенными полномочиями по защите их 
прав и интересов в суде.



Основные черты исковой формы защиты права 
достаточно детально изучены в процессуальной 
науке и состоят в следующем:
- порядок рассмотрения и разрешения 
гражданских дел последовательно определен 
нормами гражданского процессуального закона;
- лица, участвующие в деле, имеют право лично 
или через своих представителей участвовать в 
рассмотрении дела в заседании суда;
- лицам, участвующим в деле, закон предоставляет 
достаточные правовые гарантии, дающие им 
возможность влиять на ход процесса и добиваться 
вынесения законного решения;
- исковое производство носит состязательный 
характер.



3. Понятие, элементы иска, виды исков. 



Спорное материально-правовое требование одного лица к другому, 
подлежащее рассмотрению в определенном процессуальном 
порядке, называется иском.
Исковое заявление - важное средство возбуждения процесса по 
конкретному спору. Согласно закону любое заинтересованное лицо 
может обратиться в суд за защитой нарушенного или оспоренного 
права. Такое обращение и принято называть предъявлением иска.

Предмет иска - это требование истца, с которым он обращается 
в суд. Предмет иска определяется истцом, исходя из способов 
защиты, предусмотренных ст. 12 ГК РФ и другими федеральными 
законами.

В законе говорится, что изменение иска происходит по его 
предмету и основанию (ст. 39ГПК РФ). Эти элементы имеют 
значение для определения объема исковой защиты по 
предъявленному требованию. Они же устанавливают направление, 
ход и особенности судебного разбирательства по каждому процессу.



В науке выделяют следующие элементы иска:
-  предмет;
-  основание;
-  содержание (спорный).
Вопрос об элементах иска имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение.
Предмет и основание иска определяют границы предмета 
доказывания, пределы судебного разбирательства.



Предмет иска - это конкретное материально-правовое требование 
истца к ответчику, вытекающее из спорного правоотношения и по 
поводу которого суд должен вынести решение, Указывается в 
просительной части искового заявления.
Так, истец может просить суд:
- о присуждении ответчика к исполнению определённого действия или к 
воздержанию от совершения какого-либо действия (такие иски 
называются исками о присуждении). Например, требование о 
возмещении убытков, передаче определённого имущества, требование о 
прекращении действий, вызывающих загрязнение окружающей среды.
 - о признании существования или наоборот, отсутствия какого-либо 
права. Например, требование о признании за истцом права 
собственности на квартиру. Такие иски называются исками о признании.
-  об изменении или прекращении правоотношений истца с ответчиком. 
Например, требование о расторжении договора аренды, если арендатор 
более двух раз подряд, по истечению установленного договором срока 
платежа, не вносит арендную плату. Такие иски называют 
преобразовательными.



Вторым элементом иска является основание – это те 
обстоятельства (юридические факты), на которых истец основывает своё 
требование.

Основанием иска могут служить: факт заключения сделки и её 
условия, факт нарушения права, факт причинения вреда, наступление 
срока платежа и пр.

Основание иска излагается в описательной части искового заявления.
Факты и обстоятельства можно подразделять на два вида:
Подтверждающие наличие или отсутствие правоотношений между 

сторонами по делу (договор, причиненный вред здоровью, имуществу);
Подтверждающие требования истца к ответчику (неисполнение 

договора, нарушение правил движения, режима эксплуатации техники).
Все юридические факты составляют фактическое основание иска.
Кроме юридических фактов, следует устанавливать и материально-
правовую норму, составляющую правовое основание иска.

Судебная практика признает наличие правового основания иска при 
рассмотрении и разрешении гражданских дел в суде. 



Содержание иска определяется той целью, которую 
преследует истец, предъявляя иск. Истец может просить суд о 
присуждении ему определенной вещи, о признании наличия, 
отсутствия или изменения его субъективного права. 
Следовательно, под содержанием иска надо понимать просьбу 
истца к суду о присуждении, признании или изменении 
(преобразовании) права.
предмет иска определяется требованием истца к ответчику, а 
содержание иска - требованием истца к суду. В содержании истец 
указывает процессуальную форму судебной защиты.



Классификация исков возможна по различным основаниям.
Иски возможно классифицировать по трем основаниям:
- по предмету иска - процессуально-правовая классификация 
исков;
- по объекту защиты - материально-правовая классификация 
исков;
- по характеру защищаемого интереса.



 Процессуально-правовая классификация исков 
При процессуально-правовой классификации 
исков выделяются!: 

- иски о признании; 
- иски о присуждении;
- преобразовательные иски.



Иски о присуждении - наиболее распространенные, представляют 
собой требования, предмет которых характеризуется такими способами 
защиты, как добровольное или принудительное исполнение 
подтвержденной судом обязанности ответчика. В исках о присуждении 
истец, обращаясь в суд за защитой своего права, просит: признать за 
ним его спорное право; присудить ответчика к совершению 
определенных действий или к воздержанию от их совершения. 
Особенность исков о присуждении состоит в том, что в них как бы 
происходит соединение двух требований: о признании спорного права с 
последующим требованием о присуждении ответчика к выполнению 
обязанности.
Нередко исковые требования о признании и о присуждении могут 
сочетаться в одном исковом заявлении, например о признании сделки 
купли-продажи жилого помещения недействительной и выселении из 
него прежних собственников.



Иски о признании называются исками установительными, 
поскольку по ним, как правило, задача суда заключается в том, чтобы 
установить наличие или отсутствие спорного права. Назначение исков о 
признании состоит в том, чтобы устранить спорность и 
неопределенность права. Ответчик в случае предъявления к нему иска о 
признании не понуждается к совершению каких- либо действий в 
пользу истца. 
Иски о признании подразделяются на два вида - положительные 
(позитивные) и отрицательные (негативные).
Положительный иск о признании заключается в том, что истец 
обосновывает требование о признании за ним определенного права, 
например о признании права собственности на жилое помещение.
По отрицательному иску о признании истец отвергает существование 
определенного права, истец утверждает, что на нем нет определенной 
обязанности, например по иску об оспаривании права собственности 
на объект недвижимости либо об оспаривании актовой записи об 
отцовстве.



Преобразовательные иски. Иски о прекращении, изменении, а в 
ряде случаев и о возникновении нового материального 
правоотношения.

Судебное решение в подобном случае выступает в качестве 
юридического факта материального права, которое изменяет структуру 
материального правоотношения, например, иск о признании брака 
недействительным прекращает соответствующие брачно-семейные 
правоотношения, иск о выделении доли права собственности 
превращает совместную в долевую собственность. 



 Материально-правовая классификация исков
В зависимости от характера спорного материального правоотношения, 
по отраслям и институтам гражданского, трудового и других отраслей 
права выделяются иски, возникающие из гражданских, трудовых, 
брачно-семейных, земельных и иных правоотношений.
Практическое значение материально-правовой классификации исков 
заключается в следующем.
Во-первых, она лежит в основе судебной статистики, и по количеству 
тех либо иных дел в судах, увеличению их числа или уменьшению 
можно проследить состояние конкретных социальных процессов.
Во-вторых, на ее основании осуществляется обобщение судебной 
практики по отдельным категориям гражданских дел, принимаются 
постановления Пленума Верховного Суда РФ.
В-третьих, материально-правовая классификация исков положена в 
основание многих научных и прикладных исследований по 
особенностям судебного разбирательства отдельных категорий 
гражданских дел, например о защите права собственности. Достаточно 
много издается на основе материально-правовой классификации исков 
научной и справочной литературы по методике ведения дел в суде и 
доказыванию.



Классификация исков по характеру защищаемых интересов
Появление новых частноправовых способов защиты позволяет 
поставить вопрос о необходимости проведения классификации исков 
по новому критерию - по характеру защищаемых интересов, а именно:
1) иски личные;
2) иски в защиту публичных и государственных интересов;
3) иски в защиту прав других лиц;
4) групповые иски;
5) производные (косвенные) иски.

В зависимости от субъекта, инициирующего гражданское дело, 
выделяют:

- первоначальные иски, предъявляемые истцами;
- иски, предъявляемые в защиту прав других лиц прокурорами и

субъектами 46 статьи ГПК РФ;
- иски третьих лиц, заявленные для одновременного рассмотрения 

с
первоначальными исками;

- встречные иски ответчиков;



4. Средства защиты ответчика 
против иска.



Принцип процессуального равноправия в гражданском 
процессе обеспечивает сторонам равные возможности по защите 
своих прав.

Наряду с правом истца на предъявления иска, процессуальное 
законодательство предоставляет ответчику право возражать против 
иска и право предъявить встречный иск.

Возражения – это объяснения ответчика, обосновывающие 
неправомерность предъявленного к нему иска.

Возражения могут касаться:
- правомерности возникновения процесса или его продолжения, 

такие возражения называются процессуальными.
Например, ответчик может указать суду, что истец подал иск с 
нарушением правил о подведомственности и это возражение будет 
достаточным основанием, для того, чтобы суд прекратил производство по 
делу; пропуск срока исковой давности; неправильная оценка фактических 
обстоятельств.



- могут касаться существа заявленных истцом требований, 
такие возражения называются материально-правовыми.
Материально-правовые возражения ответчика направлены 
на опровержение исковых требований истца, когда 
ответчик возражает против как фактической, так и 
правовой обоснованности иска. Эти возражения даются со 
ссылкой на нормы материального права и преследуют цель 
отказа в удовлетворении исковых требований истца по 
существу.
В практике рассмотрения гражданских дел достаточно часто 
встречается такой способ материально-правовой защиты против 
иска, как ссылка на неправильное применение нормативного акта, 
причиной которого является его неправильное толкование.



Встречный иск – самостоятельное исковое требование, 
заявленное ответчиком в уже возникшем процессе для 
совместного рассмотрения с первоначальным иском. 

Встречный иск - это материально-правовое требование 
ответчика к истцу, заявленное для совместного рассмотрения с 
первоначальным иском.

Предъявляя встречный иск, лицо обязано соблюсти все общие 
правила предъявления иска, изложенные в статьях 134-136 ГПК 
РФ, а также специальные правила, изложенные в ст. 138 ГПК РФ.
Встречный иск предъявляется ответчиком для защиты против 
первоначального иска. Предъявляя встречный иск, ответчик 
добивается отклонения требований истца либо зачета своих 
требований.



Совместное рассмотрение в одном процессе первоначального и 
встречного исков имеет ряд преимуществ:
- прежде всего это способствует экономии процессуальных средств по 
конкретному делу; 
- служит гарантией защиты прав как истца, так и ответчика, гарантией 
правильности разрешения их спора;
- исключает возможность вынесения противоречивых решений по 
конкретному делу.
Условия принятия встречного иска к производству суда вместе с 
первоначально предъявленным исковым требованием:
1) встречное требование направлено к зачету первоначального 
требования;
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 
удовлетворение первоначального иска;
3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь 
и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и 
правильному рассмотрению споров.
Для принятия встречного иска достаточно одного из условий, 
предусмотренных законом. 



5. Обеспечительные меры.



Согласно закону институт обеспечения иска представляет собой 
совокупность мер, установленных законом, которые могут 
применяться судом по ходатайству лиц, участвующих в деле, если 
существует предположение, что исполнение вынесенного по делу 
решения станет впоследствии затруднительным или 
невозможным. Другими словами, обеспечение иска – это действия 
суда, направленные на применение предусмотренных законом 
мер, гарантирующих надлежащее исполнение судебного решения.

Распоряжение об обеспечении иска совершается в форме 
судебного определения. Указанное определение приводится в 
исполнение немедленно.



Законом предусмотрены гарантии защиты интересов ответчика 
при обеспечении иска:
- на определение по вопросу обеспечения иска, может быть 
подана частная жалоба. Однако подача жалобы не 
приостанавливает исполнения определения;
- обеспечение иска может быть отменено тем же судьёй;
- допуская обеспечение иска, судья может потребовать от истца 
обеспечения возмещения возможных для ответчика убытков 
путём
внесения на депозитный счёт суда соответствующей денежной 
суммы;
- ответчик после вступления в законную силу решения, которым в 
иске отказано, вправе требовать от истца возмещения убытков, 
причинённых
ему мерами по обеспечению иска, допущенными по просьбе 
истца.




