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Гражданский процесс – система правовых норм, 
регулирующая деятельность судов и других 
участников судебного процесса

Введение

Гражданский процесс (гражданское 
судопроизводство) — урегулированная 
нормами гражданского процессуального 
права деятельность суда, лиц, участвующих 
в деле, и других участников судебного 
производства, связанная с рассмотрением и 
разрешением по существу спорных и 
бесспорных гражданских дел, а также 
деятельность органов принудительного 
исполнения судебных актов, принятых в 
результате такого рассмотрения и 
разрешения.



Гражданско-процессуальный кодекс был принят Государственной Думой 
23 октября 2002 года, Одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 
года.



Право на судебную защиту Конституция РФ гарантирует 
каждому.

Правосудие по гражданским делам осуществляется только судами, учрежденными 
в соответствии с Конституцией РФ и Законом о судебной системе.

Судебную систему в Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ и 
Законом о судебной системе составляют федеральные суды, конституционные 
(уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ.
Обязанность по отправлению правосудия по гражданским делам возложена не 
только на суды общей юрисдикции, но и на арбитражные суды.

К судам общей юрисдикции относятся: Верховный Суд РФ, верховные суды 
республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды 

автономной области и автономных округов, районные суды.

В систему арбитражных судов входят: Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные 
арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные 
апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации.



Защита права представляет собой деятельность уполномоченных лиц по 
применению способов защиты, предусмотренных отраслевым 
законодательством (гражданским, трудовым, семейным, земельным и др.)

Гражданско-правовые способы защиты перечислены в статье 12 
Гражданского кодекса: признание права; восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права; пресечение действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание 
оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 
недействительности; применение последствий недействительности 
ничтожной сделки; признание недействительным акта государственного 
органа или органа местного самоуправления; другие способы.

Защита гражданских прав осуществляется в различных формах, т.е. в 
определенном законодательством порядке, тем или иным 
юрисдикционным органом.  Различают общий (судебный и внесудебный), 
специальный (административный) и исключительный (самозащита права) 
порядок защиты гражданских прав.



Охрану 
бесспорных 

гражданских прав 
осуществляют 

нотариусы и др. 
должностные лица, 
которым законом 

предоставлено 
право совершать 

нотариальные 
действия.

Наиболее 
распространен 
общий порядок 
защиты прав.

В общем порядке 
защиту 

нарушенных прав 
или оспоренных 

прав 
осуществляют суд 

общей 
юрисдикции, 

арбитражный суд, 
третейский суд в 
соответствии с 

подведомственнос
тью дел, 

установленной 
процессуальным 
законодательство

м.

Защита 
гражданских прав в 

специальном 
(административном 

порядке) 
осуществляется 
лишь в случаях, 

предусмотренных 
законом. При этом 
решение, принятое 

в 
административном 
порядке может быть 
обжаловано в суд.

Исключительный 
порядок 

(самозащита 
права) 

осуществляется 
самим 

управомоченным 
лицом и не 

имеет никакого 
отношения к 
процессу.



Судебная власть при защите гражданских 
прав судами осуществляется посредством 

гражданского судопроизводства, что является 
особой процессуальной деятельностью суда. 

Таким образом, гражданские дела в узком понимании – это дела, возникающие из гражданских 
(частных) правоотношений, в широком понимании – все дела, рассматриваемые по правилам 

гражданского судопроизводства.

Гражданско-процессуальная форма используется 
судами и для разрешения иных дел 

(административных, финансовых, налоговых и др.)
В основе таких дел лежат уже не частные, а публичные 

интересы. Эти дела также получили наименование 
гражданских.

Нередко под гражданским процессом 
понимают гражданское судопроизводство, т.

е. порядок рассмотрения и разрешения 
судами гражданских дел, определяемый 

нормами процессуального 
законодательства.

Суды в определенном законом порядке 
устанавливают фактические обстоятельства, 

применяют нормы права, определяют способ защиты 
и выносят решения.



Задачами гражданского 
судопроизводства согласно Статье 2 ГПК 
являются правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение 
гражданских дел.

Целью гражданского судопроизводства 
ГПК называет защиту нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, организаций, прав и 
интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, других лиц, 
являющихся субъектами гражданских, 
трудовых или иных правоотношений.



Гражданская процессуальная форма

Право на обращение в суд и возбуждение гражданского дела в суде 
предусмотрено ст. 3 и 4 ГПК.

Обратиться в суд можно только в порядке, установленном законодательством о 
гражданском судопроизводстве. Суд лишен права возбуждать гражданское дело по 
своей инициативе.

Суд может возбудить дело только по заявлению ( исковому заявлению), в котором 
заинтересованное лицо излагает свои требования и обосновывает их.

Гражданский процесс охватывает процессуальные действия суда, сторон, других 
участников процесса, их процессуальные права и обязанности.

Раздел 1 – Общие положения



Главным субъектом гражданской процессуальной 
деятельности является суд, рассматривающий дело. 
Процесс включает в себя и деятельность других лиц 
(истца, ответчика, третьих лиц, заявителей, лиц, 
содействующих отправлению правосудия).



Основные черты гражданской процессуальной формы:

Установленная законом система определенных требований, 
предъявляемых к порядку разрешения дел (подача заявления, 
уплата госпошлины, предъявление доказательств и др.);

Четко определенный круг лиц, которые имеют право 
принимать участие в рассмотрении гражданского дела 
(истец, заявитель, ответчик, третьи лица, эксперт, специалист 
и т.д.);

Наделение лиц, имеющих право учавствовать в процессе, 
определенными процессуальными правилами и 
обязанностями;

Вынесение судом решения (в определенной 
процессуальной форме) только после того, как дело прошло 
ряд стадий с соблюдением процессуальных требований и 
принципов процесса.



Понятие, предмет и метод гражданского 
процессуального права

Предмет правового регулирования – это те общественные отношения, которые право 
регулирует.

Гражданское процессуальное право представляет собой, в первую очередь, 
совокупность норм, устанавливающих порядок рассмотрения и разрешения 
гражданских дел в судах общей юрисдикции.

Объектом правового регулирования всегда является определенная группа или 
общность общественных отношений.
Объектом гражданского процессуального права выступают общественные отношения, 
складывающиеся при рассмотрении и разрешении гражданских дел в суде. 
Гражданское процессуальное право определяет весь процесс движения 
гражданского дела – от принятия заявления до вынесения решения и его пересмотра.

Предметом регулирования гражданского процессуального права надо считать сам 
процесс, само судопроизводство по разрешению и рассмотрению гражданского 
дела.



Метод правового регулирования – совокупность приемов, 
способы воздействия правовых норм и правил на конкретные общественные 

отношения.

Диспозитивный 
метод 

Предполагает юридическое равенство 
участников правоотношений. Так, 

участники процесса наделены 
одинаковым объемом 

процессуальных прав. Возникновение 
и развитие процесса, переход из 

одной стадии в другую зависят от воли 
заинтересованных лиц. Обжалование 
судебных актов также зависит от воли 

заинтересованных лиц.

Императивный 
метод
Это метод властных предписаний; он 
характерен, прежде всего, для 
властных отношений, отношений 
между судом и иными участниками 
процесса. Суд принимает властные 
решения, подлежащие 
принудительному исполнению. 





Принципы гражданско-процессуального права

Организационно - функциональные Функциональные

1) Осуществление правосудия 
только судом;

2) Особый порядок назначения 
судей на должность;

3) Единоличное и коллегиальное 
рассмотрение дел;

4) Независимость судей и их 
подчинение закону;

5) Гласность;
6) Равенство граждан и орган. 

между судом;
7) Язык судопроизводства.

1) Законность;
2) Объективные истины;
3) Диспозитивность 

(разреш.)
4) Состязательность;
5) Процессуальное 

равенство сторон;
6) Сочетание устности и 

письменности;
7) Непосредственность и 

непрерывность.



Стадии и виды гражданского судопроизводства
Стадия судебного процесса – это определенная часть процесса, совокупность 

действий и решений, направленных на выполнение цели данного этапа 
судопроизводства.

Возбуждение дела в суде (ст. 4, 5, 133 ГПК)

Подготовка дела к разбирательству (гл. 14 ГПК)

Судебное разбирательство (гл.15 ГПК)

Апелляционное производство (гл. 39 ГПК) т.е. 
обжалование решений и определений суда, не 
вступивших в законную силу (апелляция, кассация, 
надзор)

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 
решений, определений и постановлений, вступивших в 
законную силу



Виды гражданского судопроизводства
Исковое

В порядке искового 
судопроизводства 
рассмотрению 
подлежат дела 
между участниками 
гражданско-
правовых 
отношений – 
истцом и 
ответчиком, 
которые возникают 
из гражданских дел.
 

Неисковое

Относятся дела:
1) Возникающие из 
публичных 
правоотношений
2) Об оспаривании 
решений третейских 
судов
3) О признании и 
приведении в 
исполнение решения 
иностранных судов
4) Приказное 
производство 

Особенное – 
рассмотрение 
дел в порядке 
особого 
производства, а 
также из дел, 
возникающих из 
публичных 
правоотношени
й.



Правосубъективность – это способность лица 
быть участником правоотношений 
определенного вида, в данном случае – 
гражданских процессуальных 
правоотношений.

Гражданские процессуальные правоотношения



Юридические факты –это явления действительности, с которыми закон связывает 
возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей. В гражданском 
процессе роль таких фактов выполняют процессуальные действия суда и иных 
участников процесса. 

Процессуальные действия суда называют судебными актами (приказы, решения, 
определения и т.д.)

Субъектами гражданских процессуальных отношений являются 
граждане и организации. Наряду с ними в гражданских процессуальных 
правоотношениях могут участвовать иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица.

Принято различать три группы участников процесса:
1) Лица, разрешающие гражданские дела. (суд, мировой судья)
2) Лица, участвующие в деле. (стороны, третьи лица, прокурор, лица 

обращающиеся в суд за защитой прав и законных интересов др. 
лиц и т.д.)

3) Лица, содействующие отправлению правосудия. (эксперты и 
специалисты) секретарь судебного заседания и др.)

Объекты гражданских правоотношений – общие и специальные.



Суд является 
главным 
участником 
процесса: от 
него зависит 
движение дела. 
Все остальные 
совершают 
действия под 
контролем суда. 
Суд организует и 
направляет 
деятельность 
иных участников 
процесс 
содействует им в 
реализации 
своих прав и 
обязанностей. 

Лиц, участвующих в деле, характеризует наличие юридического интереса к 
исходу дела. Решение суда по делу влияет (порождает, изменяет или 
прекращает) на права и обязанности этих лиц по отношению друг к другу.

В зависимости от формы 
юридического интереса 
различают:
Лиц, лично заинтересованных в 
исходе дела (стороны, третьи 
лица, заявители, 
заинтересованные граждане и 
др. лица, чьи права и 
обязанности затрагиваются 
решением суда;
Лиц, имеющих 
государственный 
(общественный) интерес, чья 
заинтересованность носит 
процессуально-правовой 
характер (например 
прокурор).

Лица, содействующие отправлению правосудия, 
характеризуются отсутствием юридического интереса к делу.



Основания для отвода судьи

Мировой судья, а также судьи подлежат отводу:
1) Если есть родственные связи;
2) Обстоятельства, которые вызывают сомнение в его объективности и 

беспристрастности.
3) При предыдущем рассмотрении прямо или косвенно были заинтересованы в 

рассмотрении дела либо участвовали в нем в качестве прокурора, секретаря 
судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта или переводчика.



Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела

Судья, принимавший участие в 
рассмотрении дела в суде 1 
инстанции не может участвовать в 
рассмотрении этого дела в суде 
кассационной или надзорной 
инстанции;

Судья, принимавший участие в 
рассмотрении дела в суде 
кассационной инстанции не 
может участвовать в рассмотрении 
дела в суде 1 надзорной 
инстанции;

Судья, принимавший участие в 
рассмотрении дела в суде 
надзорной инстанции не может 
участвовать в рассмотрении дела в 
суде 1 и конституционной 
инстанции.





Подведомственность и подсудность

Институт подведомственности в гражданском процессе предназначен для 
разграничения компетенции государственных органов, правомочных разрешать 
юридические споры. Подведомственность суду гражданских дел позволяет 
отграничить круг правовых споров, разрешаемых судом, от круга дел, 
разрешаемых иными несудебными органами.

Подведомственность определяется как 
предметная компетенция судов, арбитражных 
судов, третейских судов, нотариата, органов по 
рассмотрению и разрешению трудовых споров, 
других органов государства и организаций, 
имеющих право рассматривать и разрешать 
отдельные правовые вопросы, или как 
возможность граждан и юридических лиц 
обращаться для защиты своих прав в тот или иной 
орган юрисдикционной системы государства.



Виды подведомственности

Исключительная 
судебная 

подведомственность 
означает, что 
конкретное 

юридическое лицо 
может быть 

разрешено только 
судом и никаким иным 

органом, а также 
возможность стороны 

обратиться 
непосредственно в 
суд, минуя любое 

досудебное 
рассмотрение дела 
каким-либо органом.

Альтернативная 
подведомственность 

существует тогда, 
когда дело по закону 

может быть разрешено 
не только судом но и 

иным органом однако 
обязательность 

обращения в этот 
орган не закреплена.

Под условной 
подведомственнос

тью 
(императивной) 

понимается 
порядок 

рассмотрения 
дела, при котором 

обязательно 
досудебное 

обращение в 
какие-либо органы 

в определенной 
законом 

последовательност
и.

Смешанная 
подведомственнос

ть 
объединяет в себе 

характеристики 
свойственные 
нескольким 

другим видам 
подведомственнос

ти.



Подсудность – это относимость споров о праве и других дел 
к ведению определенных судов. С ее помощью 
подведомственные судам дела распространяются между 
различными судами, а подведомственность служит 
средством распределения дел между юрисдикционными 
органами.



Понятие подсудности
При предъявлении искового заявления в суд необходимо учитывать не 
только подведомственность дела по суду, но и соблюдать правила 
подсудности. 

Подсудность – это относимость 
подведомственных судам дел к ведению 
определенного суда. Нормы, 
регулирующие относимость дел к 
ведению определенных судов, образуют 
самостоятельный правовой институт. Он 
выполняет очень важную роль в 
практической деятельности судов.

Среди судов общей 
юрисдикции выделяются:

1. Мировые судьи;
2. Районные суды;
3. Верховные суды 

республик, краевые и 
областные суды, суды 
городов федерального 
значения, суды 
автономной области, 
суды автономных 
округов (суды субъекта 
РФ);

4. Верховный Суд РФ;
5. Военные суды.



Различаются несколько видов 
подсудности: родовая (предметная) и 
территориальная (пространственная).

С помощью родовой подсудности дела, 
подведомственные суду, разграничиваются 
по первой инстанции между звеньями 
судебной системы по вертикали, т.е. дело 
подсудно мировому судье, районному суду, 
суду субъекта Российской Федерации, 
Верховному Суду.
Родовая подсудность определяется в 
зависимости от рода дела, его свойства, 
характера, значимости и т.д. 



Подсудность гражданских дел мировому судье

Мировые суды были созданы не только для того, чтобы как-то 
уменьшить нагрузку районных судов, но чтобы приблизить суды к 
населению, чтобы судьи знали свой участок, а люди знали своего 
судью.

Статья 23 ГПК к подсудности мирового судьи относит дела:
1. О выдаче судебного приказа;
2. О расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
3. О разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

превышающей 100 тыс. руб.;
4. Иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел 

об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о 
лишении родительских прав об усыновлении (удочерении) ребенка;

5. По имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и 
дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 100 тыс. руб.;

6. Об определении порядка пользования имуществом.



При характеристике подсудности районных судов ГПК применил 
метод исключения. Это означает, что Кодекс подробно регулирует 
подсудность других вышестоящих судов, а затем указывает, что все 
отдельные дела подлежат рассмотрению и разрешению в 
районном суде. Подсудность судов вышестоящих по отношению к 
районным – суды субъектов РФ.

К ним относятся:
• Верховные суды республики;
• Краевые суды;
• Областные суды;
• Суды городов федерального значения;
• Суды автономной области;
• Суды автономных округов.



Статья 25 ГПК устанавливает, что в случаях, предусмотренных 
федеральным конституционным законом гражданские дела могут 
рассматриваться военными и иными специализированными 
судами.

Законом о военных судах 
созданы военные суды.



Территориальная 
подсудность и её виды

С помощью 
территориальной 
подсудности 
гражданские дела, 
подведомственные 
суду разграничиваются 
между судами одного 
уровня внутри 
судебной системы по 
горизонтали, т.е. в 
пространстве, на 
которое 
распространяется их 
юрисдикционная 
деятельность.

Общим правилом 
территориальной 
подсудности является место 
жительства (место 
нахождения) ответчика.

Место 
жительства 
ответчика 
должен 
указывать 
истец 
(заявитель).

Территориальная подсудность 
подразделяется на виды:

1. Альтернативная (по выбору 
истца);

2. Исключительная;
3. Договорная;
4. Подсудность по связи дел.



Альтернативная подсудность характеризуется тем, что в случаях, предусмотренных 
законом (ст.29 ГПК), истец может предъявить иск не только по месту жительства или 
нахождения ответчика, но и в другой суд по своему выбору.
Таким образом, право выбора суда принадлежит только истцу (ч. 10 ст. 29 ГПК).

Рассмотрение отдельных категорий дел в силу прямого указания в 
законе допускается лишь в строго определенных по месту 
расположения судах.  Такая территориальная подсудность называется 
исключительной.

Статья 30 ГПК дает перечень объектов права, споры в отношении которых 
подлежат разрешению в судах, указанных в этой статье. Изменить правила 
исключительной подсудности по договору нельзя. К ней относятся:

1. Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе 
жилые и нежилые помещения, строения сооружения, другие объекты, 
прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от 
ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или 
арестованного имущества;

2. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия 
наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия 
наследства;

3. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, 
предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в 
установленном порядке была предъявлена претензия.



Лица, участвующие в деле
Лицами, участвующими в 
деле, являются стороны, третьи 
лица, прокурор, лица, 
обращающиеся в суд за 
защитой прав, свобод и 
законных интересов других лиц 
или вступившие в процесс в 
целях дачи заключения по 
основаниям, 
предусмотренным ГПК, 
заявители и другие 
заинтересованные лица по 
делам особого производства и 
по делам, возникающим из 
публичных правоотношений
(ст.34 ГПК).



• Знакомиться с материалами дела;
• Делать выписки из них;
• Снимать копии;
• Заявлять отводы;
• Представлять доказательства и участвовать в 

их исследовании;
• Задавать вопросы другим лицам, 

участвующим в деле, а также свидетелям, 
экспертам и специалистам;

• Заявлять ходатайства, в том числе об 
истребовании доказательств; давать 
объяснения суду в устной и письменной 
форме;

• Представлять суду свои доходы и мнения по 
всем возникающим в ходе судебного 
разбирательства вопросам;

• Возражать относительно ходатайств и 
договоров других лиц, участвующих в деле;

• Обжаловать судебные постановления 
(решения, определения)

Они имеют право:Лица, 
участвующие в 
деле, имея 
определенный 
юридический 
интерес, 
наделяются в 
процессе 
соответствующим 
объемом прав и 
обязанностей для 
того, чтобы 
оказывать влияние 
на исход дела. 
Права и 
обязанности лиц, 
участвующих в 
деле, изложены в 
ст.35, 39 ГПК.



Стороны гражданского процесса

Сторонами гражданского дела называют лиц, 
гражданско-правовой спор между которыми 
должен разрешить суд. Стороны в гражданском 
производстве называются «истец» и «ответчик» (ч.1 
ст.38 ГПК).
Лицо, обратившееся к суду с просьбой о защите 
своего права или охраняемого законом интереса, 
называется истцом. Истец ищет защиты в суде, так 
как считает, что его право кем-то нарушено или 
оспорено.

Лицо, на которое истец указывает как на 
нарушителя своего права и которое вследствие 
этого привлекается (извещается) судом к ответу, 
называют ответчиком.



Третьи лица
Обычно в гражданском процессе выступают 2 стороны с 
противоположными интересами – истец и ответчик, каждая 
из которых отстаивает свою правоту. Однако в ряде случаев 
процесс усложняется, и помимо сторон в него вступают по 
своей инициативе или привлекаются граждане и 
юридические лица, заинтересованные в разрешении 
гражданского дела. Интересы привлекаемых в процесс лиц 
не всегда совпадают с интересами сторон, поэтому они и 
называются третьими лицами.

Статья 42 ГПК 
предусматривает, что 
третьи лица, заявляющие 
самостоятельные 
требования относительно 
предмета спора, 
пользуются всеми 
процессуальными 
правами и несут все 
процессуальные 
обязанности истца.

В соответствии со ст. 43 ГПК третьи 
лица, не заявляющие 
самостоятельных требований 
относительно предмета спора, 
могут вступить в дело на стороне 
истца или ответчика до принятия 
судом первой инстанции 
судебного постановления по делу, 
если это решение может затронуть 
их права или обязанности по 
отношению к одной из сторон.



Участие прокурора в гражданском процессе
Статья 45 ГПК указывает на то что:

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав свобод и 
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и 
интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если 

гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и др. 
уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное 

ограничение не распространяется на прокурора, основанием для которого 
является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая 

социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и 
муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую 

помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; 
образования.





Лица, участвующие в процессе с целью защиты интересов других лиц
В ГПК лицам, участвующим в процессе с 

целью защиты интересов других лиц, 
посвящены две статьи – 46 и 57.

•Органы 
государ
ственной 
власти;

•Органы 
местног
о 
самоупр
авления;

•Организ
ации;

•Граждан
е.

К таким лицам относятся: 

Субъекты, которые обращаются в 
суд для защиты интересов других 
лиц, не имеют и не могут иметь 
материально-правовую 
заинтересованность. Участие в 
процессе органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
организаций предусматривается 
содержанием их функций.

Ст. 47 ГПК предоставляет органам 
гос. власти, органам местного 
самоуправления возможность 
вступать в судебный процесс по 
делу до принятия решения судом 
первой инстанции для дачи 
заключения в целях реализации 
возложенных на них обязанностей и 
в целях защиты интересов, прав и 
свобод др. лиц или интересов РФ, 
субъектов РФ, муниципальных 
образований.



Представительство в суде
Ст. 48. Ведение дел в суде через 
представителей

1. Граждане вправе вести свои дела в суде лично или 
через представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его права иметь по этому делу 
представителя.

2. Дела организаций ведут в суде их органы, 
действующие в пределах полномочий, 
предоставленных им федеральным законом иными 
правовыми актами или учредительными документами, 
либо представители.

Полномочия органов, ведущих дела организаций, 
подтверждаются документами, удостоверяющими 
служебное положение их представителей, а при 
необходимости учредительными документами.
От имени ликвидируемой организации в суде выступает 
уполномоченный представитель ликвидационной 
комиссии.

Лица, которые могут быть представителями в суде (ст. 
49 ГПК)
Представителями в суде могут быть дееспособные лица, 
имеющие надлежащим образом оформленные 
полномочия на ведение дела, за исключением лиц, 
которые не могут быть представителями в суде (ст. 51 ГПК)-
судей, следователей, прокуроров.

Суд может назначить адвоката в качества 
представителя в случае отсутствия 
представителя у ответчика, место 
жительства которого неизвестно, а также в 
других предусмотренных федеральным 
законом случаях. (ст. 50 ГПК)

Законные представители (ст. 52 ГПК)
Права свободы и законные интересы 
недееспособных или не обладающих полной 
дееспособностью граждан защищают в суде их 
родители, усыновители, опекуны, попечители или 
иные лица, которым это право предоставлено 
федеральным законом.



Судебные расходы Судебные расходы – это 
затраты, которые несут 
участвующие в деле лица в 
связи с рассмотрением и 
разрешением гражданского 
дела и исполнением решения 
суда.

Государственная 
пошлина, 
уплаченная 
заинтересованны
м лицом в 
предусмотренных 
законом случаях в 
доход 
соответствующего 
бюджета

Денежные 
выплаты и 
расходы, 
осуществляемые 
в связи с 
рассмотрением 
дела судом. 



Издержки, 
связанные с 

рассмотрени
ем дел (ст. 94 

ГПК):

Суммы, подлежащие 
выплате свидетелям, 

экспертам, 
специалистам и 
переводчикам;

Расходы на оплату услуг 
переводчика, понесенные 

иностранными 
гражданами и лицами без 
гражданства, если иное не 

предусмотрено 
международным 

договором РФ;

Расходы на проезд и 
проживание сторон и 

третьих лиц, 
понесенные  ими в 
связи с явкой в суд;

Расходы на оплату 
услуг 

представителей;

Расходы на 
производство 
осмотра на 

месте;

Компенсация 
за 

фактическую 
потерю 

времени;

Связанные с 
рассмотрением 

дела почтовые 
расходы, 

понесенные 
сторонами;

Несение – 
фактическое 

расходование 
субъектом 

денежных средств: 
внесение гос.
пошлины на 

расчетный счет, 
уплата гонорара 

адвокату и др; 

Определение – 
идет проверка 

судом судебных 
расходов с точки 

зрения 
действительност
и, допустимости, 

относимости;

Распределение - 
выясняется, с 

какой из сторон 
судебные 

расходы будут 
взысканы; Взыскание – 

определяется 
порядок взыскания 
судебных расходов 
(момент взыскания, 
способ, отсрочка 

или рассрочка 
взыскания).

Стадии 
регулирова

ния 
судебных 
расходов:



Судебные штрафы
Судебный штраф – денежное взыскание, налагаемое на 
лицо, которое уклоняется от поручений суда.

Судебные штрафы наложенные судом на не 
участвующих в рассмотрении дела должностных лиц 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций за нарушение 
предусмотренных федеральным законом 
обязанностей, взыскиваются из их личных средств (ст. 
105 ГПК ч. 2).

В течение 10 дней со дня получения копии определения 
суда о наложении судебного штрафа лицо, на 
которое наложен штраф, может обратиться в суд, 
наложивший штраф, с заявлением о сложении или об 
уменьшении штрафа. Это заявление рассматривается 
в судебном заседании в течение 10 дней. Лицо, на 
которое наложен штраф, извещается о времени и 
месте судебного заседания, однако его неявка не 
является препятствием к рассмотрению заявления.
На определение суда об отказе сложить судебный 
штраф или уменьшить его может быть подана частная 
жалоба.



Процессуальные сроки
Процессуальные действия совершаются в 
процессуальные сроки, установленные 
федеральным законом. В случаях, если 
сроки не установлены федеральным 
законом, они назначаются судом. Судом 
сроки должны устанавливаться с учетом 
принципа разумности.
Процессуальные сроки определяются 
датой, указанием на событие, которое 
должно неизбежно наступить, или 
периодом. В последнем случае 
процессуальное действие может быть 
совершено в течение всего периода.
Течение процессуального срока, 
исчисляемого годами, месяцами или 
днями, начинается на следующий день 
после даты или наступления события, 
которыми определено его начало (статья 
107 ГПК).



Последствия процессуального срока (ст. 109 
ГПК): Право на совершение процессуальных 

действий погашается с истечением 
установленного федеральным законом или 

назначенного судом процессуального срока. 
Поданные по истечении процессуальных сроков 

жалобы или документы, если не заявлено 
ходатайство о восстановлении пропущенных 

процессуальных сроков, не рассматриваются 
судом и возвращаются лицу, которым они были 

поданы.

Приостановление процессуальных сроков 
(ст.110 ГПК): Течение всех неистекших 

процессуальных сроков приостанавливается 
одновременно с приостановлением 

производства по делу. Со дня возобновления 
производства по делу течение процессуальных 

сроков продолжается.

Восстановление процессуальных 
сроков (ст.112 ГПК)

Лицу, пропустившему 
установленный федеральным 

законом процессуальный срок по 
причинам, признанным судом 

уважительными, этот срок может 
быть восстановлен.Продление 

процессуальных 
сроков (ст. 111 ГПК): 
Назначенные судом 

процессуальные 
сроки могут быть 
продлены судом.



Судебные извещения и вызовы

Право человека на справедливое судебное 
разбирательство обеспечивается надлежащим 
уведомлением лиц, участвующих в деле, о месте и 
времени его рассмотрения и разрешения.

В соответствии со ст. 113 ГПК обязанность извещать 
лиц, участвующих в деле, о времени и месте 
судебного заседания или совершения отдельных 
процессуальных действий возложена на судебную 
инстанцию. 
При подготовке дела к судебному разбирательству 
важно правильно определить круг этих лиц, 
поскольку рассмотрение дела в отсутствие кого-
либо из участвующих в деле лиц, не извещенных 
надлежащим образом о времени и месте 
судебного заседания, будет безусловным 
основанием для отмены судебного акта (ст. 364 
ГПК).

Термин «надлежащее извещение» 
означает соблюдение совокупности 
условий извещения:

1. Повестка отправляется в срок, 
разумно достаточный для 
подготовки сторон и иных лиц, 
участвующих в деле, к защите 
своего интереса, собирания 
необходимых материалов, явки в 
суд;

2. Адреса, по которым должны 
доставляться повестки, указываются 
в заявлении, поданном в суд;

3. Фиксируется результат 
уведомления, что будет служить 
подтверждением надлежащего 
извещения (квитанция об 
отправлении телеграммы, выписка 
из журнала телефонограмм, 
факсограмм и т.д.)



•Наименование и адрес суда;
•Указание времени и места судебного 

разбирательства;
•Наименование адресата – лица, извещаемого 

или вызываемого в суд;
•Указание, в качестве кого извещается или 

вызывается адресат;
•Наименование дела, по которому 

осуществляются извещение или вызов адресата.

Одна из основных форм 
судебных извещений и вызовов – 

судебная повестка с 
обязательным уведомлением о 

ее вручении. Извещение о месте 
и времени судебного заседания 

или совершения отдельного 
процессуального действия 

представляется документом 
установленного образца, в 

котором должны содержаться:

Одновременно с судебной повесткой лицам, участвующим 
в деле, направляются копии процессуальных документов 
(копия искового заявления – ответчику, копия возражений 
ответчика, при условии их поступления в суд, - истцу), что 
рассматривается как обязанность суда.

После возбуждения гражданского дела сообщение о перемене своего адреса 
становится не правом, а обязанностью каждого из лиц, участвующих в деле (ст. 118 
ГПК). 
В случае, если по указанному адресу гражданин фактически не проживает, а в 
материалах дела есть информация о месте работы истца и ответчика, извещение 
может быть направлено по месту их работы.



Раздел 2 – Производство в суде первой инстанции

Судебный приказ – это судебное постановление, которое судья выносит 
единолично по заявлению о взыскании денежных сумм или об 
истребовании движимого имущества от должника по требованиям 
предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, без судебного разбирательства и 
вызова сторон для заслушивания их объяснений.

Статья 122 ГПК содержит перечень 
требований, на основании которых 
выдается судебный приказ. 
Судебный приказ может быть выдан, 
если требование основано на 
нотариально удостоверенной сделке 
(абз. 2 ст. 122 ГПК).
Нотариальное удостоверение сделок 
согласно п.2 ст. 163 Гражданского 
кодекса РФ обязательно:

1. В случаях, указанных в законе;
2. В случаях, предусмотренных 

соглашением сторон, хотя бы по 
закону для сделок законного вида 
эта форма не требовалась.

В абз. 3 ст. 122 ГПК РФ предусматривается 
основание в выдаче судебного приказа по 
требованию, основанному на сделке, 
совершенной в простой письменной форме.

В абз. 4 ст. 122 ГПК РФ допускается выдача 
судебного приказа о требованию, основанному на 
совершенном нотариусом протесте векселя в 
неплатеже, неакцепте и недатированнии акцепта.

В абз. 5 ст. 122 ГПК РФ предусмотрена выдача приказа 
по требованию о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, если это требование не 
связано с установлением отцовства, оспариванием 
отцовства (материнства) или необходимостью 
привлечения других заинтересованных лиц.



Часть 1 ст. 123 ГПК предусматривает, что 
заявление о вынесении судебного приказа 
подается в суд по общим правилам 
подсудности, устанавливаемым 
процессуальным законодательством. 

Согласно п.1 ч.1 ст.  23 ГПК дела о выдаче 
судебного приказа относятся к подсудности 
мирового судьи.

По выдаче судебного приказа применяются:
• Общие правила территориальной 

подсудности (ст.28 ГПК);
• Альтернативная подсудность по 

требованиям о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей (ст.29 ГПК);

• Подсудность по связи дел (ст. 31ГПК), если 
требования предъявлены к нескольким 
должникам;

• Договорная подсудность (ст.32 ГПК).

Заявление о вынесении судебного приказа 
оплачивается государственной пошлиной в 
размере 50% ставки, установленной для 
исковых заявлений.

Заявление о вынесении судебного приказа 
подается в письменной форме. В нем должны 
указываться сведения, установленные в ст. 124 
ГПК.
Так, указывается наименование суда, в который 
подается заявление; наименование взыскателя, 
его место жительства (место нахождения); четко 
аргументируются требования взыскателя и 
указываются обстоятельства, на которых основаны 
требования; документы, подтверждающие 
требование взыскателя.



Судебный приказ – это судебный акт, который содержит 
вводную, мотивировочную, резолютивную части.

Мотивировочная часть судебного приказа состоит из документов, 
обосновывающих заявленное требование, а также указывает закон, 
согласно которому это требование удовлетворено (или в 
удовлетворении отказано).

В резолютивной части судебного приказа указывается размер денежных сумм, 
подлежащих взысканию или обозначается движимое имущество, подлежащее 
истребованию, с указанием его стоимости. Кроме того, в резолютивной части 
устанавливается размер неустойки, если это предусмотрено законом или 
договором, а также размер пеней и государственная пошлина, подлежащая 
взысканию с должника в пользу взыскателя или в доход бюджета.

Часть 2 ст. 127 ГПК обязывает – при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей 
указывать ( кроме перечисленных сведений) дату и место рождения должника место его 
работы имя и дату рождения каждого ребенка, на содержание которых присуждены 
алименты, размер платежей, взыскиваемых ежемесячно с должника, и срок их взыскания.



Судебный приказ 
составляется на специальном 
бланке в двух экземплярах и 

подписывается судьей. 
Экземпляр, который выдается 

взыскателю, судья заверяет 
гербовой печатью, а для 

должника изготавливается 
копия судебного приказа.

Первый экземпляр остается в 
производстве суда. Судебный 

приказ согласно ст. 126 ГПК 
выносится в течение пяти 

дней со дня подачи заявления 
в суд. Так как имеет место 

упрощенный порядок, то 
отсутствует судебное 

разбирательство и стороны не 
заслушиваются. 

Копию судебного 
приказа судья 

отправляет должнику, 
который имеет право в 

течение 10 дней 
предоставить свои 

возражения.

Так как в законе (ст. 128 ГПК) 
срок отправки должнику 

судебного приказа не указан, 
то следует руководствоваться 

ст. 214 ГПК 
предусматривающей: если 

лица, участвующие в деле, не 
присутствовали в судебном 
заседании, копии решения 

суда высылаются им не 
позднее пяти дней с даты 

принятия решения в 
окончательном варианте.



Иск
Иск – это цивилизованное средство защиты субъективных прав, определяющее 
способ защиты и форму производства по рассмотрению и разрешению 
гражданских дел в суде. 

Действующий Гражданско-процессуальный кодекс в статье 
131 устанавливает, что исковое заявление должно указывать, в 
чем заключается нарушение или угроза нарушения прав, 
свобод или законных интересов истца и его требования.

Двойственное понятие иска:
1. Как средства защиты субъективного права или угрозы такого нарушения;
2. Как формы, вида производства суда по рассмотрению и разрешению гражданских дел.

Процессуальные нормы содержатся не только в Гражданском 
процессуальном и Арбитражном процессуальном кодексах. 
Они включены во многие другие материально-правовые или 
регулятивные законы (Семейный кодекс, Трудовой кодекс и др.)

На основании изложенного можно дать определение иска 
как обращения заинтересованного лица к суду с 
требованием о защите его субъективного права или 
охраняемого законом интереса.



Право на иск – это обеспеченная законом возможность 
обращаться к суду для защиты, восстановления нарушенного 
права или устранения неопределенности в праве.

В первую очередь здесь следует назвать ст. 46 Конституции РФ, 
которая обеспечивает каждому право на обращение в суд без 
всяких условий и оговорок.
Гражданский процессуальный кодекс в ст.3, развивая 
указанную конституционную норму, формулирует более 
конкретно: «Заинтересованное лицо вправе в порядке, 
установленном законодательством о гражданском 
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных 
либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов».



Элементы иска
Иск имеет внутреннюю структуру и состоит из элементов – признаков, которые 

позволяют производить индивидуализацию и классификацию исков.

Эти признаки:

•Предмет – все то, в отношении чего истец добивается судебного решения. При 
предъявлении иска истец может добиваться принуждения и принудительного 
осуществления своего материально-правового требования к ответчику (требовать 
возврата долга, возврата вещи в натуре, взыскания заработной платы и др.)

•Основание – фактические обстоятельства, факты, с которыми истец связывает наличие 
правовых отношений, выносимых на рассмотрение дела. Это такие факты, с которыми 
закон связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений, т.е. прав 
и обязанностей сторон. Статья 131 ГПК РФ предписывает, чтобы истец указывал на 
обстоятельства, на которых он основывает свои требования.

•Содержание – определяется той целью, которую преследует истец, предъявляя иск.



Виды исков
Классификация исков возможна по двум критериям:
По материально-правовому признаку классификация исков соответствует отрасли 
права. Если иск вытекает из трудовых отношений, то и иски будут трудовые; из жилищных 
правоотношений – жилищные; из гражданских правоотношений – гражданские; из 
семейных правоотношений – семейные и т.д.

По процессуальному признаку – предъявляя иск, истец может преследовать различные 
цели. От цели иска (его содержания) или способа защиты права зависит сам характер 
судебного решения, т.е. какое решение хочет получить истец от суда.

•В зависимости от способа защиты права или законного интереса различают иски:
•О присуждении – представляют собой требования, предмет которых характеризуется 

такими способами защиты, как добровольное или принудительное исполнение 
подтвержденной судом обязанности ответчика. Они направлены на понуждение 
ответчика совершить определенные действия или воздержаться от них.

•О признании – представляют собой требования, предмет которых характеризуется 
такими способами защиты, как констатация наличия или отсутствие спорных прав или 
законных интересов, т.е. спорного правоотношения.

•Преобразовательные – представляют собой требования, предмет которых 
характеризуется такими способами защиты, как изменение или прекращение 
спорного правоотношения, т.е. его преобразование.



•Встречный иск – самостоятельное требование ответчика к истцу, предъявляемое в суд для 
одновременного совместного рассмотрения с иском.

•Требование ответчика может быть принято для рассмотрения с первоначальным иском в случае:
•Если встречное требование направлено к зачету первоначального  требования;
•Если удовлетворение встречного иска исключает полностью или частично удовлетворение 

первоначального иска;
•Если между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному разрешению споров.
•Встречный иск может быть предъявлен до постановления решения по первоначальному иску, 

практически – до удаления суда в совещательную комнату для вынесения решения.



Обеспечение иска

Обеспечение иска – это принятие судом предусмотренных законом процессуальных 
мер, гарантирующих исполнение возможного решения по заявленному иску.

Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер обеспечения 
может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда (ст. 139 ГПК). 
Обеспечение иска может быть произведено судом или судьей по просьбе лиц, участвующих в 
деле.
Меры обеспечения иска зависят от предмета искового заявления.

К мерам обеспечения иска относят:
1. Наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или 

других лиц;
2. Запрещение ответчику совершать определенные действия;
3. Запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета 

спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему 
иные обязательства;

4. Приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении 
имущества от ареста;

5. Приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в 
судебном порядке.



Подготовка дела к судебному разбирательству
Подготовка дела к судебному разбирательству - это самостоятельная стадия гражданского 
процесса, представляющая собой совокупность процессуальных действий судьи и лиц, 
участвующих в деле, и направленная на обеспечение своевременного и правильного 
рассмотрения и разрешения гражданского дела.

Статья 148 ГПК сообщает о задачах подготовки 
дела к судебному разбирательству:

Уточнение 
фактическ
их 
обстоятель
ств, 
имеющих 
значение 
для 
правильног
о 
разрешени
я дела (под 
уточнение
м 
обстоятель
ств, 
имеющих 
значение 
для 
правильног
о 
разрешени
я дела, 
следует 
понимать 
действия 
судьи и лиц 
участвующ
их в деле, 
по 
определен
ию 
юридическ
их фактов, 
лежащих в 
основании 
требовани
й и 
возражени
й сторон, с 
учетом 
характера 
спорного 
правоотно
шения и 
норм 
материаль
ного права, 
подлежащ
их 
применени
ю;

Определе
ние 
закона, 
которым 
следует 
руководст
воваться 
при 
разрешен
ии дела, и 
установле
ние 
правоотн
ошений 
сторон;

Разрешен
ие 
вопроса о 
составе 
лиц, 
участвую
щих в 
деле, и 
других 
участнико
в 
процесса
;

Представ
ление 
необходи
мых 
доказател
ьств 
сторонам
и, 
другими 
лицами, 
участвую
щими в 
деле;

Примире
ние 
сторон.



Порядок подготовки дела к судебному разбирательству

В соответствии со ст. 147 ГПК 
судья обязан вынести 

определение о подготовке 
дела к судебному 

разбирательству с указанием 
конкретных действий, которые 
следует произвести сторонам, 
другим лицам, участвующим в 

деле, а также сроков 
совершения этих действий.

Содержание стадии 
подготовки дела к судебному 
разбирательству составляют 

процессуальные действия 
сторон (ст.149 ГПК) и судьи 

(ст.150 ГПК).

Состязательная модель 
гражданского процесса 
определяет содержание 

совершаемых 
процессуальных действий, 
поэтому подготовка дела к 

судебному разбирательству в 
состязательном процессе 
является деятельностью не 

только суда, но и лиц, 
участвующих в деле. Основная 

роль в этом принадлежит 
истцу и ответчику.

Достаточно подробный 
перечень действий судьи по 

подготовке дела к судебному 
разбирательству перечислен в 

ст. 150 ГПК.

Судья прежде всего: Выясняет 
существо заявленных 

требований и возможных 
возражений; Определяет 

характер спорного 
правоотношения и 

подлежащий применению 
закон, обстоятельства, 

имеющие значение для дела, 
и круг доказательств, 

подлежащих исследованию в 
судебном разбирательстве; 

Разрешает вопрос о составе 
лиц, участвующих в деле.

Для реализации этих задач 
судья вызывает и опрашивает 

истца по существу заявленных 
требований, а ответчика – по 

обстоятельствам дела.



•Предварительное судебное заседание (ст. 152 ГПК РФ)производится в 
целях:
•Осуществления подготовительных действий (на этом этапе судья 

должен точно определить предмет доказывания, вынести на 
обсуждение сторон юридически значимые обстоятельства, на которые 
не ссылались, и разъяснить кем они доказываются, а также определить 
достаточность доказательств по делу в принципе);

•Осуществления действий, не охватываемых подготовкой дела к 
судебному разбирательству (проводится процессуальное 
закрепление распорядительных действий сторон, направленных на 
окончание дела; исследуются обстоятельства, имеющие значение для 
дальнейшего движения дела, т.е. устанавливается факт пропуска 
срока исковой давности и сроков обращения в суд, причины пропуска 
сроков).

Решив все вынесенные в предварительном заседании вопросы и придя к выводу о 
готовности дела, судья назначает его к судебному разбирательству (ст. 153 ГПК РФ).



Судебное разбирательство
Судебное разбирательство – основная стадия гражданского процесса, цель которой 
заключается в рассмотрении и разрешении гражданского дела по существу судом первой 
инстанции.

В этой стадии процесса суд исследует и оценивает доказательства, 
устанавливает фактические обстоятельства по делу, определяет права и 
обязанности сторон, выносит судебное решение в соответствии с 
обстоятельствами дела и законом.

Кроме того, в стадии судебного разбирательства суд 
не только разрешает гражданско-правовой спор, но 
и выполняет воспитательную задачу, показывая на 
конкретных примерах справедливость и 
общественную полезность законов.

Достижение целей гражданского судопроизводства 
возможно лишь при условии строгого соблюдения 
норм гражданского процессуального 
законодательства.



•В соответствии со ст.154 ГПК  гражданские дела рассматриваются и разрешаются:
•судом до истечения 2 месяцев со дня поступления заявления в суд; мировым судьей - 

до истечения месяца со дня принятия заявления к производству; отдельные категории 
гражданских дел - в меньшие сроки (например, дела о взыскании алиментов - до 
истечения месяца.

Судебное 
разбирательство по 
гражданскому делу в 
суде первой инстанции 
происходит в судебном 
заседании (ст. 155 ГПК 
РФ) с обязательным 
извещением лиц, 
участвующих в деле, о 
чем говорилось выше. 
Исключение составляют 
лица, признанные в 
установленном 
порядке безвестно 
отсутствующими или 
недееспособными.

В судебном заседании основная роль принадлежит 
председательствующему. Судья, рассматривающий дело 
единолично, выполняет обязанности председательствующего. 
При коллегиальном рассмотрении дела в районном суде 
председательствует судья или председатель этого суда, в 
заседаниях других судов - судья, председатель или заместитель 
председателя.
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 делу.



Основными принципами ведения судебного разбирательства являются:
✔ Непосредственность – 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 (ч.1 ст.157 ГПК РФ);

✔ Непрерывность -  судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, 
за исключением времени, назначенного для отдыха (лишь в этом случае дело 
считается рассмотренным в одном судебном заседании); до окончания 
рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства суд не вправе 
рассматривать другие гражданские, уголовные, административные дела;

✔ Устность – 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.



Подготовительная часть 
судебного заседания. В этой 
части судебного 
разбирательства суд выясняет 
возможность слушания дела по 
существу в данном судебном 
заседании.
Он решает следующие вопросы:
1) можно ли рассматривать 
дело в данном составе суда;
2) можно ли разбирать дело по 
существу с учетом явившихся для 
участия в деле лиц;
3) можно ли разрешать дело при 
имеющихся доказательствах.
Подготовительная часть 
начинается открытием 
судебного заседания. В 
назначенное для слушания 
время председательствующий 
открывает судебное заседание 
и объявляет, какое дело подлежит 
рассмотрению.

Затем следует доклад секретаря судебного 
заседания, который оглашает суду:
1) кто явился в суд из вызванных по делу лиц;
2) вручены ли неявившимся лицам повестки и 
какие имеются сведения о причинах неявки.

Далее суд проверяет личность явившихся, 
полномочия должностных лиц и представителей.
Устанавливая личность явившихся в судебное 
заседание, суд обязан выяснить их фамилию, имя, 
отчество, год рождения, место работы и 
жительства.
 Кроме того, выясняют другие данные, которые 
могут иметь значение для правильного разрешения 
дела. В частности, выясняются:
1) у стороны, являющейся гражданином, - данные, 
которые могут иметь значение для правильного 
разрешения дела (например, семейное 
положение и заработок по иску о взыскании 
алиментов);
2) у должностного лица или представителя - объем 
его полномочий, а также не имеются ли 
обстоятельства, исключающие возможность его 
участия в суде;
3) у эксперта - сведения о его образовании, 
занимаемой должности и стаже работы по 
специальности;
4) у свидетеля - родственные и иные отношения со 
сторонами.



Рассмотрение дела по существу. 
Эта часть судебного заседания начинается докладом дела 
председательствующим или кем-либо из судей.

•В докладе кратко излагаются:
1) существо заявленных требований;
2) обстоятельства, на которых они обосновываются;
3) имеющиеся возражения.
Далее председательствующий выясняет:
1) поддерживает ли истец свои требования и в каком размере;
2) признает ли ответчик иск;
3) не желают ли стороны закончить дело мировым соглашением.

•
Заявления об отказе от иска, признание иска ответчиком, условия мирового соглашения сторон 
заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими 
сторонами (при заключении мирового соглашения).
Данные заявления могут быть также выражены письменно. Тогда они приобщаются к материалам 
дела, о чем указывается в протоколе судебного заседания.
До принятия отказа от иска, утверждения мирового соглашения суд разъясняет сторонам 
последствия совершения этих процессуальных действий (невозможность повторного обращения в 
суд с тождественным иском).
В случае принятия или непринятия отказа от иска, признания иска или непринятия мирового 
соглашения суд выносит соответствующее определение.
Как только выяснится, что окончить дело без его разрешения по существу невозможно, суд переходит 
к заслушиванию объяснений лиц, участвующих в деле. Их последовательность установлена ст. 174 
ГПК РФ.



Судебные прения - часть судебного заседания, в которой путем поочередного 
выступления участвующих в деле лиц подводятся итоги проведенного по делу 

исследования доказательств. 



Решение суда
Во время совещания и принятия решения в 
совещательной комнате могут присутствовать только 
судьи, участвовавшие в рассмотрении дела (ст. 194 ГПК 
РФ).

При вынесении решения суд должен дать ответ на 
следующие вопросы:
1) какие факты имеют значение для дела и на 
основании каких доказательств следует считать их 
установленными;
2) какие факты, имеющие значение для дела, не 
установлены;
3) каковы правоотношения сторон;
4) какая норма материального права должна быть 
применена к установленным фактам;
5) как следует разрешить дело (подлежат ли требования 
истца удовлетворению и в каком объеме);
6) каким образом должны быть распределены 
судебные расходы по делу;
7) подлежит ли решение суда немедленному 
исполнению.

Судебное решение - это 
выносимое именем 
государства 
постановление 
относительно существа 
спора сторон в исковом 
производстве, а также 
относительно объекта 
процесса в деле 
особого производства 
или в деле, возникшем из 
публичных 
правоотношений.



Нарушение 
предписания суда 
может повлечь:
1) принудительное 
исполнение;
2) административное 
или уголовное 
наказание;
3) взыскание убытков.
Виды решений. 
Законодательство 
выделяет их три вида:
1) решения мирового 
судьи;
2) решения 
федерального суда 
первой инстанции;
3) апелляционное 
решение.
В основу этого деления 
положен субъект, 
управомоченный 
выносить то или иное 
решение.



Содержание решения

•В соответствии со ст. 198 ГПК РФ судебное решение должно состоять из четырех частей: 
•Вводной – в ней указываются: дата и место принятия решения, наименование и состав 

суда, сведения о секретаре судебного заседания, сторонах и других лицах, участвующих 
в деле, о представителях, предмете спора или заявленном требовании

•Описательной - указывает на окончательный вывод суда по делу и его обоснование.
В мотивировочной части решения должны быть указаны: обстоятельства дела, 
установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда; доводы, по 
которым суд отвергает те или иные доказательства; нормы права, которыми 
руководствовался суд при вынесении решения.

•Мотивировочной - решения должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные 
судом; доказательства, на которых основаны выводы суда; доводы, по которым суд 
отвергает те или иные доказательства; нормы права, которыми руководствовался суд при 
вынесении решения.

•Резолютивной - окончательный вывод суда об удовлетворении или об отказе в 
удовлетворении иска (заявленного требования). В ней также приводится распределение 
судебных расходов, порядок обжалования решения суда.



Требования к судебному решению
Основные требования, 
предъявляемые к судебному 
решению, - его законность и 
обоснованность (ст. 195 ГПК РФ).
Эти требования направлены на то, 
чтобы защитить нарушенное 
(оспариваемое) право, 
восстановить и обеспечить 
возможность его надлежащего 
осуществления, оказать 
воспитательное воздействие на 
участников судопроизводства.

Решение является законным в 
случае, когда оно принято при 
точном соблюдении норм 
процессуального права и в полном 
соответствии с нормами 
материального права, которые 
применимы к данному 
правоотношению, или основано на 
точном применении в определенных 
случаях аналогии закона или 
аналогии права (ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК 
РФ).

Решение суда считается незаконным с точки 
зрения материального права, если суд:
1) применил закон, не подлежащий 
применению:
2) не применил закон, подлежащий 
применению;
3) неправильно истолковал закон.



Решение суда считается 
обоснованным, если 
высказанные в нем 
суждения полностью 
соответствуют 
установленным судом 
обстоятельствам. Если в 
нем изложены все 
имеющие значение для 
дела обстоятельства, 
всесторонне и полно 
выясненные в судебном 
заседании, приведены 
отвечающие 
предъявляемым 
требованиям 
доказательства в 
подтверждение 
сформулированных судом 
выводов об установленных 
обстоятельствах дела, 
правах и обязанностях 
сторон.

Решение суда является 
безусловным, если в нем 
четко и исчерпывающе 
изложены порядок и 
способ его исполнения.
Требование 
безусловности означает, 
что действие судебного 
решения не может 
ставиться в зависимость 
от наступления или 
ненаступления каких-
либо условий. Оно 
должно быть 
окончательным.
Наличие тех или иных 
условий, оговорок 
оставляет 
неопределенность во 
взаимоотношениях 
сторон и само по себе 
способно привести к 
конфликту.

Решение является определенным, 
если в нем в категоричной форме 
сформулирован ответ суда на вопрос 
о правах и обязанностях каждой из 
сторон, ясно выражен вывод об 
удовлетворении иска полностью или в 
части либо о неудовлетворении иска.
Решение должно подтвердить одно 
конкретное субъективное право или 
юридическую обязанность, исключив 
возможность выбора способа и 
порядка исполнения.
Следует отметить, что гражданское 
процессуальное законодательство 
допускает факультативные решения. 
Под ними понимаются такие судебные 
решения, в силу которых ответчик 
обязан совершить определенные 
действия, но если это невозможно - 
совершить взамен другое действие 
(например, в соответствии со ст. 205 
ГПК РФ).



Решение суда является 
полным, если оно 
содержит развернутые 
ответы на все заявленные 
требования и возражения 
сторон. В решении 
должно быть четко 
сформулировано, что 
постановил суд по 
каждому требованию. 
Недопустимо, например, 
признание права 
супругов на равные доли 
в совместно нажитом 
имуществе без указания 
вещей, которые 
присуждаются каждому 
из них. Проявлением 
неполноты судебного 
решения может быть то, 
что суд удовлетворил 
требования не всех 
истцов или в отношении 
части ответчиков.

Процессуальный закон допускает возможность 
разъяснения решения суда (ст. 202 ГПК РФ).
Непонятно изложенное для сторон и иных лиц, 
участвующих в деле, решение затрудняет его 
исполнение. В подобных случаях суд по 
заявлению лиц, участвующих в деле, судебного 
пристава-исполнителя вправе разъяснить свое 
решение, не изменяя его содержания.
Разъяснение допускается, если решение суда 
не приведено в исполнение и не истек срок, в 
течение которого оно может быть 
принудительно исполнено.



Законная сила судебного 
решения - свойство судебного 
решения, заключающееся в 
его обязательности для лиц, 
участвующих в деле, для других 
граждан и организаций, а 
также для суда, его 
вынесшего.

• Неопровержимости - заключается в недопустимости обжалования и опротестования 
вступившего в законную силу судебного решения.
Возможен пересмотр вступившего в законную силу решения в порядке надзора или по 
вновь открывшимся обстоятельствам.

• Исключительности - состоит в недопустимости возбуждения, разбирательства и 
разрешения судом дела по вторично заявленному иску, тождественному с 
первоначальным, спор по которому уже разрешен.

• Обязательности - заключается в неукоснительном соблюдении решения всеми 
органами, организациями, должностными лицами и гражданами.

• Преюдициальности - состоит в том, что обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, 
обязательны для суда и других участников процесса.

• Исполнимости - означает, что вынесенное и вступившее в законную силу решение суда 
является обязательным к исполнению. Отдельные судебные решения подлежат 
немедленному исполнению (ст. 211, 212 ГПК РФ). Неисполненное добровольно решение 
может быть исполнено в принудительном порядке. Это свойство позволяет реализовать 
конечную цель процесса - реально защитить нарушенные или оспариваемые права и 
законные интересы субъектов спорного правоотношения.

Законная сила 
судебного 
решения 
проявляется в 
ряде правовых 
свойств: 

Законная сила судебного 
решения имеет свои 
объективные (ограничены 
правоотношениями и 
фактами, установленными 
судом при разрешении 
дела) и субъективные 
(определяются кругом лиц, 
участвующих в деле, 
привлеченных в процесс 
судом либо вступивших в 
него по собственной 
инициативе) пределы.





Под заочным решением понимают акт, выносимый судом в 
отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела, но не явившегося в судебное заседание и не 
заявившего письменной просьбы о рассмотрении дела в его 
отсутствие.

При вынесении заочного решения предполагается, 
что неявка ответчика свидетельствует об отсутствии у 
него либо реальных возражений против иска, либо 
необходимых доказательств. В любом случае речь 
идет о возможном правомерном выборе одного из 
вариантов своего поведения в гражданских 
процессуальных правоотношениях, исходя из 
действия принципов состязательности и 
диспозитивности. Однако следует учитывать, что 
действие презумпции согласия ответчика с 
требованиями истца, лежащей в основе заочного 
решения, распространяется только на те 
требования, которые были предъявлены и известны 
ответчику. Если же истец изменил предмет или 
основание иска, увеличил размер исковых 
требований, то суд не вправе рассматривать дело в 
порядке заочного производства (ч. 4 ст. 233 ГПК РФ).



•Порядок осуществления заочного производства и правила вынесения заочного решения 
закреплены в гл. 22 ГПК РФ.
Вынесение заочного решения возможно при наличии следующих условий:
1) после возбуждения гражданского дела ответчик должен быть надлежащим образом извещен о 
времени и месте судебного заседания (о чем у суда имеются соответствующие сведения);
2) в деле отсутствует письменная просьба о рассмотрении дела в отсутствие ответчика либо 
сведения об уважительности неявки, признанные таковыми судом;
3) истец явился в судебное заседание и согласен на вынесение судом заочного решения;
4) неизменность предмета спора.

•
При наличии перечисленных условий суд вправе рассмотреть дело в порядке заочного 
производства. Переход к такому рассмотрению производства производится определением суда.

•
При рассмотрении дела суд проводит судебное заседание в общем порядке, исследует 
доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает 
решение.

•
Заочное решение выносится в том же порядке, что и обычное, и провозглашается публично. Истец, 
по общему правилу, знакомится с содержанием решения непосредственно в судебном 
заседании. Стороне, не явившейся в судебное заседание не позднее 3 дней со дня вынесения 
решения, высылается его копия (ст. 236 ГПК РФ).
Содержание заочного решения не имеет принципиальных отличий; оно определяется 
требованиями ст. 198 ГПК РФ. К его особенностям можно отнести лишь указание в резолютивной 
части срока и порядка подачи заявления об отмене этого решения суда (ч. 2 ст. 235 ГПК РФ).
Заочное решение вступает в законную силу по истечении сроков его обжалования.



Определения суда первой инстанции

Определениями называются акты, которые суд первой инстанции выносит по вопросам, 
возникающим в связи с разбирательством гражданского дела.

В форме определений выносятся все постановления суда первой инстанции, которыми 
дело не разрешается по существу. В них выражается многообразная распорядительная 

деятельность суда.
Определения суда, по общему правилу, выносятся в совещательной комнате в порядке, 

предусмотренном ч. 1 ст. 15 ГПК РФ.

В содержании определения различают части:
Вводную - включает: номер производства; дату вынесения приказа; наименование суда; 
фамилию и инициалы судьи, вынесшего приказ; наименование, место жительства или 

место нахождения взыскателя; наименование, место жительства или место нахождения 
должника;

Описательную;
Мотивировочную - состоит из документов, обосновывающих заявленное требование, а 

также указывается закон, согласно которому это требование удовлетворено (или в 
удовлетворении отказано);

Резолютивную - указывается размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или 
обозначается движимое имущество, подлежащее истребованию, с указанием его 

стоимости.



В определении должны быть указаны:
1) дата и время 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 своим выводам, и ссылки на законы, 
которыми суд руководствовался;
6) судебное постановление;
7) порядок и срок обжалования определения суда, если оно подлежит 
обжалованию.
Определение суда оглашается немедленно после его вынесения.
При разрешении несложных вопросов суд может вынести определение, не 
удаляясь в совещательную комнату. Такое определение заносится в 
протокол судебного заседания (протокольное определение).
В определении, выносимом без удаления в совещательную комнату, 
должны быть указаны:
1) вопрос, о котором выносится определение;
2) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылки на законы, 
которыми суд руководствовался;
3) судебное постановление.





Протоколы

 Статья 228 ГПК РФ. 
Обязательность 
ведения протокола
 В ходе каждого 
судебного заседания 
суда первой инстанции, 
а также при 
совершении вне 
судебного заседания 
каждого отдельного 
процессуального 
действия составляется 
протокол.



•Статья 231ГПК РФ. Замечания на протокол
•Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и в течение 

пяти дней со дня его подписания подать в письменной форме замечания на протокол с 
указанием на допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту.

•Статья 232 ГПК РФ. Рассмотрение замечаний на протокол
•1. Замечания на протокол рассматривает подписавший его судья - председательствующий в 

судебном заседании, который в случае согласия с замечаниями удостоверяет их 
правильность, а при несогласии с ними выносит мотивированное определение об их 
полном или частичном отклонении. Замечания приобщаются к делу во всяком случае.

•2. Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение пяти дней со дня их подачи.



Производство по делам о признании недействующими
нормативных правовых актов полностью или в части

В ст. 251 ГПК РФ предусматривается 
оспаривание любых нормативных правовых 
актов.
Заявление об оспаривании подается по 
правилам родовой подсудности, 
установленной ст. 24, 26, 27 ГПК РФ. В 
районном суде рассматриваются дела, не 
указанные в ст. 26 и 27 ГПК РФ, по месту 
нахождения органа государственной 
власти, органа местного самоуправления 
или должностного лица, принявших 
нормативный правовой акт.
ГПК РФ определяет группы лиц, которые 
вправе подавать подобные заявления. 
Разделение субъектов на группы 
происходит в соответствии с их правовым 
статусом, включая должностных лиц с их 
функциональными обязанностями, органы 
местного самоуправления.

Подведомственность дел данной категории 
разграничивается следующим образом. В 
соответствии с ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 
16 июня 1998 г. N 19-П «По делу о толковании 
отдельных положений статей 125, 126 и 127 
Конституции Российской Федерации» 
полномочие по разрешению дел о 
соответствии Конституции РФ федеральных 
законов, нормативных актов Президента РФ, 
Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства РФ, конституций республик, 
уставов, а также законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской Федерации, 
изданных по вопросам, относящимся к 
ведению органов государственной власти РФ и 
совместному ведению органов 
государственной власти РФ и органов 
государственной власти субъектов РФ, 
относится к компетенции только 
Конституционного Суда РФ.



Особое производство
Особое производство относится к 
специальным (упрощенным) 
производствам по защите нарушенного 
или оспоренного права. 

В отличие от искового производства в нем 
отсутствует спор о праве, нет 
материально-правового требования 
одного лица к другому. Однако в делах 
особого производства может иметь место 
спор о факте.
Истоки данного вида судебного 
производства можно найти еще в 
римском праве. Хотя римские юристы и 
не употребляли термина "особое 
производство", помимо искового 
существовало и так называемое 
бесспорное судопроизводство, в 
котором, как и при особом производстве, 
не оспаривалось притязание на право или 
на вещь.



Статья 263 ГПК РФ. Порядок рассмотрения и 
разрешения дел, рассматриваемых судом в 
порядке особого производства
 1. Дела особого производства 
рассматриваются и разрешаются судом по 
общим правилам искового производства с 
особенностями, установленными настоящей 
главой и главами 28 - 38  ГПК РФ.
 2. Дела особого производства суд 
рассматривает с участием заявителей и 
других заинтересованных лиц.
 3. В случае, если при подаче заявления или 
рассмотрении дела в порядке особого 
производства устанавливается наличие спора 
о праве, подведомственного суду, суд 
выносит определение об оставлении 
заявления без рассмотрения, в котором 
разъясняет заявителю и другим 
заинтересованным лицам их право 
разрешить спор в порядке искового 
производства.



Установление факта принятия наследства и места открытия 
наследства (п. 9 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ). 
Согласно ст. 1153 ГК РФ принятие наследства выражается в совершении действий, 
свидетельствующих о фактическом принятии наследства, и в подаче нотариусу или 
уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство 
должностному лицу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о 
праве на наследство. Указанные действия должны быть совершены в течение 6 месяцев со дня 
открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял 
наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 
наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным 
имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 
посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы по содержанию 
наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих 
лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Факт принятия наследства может быть рассмотрен в порядке особого производства, если 
нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальное действие, откажет заявителю в 
выдаче свидетельства о праве на наследство по мотиву отсутствия или недостаточности 
документов, необходимых для подтверждения в нотариальном порядке факта вступления во 
владение наследственным имуществом. Если надлежащие документы представлены, но в выдаче 
свидетельства о праве на наследство отказано, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с 
заявлением не об установлении факта принятия наследства, а об отказе совершить нотариальное 
действие (ст. 310 ГПК РФ).





Усыновление (удочерение) ребенка
В соответствии с гл. 29 (ст. 269 - 
275) ГПК РФ усыновление или 
удочерение ребенка 
производится судом по 
заявлению лиц (лица), 
желающих усыновить ребенка.

Граждане РФ, пожелавшие усыновить ребенка, подают 
заявление в районный суд по месту жительства или 
месту нахождения усыновляемого ребенка. Что 
касается граждан, постоянно проживающих за 
пределами РФ, иностранных граждан или лиц без 
гражданства, желающих усыновить ребенка - 
гражданина РФ, то заявление об усыновлении подается, 
соответственно, в Верховный суд республики, краевой, 
областной суд, суд города федерального значения, 
суд автономной области и суд автономного округа по 
месту жительства или месту нахождения этого 
ребенка.
Учитывая специфику дел данной категории, форма и 
содержание такого заявления должны отвечать как 
общим требованиям, предъявляемым ст. 131 ГПК РФ, 
так и специальным требованиям ст. 270 ГПК РФ 
(указание сведений об усыновителях, о детях, которых 
они желают усыновить, их родителях; просьба о 
возможных изменениях в актовой записи о рождении 
усыновляемых детей; указание обстоятельств, с 
которыми закон связывает возможность быть 
усыновителем, и подтверждающих их доказательств).



Признание гражданина безвестно отсутствующим или
объявление гражданина умершим

В соответствии со ст. 42 ГК РФ гражданин 
может быть признан судом безвестно 
отсутствующим, если в течение года в 
месте его жительства нет сведений о 
месте его пребывания. Если в месте 
жительства гражданина нет сведений о 
месте его пребывания в течение 5 лет, то 
он может быть объявлен судом умершим 
(ст. 45 ГК РФ). Если гражданин пропал без 
вести при обстоятельствах, угрожавших 
смертью (например, землетрясение) или 
дающих основание предполагать его 
гибель от определенного несчастного 
случая (например, авиакатастрофа), то 
он может быть объявлен умершим, если в 
месте его жительства нет сведений о 
месте его пребывания в течение 6 
месяцев.

Днем смерти гражданина считается день 
вступления в законную силу решения суда об 
объявлении его умершим. В случае объявления 
умершим гражданина, пропавшего без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или 
дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, суд может 
признать днем смерти этого гражданина день его 
предполагаемой гибели.
В связи с тем, что при рассмотрении дел данной 
категории у суда нет достаточных доказательств 
факта смерти лица, в основу решения суда 
ложится предположение о его смерти. Этим 
подобные дела отличаются от других дел особого 
производства (например, от дел установления 
факта смерти и факта ее регистрации).



Ограничение дееспособности гражданина, признание
гражданина недееспособным, ограничение или лишение

несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться
своими доходами

Признание гражданина недееспособным или 
ограничение в дееспособности возможно только в рамках 
особого производства (ст. 262, 281 - 286 ГПК РФ).
Гражданин, который вследствие психического 
расстройства не может понимать значения своих действий 
или руководить ими, может быть признан 
недееспособным (ст. 29 ГК РФ).
Заявление о признании гражданина недееспособным 
подается в суд членами его семьи, близкими 
родственниками (родителями, детьми, братьями, 
сестрами), органом опеки и попечительства, 
психиатрическим или психоневрологическим лечебным 
учреждением.
В заявлении должны быть изложены обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии у гражданина психического 
расстройства, вследствие чего он не может понимать 
значения своих действий или руководить ими (ч. 2 ст. 282 
ГПК РФ).

Согласно ст. 283 ГПК РФ судья в 
порядке подготовки к судебному 
разбирательству дела данной 
категории при наличии достаточных 
данных о психическом 
расстройстве гражданина 
назначает для определения его 
психического состояния судебно-
психиатрическую экспертизу. При 
явном уклонении его от экспертизы 
суд в судебном заседании с 
участием прокурора и психиатра 
может вынести определение о 
принудительном направлении 
гражданина на судебно-
психиатрическую экспертизу.
Экспертиза назначается судом 
(судьей) с соблюдением правил 
ст. 79 ГПК РФ. 



При участии в процессе врача-психиатра (ст. 
283 ГПК РФ) в качестве специалиста он также 
может формулировать вопросы экспертной 
комиссии. Окончательно круг вопросов 
(задание) комиссии экспертов определяет 
суд.
Заключение экспертизы оценивается судом в 
совокупности с другими доказательствами по 
делу. В случае необходимости суд вправе 
назначить дополнительную или повторную 
экспертизу.

Законом предусмотрено также 
признание судом гражданина (в 
установленных случаях) ограниченно 
дееспособным.
В соответствии со ст. 30 ГК РФ 
гражданин, который вследствие 
злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами ставит 
свою семью в тяжелое материальное 
положение, может быть ограничен 
судом в дееспособности. Над ним на 
основании судебного решения 
устанавливается попечительство.



Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным

Цель института эмансипации - необходимость (потребность) 
сделать несовершеннолетнего независимым от его законных 
представителей при самостоятельном занятии 
предпринимательской деятельностью, совершении крупных 
сделок или при ином распоряжении собственными 
денежными доходами. Несовершеннолетний, объявленный в 
соответствии со ст. 27 ГК РФ эмансипированным, обладает в 
полном объеме гражданскими правами и несет обязанности 
(в том числе самостоятельно отвечает по обязательствам, 
возникшим вследствие причинения им вреда), за исключением 
тех прав и обязанностей, для приобретения которых 
федеральным законом установлен возрастной ценз.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя производится по решению органа опеки и 
попечительства, а при отсутствии такого согласия - по 
решению суда. Это возможно, если он работает по трудовому 
договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 27 ГК РФ).

В соответствии со ст. 287 ГПК РФ с 
заявлением об эмансипации 
может обратиться сам 
несовершеннолетний, достигший 
16 лет. Заявление подается в суд 
по месту его жительства.
В заявлении, помимо 
перечисленных в ст. 131 ГПК РФ 
общих требований, следует 
указать место работы 
несовершеннолетнего, его 
должность, размер заработной 
платы, если он работает по 
трудовому договору, вид 
предпринимательской 
деятельности и получаемые 
доходы, другие сведения, 
необходимые для решения 
вопроса об эмансипации.



Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Понятие бесхозяйной вещи дано в п. 1 ст. 
225 ГК РФ. Бесхозяйной является вещь, 
которая не имеет собственника или 
собственник которой неизвестен, либо 
вещь, от права собственности на которую 
он отказался (брошенная вещь). При этом 
имеются в виду вещи, стоимость которых 
выше суммы, соответствующей 5-кратному 
МРОТ, поскольку в соответствии с абз. 1 п. 2 
ст. 226 ГК РФ вещи, стоимость которых явно 
ниже указанного размера, либо отходы, 
перечисленные в названном пункте, могут 
быть обращены в собственность законным 
владельцем земельного участка, водоема 
или иного объекта, в пределах которого эти 
вещи обнаружены, самостоятельно.
Обратиться в суд с заявлением о признании 
движимой вещи бесхозяйной вправе любое 
лицо, вступившее во владение этой вещью

Заявление о признании движимой вещи 
бесхозяйной помимо общих реквизитов, 
предусмотренных ст. 131 ГПК РФ, должно 
содержать указание, какая конкретно вещь 
подлежит признанию бесхозяйной, основные 
отличительные признаки такой вещи, а также 
доказательства, что собственник вещи отказался от 
нее и что заявитель совершил действия по 
вступлению во владение этой вещью.
Суд рассматривает оба вида заявлений с 
обязательным участием всех заинтересованных 
лиц. В этих целях на этапе подготовки дела к 
судебному разбирательству суд обязан выявить 
подобных лиц, включая фактических владельцев. 
Наличие последних может служить основанием для 
непризнания муниципальной собственности на 
недвижимую вещь. В этом случае недвижимость 
может быть приобретена владельцем в 
собственность в том же порядке, что и движимая 
вещь, при условии, что срок владения составляет 
не менее 15 лет (приобретательская давность).



Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя или ордерным ценным бумагам

(вызывное производство) предусмотрено главой 34 ГПК РФ
Ценная бумага - это документ, 
удостоверяющий с 
соблюдением установленной 
формы и обязательных 
реквизитов имущественные 
права, осуществление или 
передача которых возможны 
только при его предъявлении.

Следует также учитывать, что 
установленный ГПК РФ порядок 
восстановления прав по 
утраченным документам 
распространяется и на случаи, 
когда документы утратили 
признаки платежности в 
результате ненадлежащего 
хранения или по другим 
причинам.

Статья 296 ГПК РФ предусматривает необходимость 
совершения определенных процессуальных действий после 
принятия заявления. Судья выносит определение, во-первых, о 
запрещении выдавшему документ лицу производить по нему 
платежи или выдачи, во-вторых, о публикации в местном 
периодическом печатном издании. Запрет судьи производить 
платежи и выдачи направлен на защиту интересов заявителя. 
Публикация же - на защиту фактического держателя 
документа, который таким образом ставится в известность о 
возникшем производстве.
ГПК РФ устанавливает обязанность судьи направить копию 
такого определения лицу, выдавшему документ, а также 
регистратору ценных бумаг.
Держатель документа до истечения 3-месячного срока со дня 
публикации указанных в ч. 1 ст. 296 ГПК РФ сведений обязан 
подать в тот же суд заявление о своих правах на этот документ. 
Каких-либо специальных требований к содержанию такого 
заявления закон не предусматривает. Держатель документа 
должен обосновать свои права на него и представить его 
подлинник.



Раздел 3 – Производство в суде второй инстанции

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛОВАНИЮ РЕШЕНИЙ
И ОПРЕДЕЛЕНИЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ

Апелляция (от лат. 
"appelatio") означает 
"жалоба", 
"обращение". 
Общий смысл, 
вкладываемый в 
правовое 
определение 
апелляции, 
заключается в 
обжаловании не 
вступивших в 
законную силу 
решений и 
определений 
мировых судей с 
целью исправить 
судебную ошибку.

Полная апелляция предполагает реализацию основной функции суда - 
разрешение дела по существу с правом установления новых фактов и 
исследования новых доказательств, имеющих значение для дела. 

При неполной апелляции, хотя и предусмотрено право пересмотра решения, не 
вступившего в законную силу, с использованием как уже исследованных 
доказательств, так и вновь установленных, предполагается возможность 
возвращения дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения.
Таким образом, апелляция - самостоятельная стадия гражданского процесса, в 
которой действуют те же правила производства, что и в суде первой инстанции. 
Апелляционный суд является единственной вышестоящей инстанцией, которая, 
повторно рассматривая дело, полномочна проверять:  полноту установления 
обстоятельств, имеющих значение для дела, доказанность этих обстоятельств, 
правильность оценки каждого и всех доказательств в совокупности, а также 
соответствие выводов, указанных в решении, обстоятельствам, установленным 
судом. 



Апелляционное производство - это совокупность действий, 
совершаемых районным судом по пересмотру решений и 
определений мирового судьи, не вступивших в законную 
силу, заключающаяся в новом рассмотрении дела по 
существу.

Право на апелляционное обжалование.
Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы,

представления и принятия их мировым судьей

Право апелляционного 
обжалования возникает со дня 
вынесения решения мировым 
судьей в окончательной 
форме (ст. 321 ГПК РФ) и, по 
сути, представляет собой 
возможность сторонам и 
иным лицам, участвующим в 
деле, обратиться за 
возбуждением 
апелляционного производства 
по проверке законности и 
обоснованности решений и 
определений мирового судьи, 
не вступивших в законную 
силу.

Необходимыми элементами права апелляционного 
обжалования и возбуждения апелляционного 
производства являются: 
наличие субъекта, наделенного соответствующими 
полномочиями, и объекта права обжалования; 
соблюдение срока подачи апелляционной жалобы и 
порядка реализации права апелляционного 
обжалования.



Срок на подачу сторонами и иными лицами, 
участвующими в деле, апелляционной 
жалобы, а прокурором - апелляционного 
представления регламентируется ст. 321 ГПК 
РФ и составляет 10 дней со дня принятия 
решения мировым судьей в окончательной 
форме. Течение этого срока начинается по 
правилам ч. 3 ст. 107 ГПК РФ. Причем в 
соответствии со ст. 199 ГПК РФ мировой судья 
может отложить составление 
мотивированного решения на срок не более 
чем 5 дней со дня окончания разбирательства 
и в этом случае 10-дневный срок на подачу 
апелляционной жалобы начнет течь на 
следующий день после изготовления полного 
решения мирового судьи.
Пропуск срока на подачу апелляционной 
жалобы (представления) является основанием 
для ее возврата (ст. 324 ГПК РФ).



Апелляционная жалоба (представление) подается в районный суд только через мирового 
судью; возможность подачи апелляционной жалобы напрямую в районный суд законом не 
предусмотрена. Данное правило свидетельствует о том, что районный суд, на территории 
которого действует мировой судья, и является для него судом апелляционной инстанции.
Апелляционная жалоба (представление) подается в письменной форме, с соблюдением 
обязательных требований, которые к ней предъявляются в соответствии со ст. 322 ГПК РФ. 

Она должна содержать:
а) наименование районного суда, в который адресуются жалоба, представление;
б) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или 
место нахождения;
в) решение какого мирового судьи обжалуется, дата его вынесения и наименование дела, 
по которому оно вынесено;
г) доводы жалобы, представления;
д) просьба заинтересованного лица, которая должна быть сформулирована с учетом 
полномочий апелляционной инстанции;
е) перечень документов, прилагаемых к жалобе, представлению.
Важно отметить, что в апелляционной жалобе не могут содержаться требования, не 
заявленные мировому судье.
Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, а представление - 
прокурором. При наличии специальных полномочий жалоба может быть подписана и 
подана представителем, однако в этом случае к ней необходимо приложить 
доверенность или иной документ, удостоверяющий подобное полномочие представителя.



Апелляционная жалоба оплачивается госпошлиной (если 
заявитель не освобожден от ее уплаты). Госпошлина 
исчисляется в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 333.19 НК РФ и 
составляет 50% от суммы пошлины, взимаемой при подаче 
исковых заявлений (с учетом оспариваемой по жалобе 
суммы).

Мировой судья, принимая апелляционную 
жалобу, представление, проверяет 
соблюдение следующих условий: является ли 
лицо, подавшее апелляционную жалобу, 
субъектом права апелляционного 
обжалования, соответствует ли поданная 
жалоба требованиям ст. 321, 322 ГПК РФ, 
оплачена ли госпошлина и не вступило ли 
обжалуемое решение мирового судьи в 
законную силу. По результатам проверки 
мировой судья либо оставляет 
апелляционную жалобу без движения (ст. 323 
ГПК РФ), либо возвращает (ст. 324 ГПК РФ), 
либо принимает ее (ст. 325 ГПК РФ), о чем 
выносит соответствующее определение.

При 
рассмотрении 
дела в 
апелляционной 
инстанции 
обязательно 
ведется протокол 
судебного 
заседания по 
правилам ст. 
228 – 232 ГПК РФ.



ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ 
ИНСТАНЦИИ

Наряду с апелляцией, кассационное 
производство также относится к числу 
классических и старейших форм 
пересмотра судебных 
постановлений.

Кассационное производство - это деятельность суда 
второй инстанции, лиц, участвующих в деле, а также 
иных участников процесса, осуществляемая по 
специальным процессуальным правилам и 
направленная на проверку законности и 
обоснованности судебного постановления 
нижестоящего суда, не вступившего в законную силу.Право кассационного 

обжалования - это право на 
возбуждение деятельности суда 
кассационной инстанции по 
проверке законности (и 
обоснованности) судебного 
постановления, не вступившего в 
законную силу.

Субъектами кассационного обжалования (в 
соответствии со ст. 336 ГПК РФ) являются лица, 
участвующие в деле, которые имеют право подать 
кассационную жалобу, а также прокурор, 
участвующий в деле, который имеет право принести 
кассационное представление.

Объектом кассационного обжалования могут выступать 
судебные решения и определения всех судов первой 
инстанции, за исключением решений и определений 
мировых судей (данные судебные постановления 
пересматриваются в порядке апелляционного и 
надзорного производства).



В качестве кассационной инстанции выступают:
1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд 

города федерального значения, суд автономной области, суд 
автономного округа, окружной (флотский) военный суд (при 

обжаловании решений районных судов, решений 
гарнизонных военных судов).

2. Верховный Суд РФ, а точнее - Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда РФ (при обжаловании 

решений Верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, суда 

автономной области, судов автономных округов, окружных 
(флотских) военных судов).

3. Кассационная коллегия Верховного Суда РФ (при 
обжаловании решений Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ и Военной коллегии Верховного 

Суда РФ).

Кассационное производство 
возбуждается путем подачи 
кассационной жалобы или 
кассационного 
представления. Жалоба 
(представление) подается 
через суд первой инстанции, 
принявший решение, в 
течение 10 дней со дня его 
принятия в окончательной 
форме.



•Полномочия суда кассационной инстанции - это его права по отношению к 
обжалуемому постановлению.

• Суд кассационной инстанции наделен следующими полномочиями (ст. 361 ГПК РФ).
1. Оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу или представление - без 
удовлетворения, если решение суда первой инстанции является законным и обоснованным либо если выявленные 
нарушения не повлияли в целом на правильность постановленного судебного акта.
2. Отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в том же 
или ином составе судей (в зависимости от оснований отмены судебного решения).
Указанное правомочие реализуется судом кассационной инстанции тогда, когда нарушения, допущенные при принятии 
решения, не могут быть исправлены судом кассационной инстанции самостоятельно (например, в суде первой инстанции 
не были выяснены все существенные для дела обстоятельства).

• 3. Изменить или отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение полностью или в части, не передавая 
дела на новое рассмотрение, если обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены правильно, но судом 
неверно применена норма материального права.

• 4. Отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить 
заявление без рассмотрения. 



 Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке являются существенные нарушения норм 
материального права или норм процессуального права, которые 
повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных 
интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов 
(статья 287 ГПК РФ).



Определение суда кассационной инстанции

По результатам рассмотрения дела в суде кассационной инстанции принимается 
кассационное определение.
Так же как и судебное решение, данный судебный акт принимается в совещательной 
комнате и состоит из четырех частей - вводной, описательной, мотивировочной и 
резолютивной.
В вводной части определения содержатся следующие реквизиты:
1) дата и место вынесения определения;
2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда;
3) лицо, подавшее кассационные жалобу, представление.
В описательной части излагается краткое содержание обжалуемого решения суда 
первой инстанции, кассационных жалобы, представления, представленных доказательств, 
объяснений лиц, участвующих в рассмотрении дела в суде кассационной инстанции.
В мотивировочной части перечисляются мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, 
со ссылкой на законы, которыми суд руководствовался.
При оставлении кассационных жалобы, представления без удовлетворения суд обязан 
указать мотивы, по которым доводы жалобы, представления отклоняются.
Если дело направляется на новое рассмотрение, необходимо указать, какое нарушение 
допущено и каким образом оно должно быть исправлено.
В резолютивной части излагаются выводы суда по результатам рассмотрения 
кассационной жалобы (представления).



Раздел 4. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ

Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений в суде надзорной инстанции является 
стадией гражданского процесса. В данной стадии могут быть пересмотрены решения и определения 
всех судов Российской Федерации, за исключением Президиума Верховного Суда РФ.

Право на обращение в суд надзорной инстанции принадлежит лицам, участвующим в деле, и другим 
лицам, чьи права и законные интересы нарушены судебными постановлениями (ст. 376 ГПК РФ).

Право на обращение в суд надзорной инстанции с представлением о пересмотре 
вступивших в законную силу решений и определений суда, если в рассмотрении дела 
участвовал прокурор, имеют должностные лица органов прокуратуры, указанные в ч. 4 ст. 377 
ГПК РФ.



•Согласно ст. 380.1 ГПК РФ надзорная жалоба (представление прокурора) изучаются:
1) в президиуме Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда - председателем или 
заместителем председателя соответствующего суда либо по их поручению судьей данного суда;
2) в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, Военной коллегии Верховного Суда РФ, 
Президиуме Верховного Суда РФ - судьей Верховного Суда РФ.
Следующим этапом является рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора по материалам, 
приложенным к жалобе (представлению), либо по материалам истребованного дела.
Судьи, указанные в ст. 380.1 ГПК РФ, своим определением вправе:
отказать в передаче надзорной жалобы (представления прокурора) для рассмотрения в судебном заседании 
надзорной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра. При этом жалоба, представление прокурора 
и копии судебных постановлений остаются в суде надзорной инстанции;
передать надзорную жалобу (представление прокурора) с делом для рассмотрения в судебном заседании суда 
надзорной инстанции (ст. 381 ГПК РФ).



•Законодательством установлены следующие сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления 
прокурора: в надзорной инстанции, за исключением Верховного Суда РФ, - не более чем месяц, если дело не 
было истребовано, и не более чем 2 месяца, если дело было истребовано, не считая периода времени со дня 
истребования дела до дня его поступления в суд надзорной инстанции (ч. 1 ст. 382 ГПК РФ); в Верховном Суде 
РФ - не более 2 месяцев, если дело не было истребовано, и не более чем 3 месяца, если дело было 
истребовано (ч. 2 ст. 382 ГПК РФ).

• Закон (ч. 3 ст. 382 ГПК РФ) предусматривает, что Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель в случае истребования дела (с 
учетом его сложности) могут продлить срок, но не более чем на 2 месяца.

• Если судья отказывает в передаче надзорной жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании надзорной 
инстанции, он выносит мотивированное определение (ст. 383 ГПК РФ), которое должно содержать: дату и место его вынесения, фамилию 
и инициалы судьи, который вынес определение, а также указывается наименование лица, подавшего надзорную жалобу или 
представление прокурора. 

• В содержании определения указываются также все судебные постановления, которые обжалуются, и приводятся четкие мотивы отказа.
Если судья надзорной инстанции установит основания для отмены судебного акта в порядке надзора, то он выносит мотивированное 
определение о передаче надзорной жалобы или представления прокурора для рассмотрения в суде надзорной инстанции (ст. 384 ГПК 
РФ).

• После этого судья вместе с вынесенным определением и материалами дела направляет надзорную жалобу или представление 
прокурора в суд надзорной инстанции.

•Затем следуют извещение лиц, участвующих в деле, о передаче дела для рассмотрения в суд 
надзорной инстанции (ст. 385 ГПК РФ), сроки и порядок рассмотрения дела в суде надзорной 
инстанции (ст. 386 ГПК РФ), вынесение определения или постановления суда надзорной инстанции 
(ст. 388 ГПК РФ).



ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ
ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Пересмотр решений и 
определений по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам - 
самостоятельная стадия 
гражданского процесса, 
целью которой является 
проверка законности и 
обоснованности судебных 
постановлений, вступивших в 
законную силу.

Вновь открывшимся обстоятельством считается 
юридический факт, с которым закон связывает 
возникновение, изменение либо прекращение 
правоотношений. При этом данный факт существовал 
на момент рассмотрения дела и вынесения решения 
или определения, но не был и не мог быть известен суду 
и участвующему в деле лицу. Причем речь идет о таком 
факте, который может повлиять на движение, 
перспективу и исход дела. Иными словами, если бы суд 
знал о таком факте, обстоятельстве при рассмотрении 
дела и исследовал его, то мог бы вынести совершенно 
иное решение по делу.

Таким образом, признаками вновь открывшегося 
обстоятельства являются:
1) существенное значение для дела (способно повлиять 
на вынесенное судом решение);
2) наличие на момент рассмотрения дела и вынесения 
судом решения по нему;
3) полная неосведомленность суда об этом 
обстоятельстве.

В части 2 ст. 392 ГПК РФ дан 
исчерпывающий перечень 
оснований для пересмотра по 
вновь открывшимся 
обстоятельствам решения, 
определения суда, вступивших 
в законную силу.



Порядок пересмотра решений, определений
и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам

•Право возбуждения производства по вновь 
открывшимся обстоятельствам предоставлено 
сторонам, прокурору, другим лицам, 
участвующим в деле. Право на возбуждение 
данного производства принадлежит также 
правопреемникам участвующих в деле лиц.
Заявление или представление о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам подается в 
суд, вынесший решение, определение или 
постановление (ст. 393 ГПК РФ).
Пересмотр по вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений судов 
апелляционной, кассационной или надзорной 
инстанции, на основании которых изменено 
решение суда первой инстанции или принято 
новое решение, производится судом, 
изменившим решение суда или принявшим 
новое решение (ст. 394 ГПК РФ).

•Лица, участвующие в деле, могут ставить 
вопрос о пересмотре решения, 
определения или постановления в течение 
3 месяцев со дня обнаружения вновь 
открывшихся обстоятельств.

•
Срок подачи такого заявления 
исчисляется:
1) со дня открытия существенных для дела 
обстоятельств (п. 1 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ);
2) со дня вступления в законную силу 
приговора по уголовному делу (п. 2, 3 ч. 2 
ст. 392 ГПК РФ);
3) со дня вступления в законную силу 
решения, приговора, определения суда, 
которые отменяют ранее вынесенные 
решение, приговор, определение суда 
либо постановление государственного 
органа или органа местного 
самоуправления, на которых было 
основано пересматриваемое решение, 
определение суда, либо со дня принятия 
государственным органом или органом 
местного самоуправления нового 
постановления, на котором было основано 
пересматриваемое решение, 
определение суда (п. 4 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ).



▶ Раздел 5.
Производство по делам с 
участием иностранных лиц
▶ В судах Российской Федерации нередко 

рассматриваются гражданские дела ,где  
в качестве лиц ,участвующих в деле, с 
одной или с обеих сторон принимают 
участие иностранные граждане , лица без 
гражданства (апатриды или аполиды), 
иностранные организации ,
международные организации , а также 
иностранные государства .Кроме того 
российские  суды вступают в различные 
отношения с иностранными судами и 
иностранными третейскими судами 
(арбитражами) по поводу признания и 
исполнения их решений .



▶ В соответствии с ст62. ч. 3 Конституции Российской Федерации  
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ 
правами и несут обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации  ,кроме случаев. Установленных 
федеральным законом  или международным договором 
Российской Федерации 



▶ Подсудность дел с участием иностранных судам в Российской 
Федерации.

▶ Все иностранные лица имеют право обращаться в суды 
Российской Федерации для защиты своих нарушенных или 
оспариваемых прав ,свобод и законных интересов .(ст.398 ч. 1 
ГПК РФ)

▶ Иностранные лица пользуются процессуальными  правами и 
выполняют процессуальные обязанности наравне с 
российскими гражданами и организациями .(ст.398 ч. 2 ГПК РФ)



ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И ИНОСТРАННЫХ 

ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ(АРБИТРАЖЕЙ)

▶ Иногда 
судебное 
решение, 
вынесенное в 
одном 
государстве ,
необходимо 
исполнить в 
другом. Данная 
процедура в 
юриспруденции 
именуется  
экзекватурой.

▶  



▶ Суды Российской Федерации могут вступать  в гражданские 
процессуальные правоотношения  с иностранными судами в 
случаях:

▶ Их обращений в иностранные суды  с поручениями об 
исполнении отдельных процессуальных действий

▶ Исполнения ими поручений  иностранных судов о выполнении 
отдельных процессуальных действий 

▶ Исполнения ими решений иностранных судов 

▶ Международные договоры и приложения к ним  детализируют 
порядок выполнения судами таких действий. 



▶ Согласно ч1 ст.409ГПК РФ решения иностранных судов ,в том 
числе решения об утверждении мировых соглашений ,признаются 
и исполняются в РФ, если это предусмотрено международным 
договором РФ. При этом решении иностранных судов может быть 
предъявлено к  принудительному исполнению в течении трех лет 
со дня его вступления в законную силу .Пропущенный по 
уважительной причине срок может быть восстановлен судом в 
Российской Федерации (ч.3 ст. 409 ГПК Рф)



▶ Под решением иностранных судов ГПК РФ 
понимает решение по гражданским делам и 
приговоры по делам в части возмещения 
ущерба ,причиненного преступлением (ч.2 
ст.409ГПК РФ).

▶    Если же иностранным судом приняты 
решения по спорам и иным делам. 
Возникающим при осуществлении 
предпринимательской и иной экономической  
деятельности, то их признание и исполнение в 
Российской Федерации осуществляется по 
такому же правилу, только не судами общей 
юрисдикции . А арбитражными судами (ст.241 
Арбитражного  процессуального кодекса РФ).



    РАЗДЕЛ 6. ТРЕТЕЙСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

▶ В соответствии с п. 1ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных 
или оспоренных гражданских прав может 
осуществлять не только суд и арбитражный суд ,но и 
третейский суд. Любой спор . Подведомственный 
государственным судам (т.е. судам общей 
юрисдикции и арбитражным судам ). Может быть 
передан спорящими сторонами  по их соглашению 
на рассмотрение третейского суда.



▶ Третейское разбирательство дела осуществляется на 
основании пяти принципов:

▶ Законности 
▶ Конфиденциальности 
▶ Независимости  и беспристрастности третейских 

судов
▶ Диспозитивность
▶ Состязательность и равноправие сторон 



ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ВЫДАЧЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ НА 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ.

▶ Сторона , не согласившаяся с решением 
третейского суда ,вправе оспорить его в 
районном суде. Для этого ей следует 
обратится в районный суд с заявлением об 
отмене решения третейского суда. Срок в 
течении которого она может это сделать, 
короткий - три месяца со дня получения этой 
стороной решения суда. Иной срок может 
быть  установлен международным договором 
РФ или федеральным законом .



▶ Заявление об оспаривании решения третейского суда 
оплачивается государственной пошлиной .Оно 
рассматривается судьей единолично в течении месяца 
со дня его поступления в районный суд .



ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ВЫДАЧИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ .
▶ Согласно ст.31 ФЗ « О третейских судах в 

РФ» стороны, заключившие третейское 
соглашение, принимают на себя 
обязанность добровольно исполнять 
решение третейского суда. При этом и 
стороны  третейский суд прилагают все 
усилия к тому , чтобы решение третейского 
суда были юридически исполнимым. Если 
оно не исполнено добровольно в 
установленный срок , то подлежит 
принудительному исполнению .



▶ Принудительное исполнение 
решения третейского суда 
осуществляется по правилам 
исполнительного производства на 
основе выданного районным судом 
исполнительного листа на 
принудительное исполнение 
решения третейского суда .



▶ Заявление о выдаче такого исполнительного листа 
подается в районный суд по месту жительства или 
месту нахождения должника либо, если такие 
места неизвестны,- по месту нахождения 
имущества должника. К этому заявлению 
прилагаются: 

▶ Оригинал или надлежащим образом заверенная 
копия решения третейского суда;

▶ Оригинал или надлежащим образом заверенная 
копия третейского соглашения ;

▶ Документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины ;

▶ Копия заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского 
суда .



РАЗДЕЛ7.ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ 
С ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ИНЫХ ОРГАНОВ.

▶ Суд выдает взыскателю исполнительный лист после 
вступления в законную силу ;исключение из этого 
правила допускается в случаях немедленного 
исполнения( ст. 211,212 ГПК РФ), когда 
исполнительный лист выдается немедленно ,
немедленному исполнению подлежит судебный 
приказ или решение суда о:взыскании алиментов, 
выплате работнику заработной платы в течение 
трех месяцев , востановление на работе, 
включение гражданина РФ в список избирателей , 
участников референдума.  



▶ Исполнительный лист выдается либо 
самому взыскателю , либо по его 
просьбе направляется судом для 
исполнения. При необходимости суд  
выдает несколько исполнительных листов 
(если решение было принято в пользу 
нескольких истцов или против нескольких 
ответчиков , а так же если решением или 
приговором суда взысканы денежные 
суммы с солидарных ответчиков).



▶ Производство, связанное с исполнением судебных 
постановлений и постановлений иных органов, 
осуществляется судом по 

▶ правилам гражданского процессуального 
законодательства посредством проведения 
соответствующих судебных заседаний и вынесения 
определений суда. 



▶ Такие судебные заседания проводятся по вопросам рассмотрения: 

▶ - заявления о выдаче дубликата исполнительного документа в случае 
утраты его подлинника; 

▶ - жалобы должностного лица на постановление судебного пристава-
исполнителя о наложении на него штрафа за утрату переданного 
ему исполнительного документа; 

▶ - заявления взыскателя о восстановлении пропущенного им срока 
предъявления исполнительного документа к исполнению; 

▶ - просьбы судебного пристава-исполнителя о разъяснении судебного 
постановления, подлежащего исполнению; 

▶ - заявления взыскателя, должника или представления судебного 
пристава-исполнителя об отсрочке или рассрочке исполнения 
судебного постановления, либо изменении способа и порядка его 
исполнения, либо индексации присужденных денежных сумм; 

▶ - жалобы на постановление судебного пристава-исполнителя об 
отложении исполнительных действий; 

▶ - жалобы взыскателя или должника на действия (бездействие) 

▶ судебного пристава-исполнителя по исполнению судебного 
постановления, постановления государственного или иного органа. 



▶ Суд, кроме того, рассматривает в судебном заседании 
вопросы о приостановлении, возобновлении или 
прекращении исполнительного производства, а также 
вопросы о повороте исполнения решения суда. В 
заключительной 446-й статье ГПК РФ дан перечень имущества, 
принадлежащего гражданину-должнику на праве 
собственности, на которое не может быть обращено 
взыскание по исполнительным документам. Эти виды 
имущества не включаются и в конкурсную массу при 
признании арбитражным судом такого гражданина 
банкротом. 

▶ Споры об исключении из описи того или иного имущества, на 
которое обращается взыскание, рассматриваются судом в 

общем 
порядке гражданского судопроизводства. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
▶ Данная презентация была посвящена 

гражданскому процессу, где наглядно были 
показаны все основные понятия и темы, которые 
прописаны в гражданско-процессуальном 
законодательстве .В настоящее время гражданско-
процессуальное право очень наглядно отражает 
всю сложность и важность ведения дела в суде и 
отображает всю ответственность возложенную на 
гражданско-процессуальное право .
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