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 1. Приказное производство
Понятие приказного производства
Приказное производство является отдельным видом 

производства, которое осуществляется в гражданском 
процессе. В завершение приказного производства 
выносится судебный приказ, имеющий силу 
самостоятельного судебного постановления по 
гражданским делам, круг которых конкретно определен 
процессуальным законодательством.
Приказное производство является новеллой ГПК РФ, так 

как в ГПК РСФСР такого вида производства не 
предусматривалось.
Итак, судебный приказ – судебное постановление, 

вынесенное судьей единолично на основании заявления о 
взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 
имущества от должника (ст. 121 ГПК РФ). Необходимо 
обратить внимание, что судебный приказ может быть 
вынесен на основании заявления только о взыскании 
денежных сумм и об истребовании движимого имущества.



Из определения судебного приказа следует, что 
приказное производство рассматривается мировым 
судьей единолично, который действует от имени суда 
первой инстанции (стоимость не более 500 000 руб.).

Однако при отводе мирового судьи и 
невозможность и передать данное дело другому 
мировому судье либо при отсутствии мирового судьи 
в данном районе дело может быть рассмотрено 
районным судом также единолично.



Необходимо знать требования, по которым может быть 
вынесен судебный приказ (ст. 122 ГПК РФ). Судебный приказ 
выносится, если:

1) требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
2) требование основано на сделке, совершенной в простой 

письменной форме;
3) требование основано на совершенном нотариусом протесте 

векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;
4) заявлено требование о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, не связанное с установлением 
отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или 
необходимостью привлечения других заинтересованных лиц;

5) заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по 
налогам, сборам и другим обязательным платежам;(утратил силу 08.03.2015)

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

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



8) заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной 
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного 
срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику;
9) заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, а так же услуг телефонной связи;
10) Заявлено требование о взыскании обязательных платежей и 
взносов с членов товарищества собственников жилья или 
строительного кооператива.



Приказное производство имеет ряд особенностей. В нем нет 
истца и ответчика, стороны именуются «кредитор» 
(«взыскатель») и «должник». Инициатива возбуждения 
приказного производства, конечно, принадлежит кредитору, 
чье материальное право нарушено должником.

Стоит отметить, что в приказном производстве в защиту 
кредитора в процессе может выступать также и прокурор. В 
данном случае это возможно, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может осуществлять защиту нарушенного права.

Необходимо помнить, является ли причина отсутствия 
кредитора уважительной или нет. Как правило, все виды 
производств в гражданском процессе проходят все стадии 
гражданского производства, за исключением исключительных 
стадий, которые возникают по инициативе лиц, участвующих в 
деле (производство в суде апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанции).

В приказном производстве нет стадии судебного 
разбирательства. Это является главным отличием приказного 
производства от иных видов производств в гражданском 
процессе. При вынесении приказа не требуется 
присутствия должника и кредитора.



Должник в дальнейшем извещается о вынесении 
судебного приказа посредством представления должнику 
копии судебного приказа, который, в свою очередь, имеет 
право в течение 10 дней со дня получения приказа 
представить возражения относительно его исполнения 
(ст. 128 ГПК РФ). Имеется еще одно отличие (или еще 
одна особенность) приказного производства.

Для исполнения судебного приказа не требуется 
выдачи исполнительного листа, так как согласно 
нормам процессуального законодательства он является 
одновременно исполнительным документом и приводится 
в исполнение в порядке, установленном для исполнения 
судебных постановлений (ч. 2 ст. 121 ГПК РФ).

Еще есть один момент, на который необходимо 
обратить внимание. Отличительной особенностью 
приказного производства является также то, что 
судебный приказ по заявленным требованиям должен 
быть вынесен в течение 5 дней со дня поступления 
заявления о вынесении судебного приказа в суд (ст. 126 
ГПК РФ).



Право на подачу заявления о вынесении судебного 
приказа

Право на подачу заявления о вынесении судебного 
приказа принадлежит лицу, чье материальное право 
нарушено. При вынесении судебного приказа по существу 
заявленного требования судья обязан указать в нем и о 
возмещении расходов по уплате государственной пошлины 
за счет должника (50% ставки, установленных для иска).

При предъявлении должником возражений по исполнению 
судебного приказа суд отменяет судебный приказ и в 
течение 3 дней извещает об этом взыскателя. При этом суд 
разъясняет, что заявленное должником требование может 
быть рассмотрено в порядке искового производства (ст. 129 
ГПК РФ).

Основанием возбуждения является заявление взыскателя 
(кредитора). Процессуальное законодательство 
устанавливает требования, которые должны быть соблюдены 
при написании заявлении.

Одним из обязательных признаков является письменная 
форма (ст. 124 ГПК РФ). 



В заявлении о вынесении судебного приказа должны быть 
указаны:

1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование взыскателя, его местожительство или 

местонахождение;
3) наименование должника, его местожительство или 

местонахождение;
4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно 

основано;
5) документы, подтверждающие обоснованность требования 

взыскателя;
6) перечень прилагаемых документов;
7) в случае истребования движимого имущества в заявлении 

должна быть указана стоимость этого имущества.
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается 

взыскателем либо лицом, уполномоченным на совершение данных 
действий. Полномочия представителя должны быть оформлены 
доверенностью.

В отличие от искового заявления, требования которого указаны в 
ст. 131 ГПК РФ, в заявлении о вынесении судебного приказа нет 
необходимости указывать фамилию, имя представителя, а также 
объем предоставляемых ему полномочий.

Это обусловлено спецификой приказного производства.



Приказное производство проводится без 
вызова сторон на судебное разбирательство, 
без представления доказательств сторонами.

Это также говорит о том, что заявление кредитора 
должно уже основываться на нормах материального 
права.

О принятии заявления к производству суда судья 
выносит определение, на основании которого 
возбуждается приказное производство.

Суд также правомочен отказать в принятии 
заявления, возвратить заявление. Для приказного 
производства применяются отказ и  возвращение 
заявления по общим нормам, которые указаны для 
искового производства (ст. 134, 135 ГПК РФ). 

Кроме того ст. 125 ГПК РФ предусматривает 
специальные нормы отказа и возвращения 
заявления о вынесении судебного приказа.



Для приказного производства характерны возврат заявления, в 
случаях:

1) не представлены документы, подтверждающие заявленное 
требование;

2) заявленные требования не оплачены государственной пошлиной;
3) не соблюдены требования к форме и содержания заявления о 

вынесении судебного приказа, установленные ст. 124 ГПК РФ.
Возвращение заявления о вынесении судебного приказа не является 

препятствием для повторного обращения взыскателя в суд с заявлением 
к тому же должнику, и с теми же требованиями и по тем же основаниям 
после устранения допущенного нарушения.

Для приказного производства характерны отказ в принятии 
заявления, в случаях:

1) если требования, на основании которых написано заявление, не 
предусмотрено в перечне, указанном в ст. 122 ГПК РФ;

2) место жительство или место нахождения должника находится вне 
пределов Российской Федерации;

3) из заявления и представленных документов усматривается 
наличие спора о праве.



Содержание судебного приказа
Судебный приказ является как судебным решением 

по предъявленным требованиям, так и исполнительным 
документом. В связи с этим судебный приказ должен 
содержать все данные, необходимые для его 
надлежащего исполнения.

Как и судебное решение, вынесенное в ходе 
разбирательств иных видов производств, судебный 
приказ должен отвечать условиям законности и 
обоснованности. Однако законность и обоснованность 
судебного приказа довольно специфичны.

Любое судебное решение состоит из четырех 
частей:

1) вводной;
2) описательной;
3) мотивировочной;
4) резолютивной.
Судебный приказ содержит в себе только две 

части: вводную и резолютивную.



Однако судебный 
приказ будет считаться 
законным и 
обоснованным, если в 
основу вынесения 
судебного приказа были 
положены 
соответствующие нормы 
процессуального и 
материального права.

Необходимо отметить, 
что судебный приказ 
приобретает силу 
исполнительного 
документа только после 
вступления его в 
законную силу, т.е. по 
истечении 10 дней.



В соответствии со ст. 127 ГПК РФ судебный приказ должен 
содержать:

1) номер производства и дату вынесения приказа;
2) наименование суда, фамилию и инициалы судьи, вынесшего 

приказ;
3) наименование, местожительство или местонахождение 

взыскателя;
4) наименование, местожительство или местонахождение 

должника;
5) закон, на основании которого удовлетворено требование;
6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или 

обозначенное движимое имущество, подлежащее истребованию, с 
указанием его стоимости;

7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено 
федеральным законом или договором, а также размер пеней, если 
таковые причитаются;

8) сумма государственной пошлины, подлежащей взысканию с 
должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего 
бюджета;

9) реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны 
быть перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае, 
если обращение взыскания производится на средства бюджетов 
бюджетной системы РФ.



При взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей указываются 
дата и место рождения должника, место его 
работы, имя и дата 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, 
которые подписываются судьей. Один 
экземпляр судебного приказа остается в 
производстве суда, другой передаётся 
взыскателю. Для должника изготавливается 
копия судебного приказа.



2. Исковое производство
Понятие иска. Черты, характеризующие иск
В гражданском процессуальном законодательстве нет единого 

определения иска. Среди ученых также нет единого определения, 
но имеется несколько точек зрения на понятие «иск»:

1) с материально-правовой точки зрения иск – само 
материальное требование, т.е. правоотношение;

2) с процессуально-правой точки зрения иск – средство защиты 
нарушенного или оспоренного права или охраняемого законом 
интереса субъекта гражданских правоотношений.

С материально-правовой и процессуально-правовой точки зрения 
следует характеризовать как с материальной, так и с 
процессуальной стороны. Поскольку споры о праве разрешают не 
только суды общей юрисдикции, но и другие юрисдикционные 
органы, представители этой точки зрения называют иском 
предъявленное в суд или другой юрисдикционный орган для 
рассмотрения и разрешения в определенном процессуальном 
порядке материально-правовое требование одного лица к другому, 
вытекающее из спорного материально-правового отношения.





В гражданском процессуальном праве выделяют несколько 
черт, характеризующих иск: предмет, основание, 
содержание, а также некоторые авторы относят стороны. 

Предметом иска является нарушенное право.
Под основанием иска следует считать те факты, которые 

свидетельствуют о нарушении прав, охраняемых законом 
интересов. В исковом заявлении истец должен указать, в чем 
заключаются нарушение либо угроза нарушения прав, свобод 
или законных интересов, т.е. основание, которое сподвигнуло 
истца принести исковое заявление в суд за защитой своих 
нарушенных или оспариваемых прав.

Содержание иска – требование к суду, направленное на 
защиту, восстановление нарушенного охраняемого законом 
права, интереса. Некоторые авторы выделяют еще одну черту 
– стороны иска. Они придерживаются такой точки зрения, 
потому что без наличия сторон со взаимоисключающими 
интересами возникновение иска невозможно.



В соответствии со ст. 39 ГПК РФ  изменение иска – право истца.
Изменение исковых требований – это не просто изменения набора слов и 

букв в документе, это изменения смыслового значения (содержания) 
документа.

Сразу стоит заметить, что изменение размера исковых требований – это 
не изменение иска. В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ изменение размера 
иска – отдельное право истца.

Изменить иск возможно двумя способами:
- изменение предмета иска;
- изменение основания иска.
Остановимся на данных форма изменения иска подробнее.
Изменение предмета иска.
В теории права под изменением предмета иска понимается изменение 

материально-правовых требований. Такие изменения возможны в двух формах:
1) Изменение способа защиты субъективного права. Это означает, что 

поменяться должен способ взыскания задолженности (вместо взыскания 
убытков истец взыскивает неустойку). При этом даже если взыскиваемая в 
итоге сумма будет после изменения равна сумме, которая взыскивалась до 
изменения иска, все равно будет иметь место изменения иска.

2) изменение предмета спора (качественная замена). Примером может 
послужить изменение истребуемого имущества (вместо телевизора одной 
марки – телевизор другой и т.п.).



Нередко вместе с изменением предмета иска меняется и 
размер исковых требований (в сторону увеличения или 
уменьшения).

Изменение основания иска.
Основание иска – обстоятельства, на которые истец в своем 

заявлении ссылается. Изменяя основания иска, истец меняет 
изложение текста заявления, ссылается на иные либо 
дополнительные доказательства.

Зачастую в практике встречается такое понятие, 
как уточнение исковых требований (уточнения иска). Это 
понятие не является юридическим, оно взято из практики 
правоотношений сторон и суда. Часто истцы и их представители 
пишут в шапке «Уточнения искового заявления в порядке ст. 39 
ГПК РФ». Данный заголовок документа свидетельствует о том, 
что данные уточнения стоит воспринимать как изменения иска.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить 
основание или предмет иска. Это значит, что изменить и 
предмет, и основание иска одновременно закон не 
предоставляет возможности. 





Процессуально-правовая классификация исков
Ученые теоретики выделяют 3 вида исков:

1) иски о присуждении. В юридической литературе их также 
называют исполнительными исками, так как они являются 
обладателями исполнительной силы. Иски о присуждении 
направлены на принудительное исполнение судебного решения. 
Отсюда следует, что судебное решение, вынесенное по иску о 
присуждении, всегда должно исполняться, если не в добровольном, 
то в принудительном порядке;

2) иски о признании. С данным иском стороны обращаются для 
подтверждения того или иного факта, по-другому их называют 
установительными исками. Так, например, в свидетельстве о 
рождении гражданина допущена опечатка в фамилии. При 
вступлении, например, в право наследования имеются разногласия. 
Для того чтобы вступить в право наследования, представляется 
необходимым устранить данные недостатки, т.е. необходимо 
решение суда. Иски о признании могут быть как положительные, 
так и отрицательные. Положительные иски направлены на 
установление наличия того или иного правоотношения, а 
отрицательные иски направлены на установления отсутствия того 
или иного факта;



3) преобразовательные иски. Иски, направленные 
на вынесение таких решений, которые своим 
содержанием имеют материально-правовое действие 
–правообразующее или правопрекращающее. В 
данном случае предметом преобразовательного иска 
является право истца требовать от суда 
установления, изменения или прекращения того или 
иного правоотношения, права или обязанности.



Право на иск – право на удовлетворение исковых 
требований, т.е. право на решение судьи в пользу 
истца.

Условия права на иск:
1. Право истца должно быть действительно 

нарушено;
2. Требование истца должно быть защищаемо 

законом;
3. Требования истца должны быть надлежащим 

образом доказаны;
4. Специальное условия, которым выступает 

соблюдение срока исковой давности. Данное условие 
может применяться только в том случае, когда об 
этом заявляет одна из сторон.

При несоблюдении хотя бы одного из 
вышеназванных условий судья принимает заявление, 
рассматривает его, и выносит решение об отказе в 
удовлетворении требования.



Предъявление иска
Право на подачу иска имеет лицо, которое считает, 

что его права или законные интересы нарушены 
либо оспорены. Формой обращения в суд по делам 
искового производства является исковое заявление, 
которое подается в письменной форме.





Право на предъявление иска – субъективное 
процессуальное право заинтересованного лица на 
обращение к суду за защитой субъективных материальных 
прав и охраняемых законом интересов вследствие их 
предполагаемого нарушения или оспаривания.

Право на предъявление иска – право на правосудие по 
конкретному гражданскому делу.

Субъектами права на предъявление иска являются 
граждане и организации России, а также иностранные 
граждане, иностранные организации и предприятия, лица 
без гражданства.

Предпосылки права на предъявление иска – 
обстоятельства, с наличием или отсутствием которых 
закон связывает возникновение субъективного права 
определенного лица на предъявление иска по конкретному 
делу. 



Выделяют следующие предпосылки:
1) гражданская процессуальная правоспособность;
2) подведомственность дела суду;
3) отсутствие вступившего в законную силу судебного решения, 

вынесенного по тождественному делу;
4) юридическая заинтересованность – основанное на законе ожидание от 

процесса определенного правового результата;
5) отсутствие обязательного для сторон и принятого по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решения третейского 
суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Для некоторых категорий гражданских дел закон предусматривает 
специальную предпосылку права на предъявление иска.

Специальная предпосылка – такие обстоятельства, соблюдать которые 
необходимо наряду с общими предпосылками.

Специальной предпосылкой является соблюдение претензионного порядка 
предъявления исков по спорам о защите прав потребителей.

Отсутствие положительной или наличие отрицательной предпосылки 
означает отсутствие у лиц права на предъявление иска. При этом отсутствие у 
заинтересованного лица права на предъявление иска, выяснившееся в момент 
подачи искового заявления, влечет отказ в принятии искового заявления и отказ 
в возбуждении производства по делу. Если отсутствие права на предъявление 
иска выяснилось в процессе разбирательства дела, производство по нему 
подлежит прекращению.



Условия предъявления иска. Условиями предъявления иска 
(подачи заявления) являются следующие.

1. Дееспособность заявителя. Данное обстоятельство должно 
быть установлено судьей, принимающим заявление. Поскольку 
заявление не содержит никаких сведений о дееспособности 
заявителя, установление данного обстоятельства возможно в 
стадии подготовки дела к разбирательству. Доказательствами, 
подтверждающим наличие либо отсутствие дееспособности, 
является паспорт, решение суда (для признанных ограниченно и 
недееспособными, эмансипированными), свидетельство о браке. 
Если выяснится, что заявитель недееспособен, исковое заявление 
подлежит возвращению;

2. Наличие полномочия на подачу иска при подаче заявления от 
своего имени в защиту другого лица. Если заявление подается от 
имени заинтересованного лица, то заявитель должен иметь 
надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела. 
Документом, подтверждающим такие полномочия, служит обычно 
доверенность на ведение дела. Однако генеральная доверенность 
на управление имуществом также дает право поверенному на 
предъявление в суд исков, вытекающих из управления имуществом 
доверителя. Отсутствие документа, удостоверяющего полномочия 
на возбуждение гражданского дела влечет за собой возвращение 
искового заявления.



Предъявление иска — обращение в суд за защитой 
конкретного, указанного истцом субъективного права или 
охраняемого законом интереса — юридически представляет 
собой одностороннее процессуальное по содержанию 
волеизъявление, адресованное суду и представляет собой 
основание возбуждения гражданского дела в суде.

Порядок предъявления иска включает:
1. соблюдение правил подсудности дела. Установив, 

что иск предъявлен в тот суд, которому подсудно 
данное дело, судья возвращает исковое заявление и 
разъясняет заявителю, в какой суд ему следует 
обратиться;

2. соблюдение обязательного досудебного порядка, 
установленного федеральным законом (например, 
претензионного порядка рассмотрения требований 
грузополучателя и грузоотправителей к перевозчику) 
или предусмотренного договором сторон;

3. оплату заявления государственной пошлиной.



Исковое заявление согласно ст. 131 ГПК РФ должно 
содержать следующие сведения:

1) наименование суда, в которое подается заявление;

2) наименование истца, его местожительство или, если истцом 
является организация, ее местонахождение, а также наименование 
представителя и его адрес, если заявление подается 
представителем;

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

4) данные о нарушении или угрозе нарушения прав, свобод или 
законных интересов истца и его требования;

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

6) цену иска, если он подлежит оценке, а также расчет 
взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к 
ответчику, если это установлено федеральным законом или 
предусмотрено договором;

8) перечень прилагаемых к заявлению документов.



Местом жительства гражданина признается место, где 
гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста, или граждан, находящихся под 
опекой, признается местожительство их законных 
представителей, усыновителей, опекунов (ст. 20 ГК РФ).

Местом жительства лиц, осужденных к лишению 
свободы, является их место проживания до осуждения, но 
наряду с ним необходимо указывать и почтовый адрес по месту 
отбывания наказания. Это необходимо для направления истцу 
судебных извещений и иных документов, представляемых 
другими лицами, участвующими в деле.

Местом нахождения юридического лица является место 
его государственной регистрации, если в его учредительных 
документах не указано иное. Государственная регистрация 
юридического лица осуществляется по месту нахождения 
имущества юридического лица, которое указано в 
учредительных документах учредителями.



Если же искомое заявление подается прокурором в 
защиту интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований или в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина или неопределенного круга лиц, 
то должно быть указано, в чем конкретно заключаются 
их интересы, какое право нарушено, а также должна 
содержаться ссылка на закон или иной нормативный 
правовой акт, предусматривающий способы защиты 
этих интересов. Исковое заявление должно быть 
подписано истцом или представителем, который в 
порядке, установленном в процессуальном 
законодательстве, наделен правом подписания 
заявления и предъявления его в суд. Правила подачи 
искового заявления прокурором также 
распространяются и на действия государственных 
органов власти, местного самоуправления, 
общественных организаций, когда они участвуют в 
деле в целях защиты прав и интересов других лиц.



При подаче искового заявления истец или его 
представитель обязаны указать нормативный акт, на 
который они ссылаются, на основании которого суд 
должен принять судебное решение. Во исполнение 
принципа состязательности, указывая на 
обстоятельства и приводя соответствующие 
доказательства, ответчику дается возможность 
должным образом подготовиться к защите своих прав 
и интересов.



К исковому заявлению обязательно должны 
прилагать следующие документы:

1) его копия в соответствии с количеством 
ответчиков и третьих лиц;

2) документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины;

3) доверенность или иной документ, 
удостоверяющие полномочия представителя истца;

4) документы, подтверждающие обстоятельства, 
на которых истец основывает свои требования, 
копии этих документов для ответчиков и третьих 
лиц, если копии у них отсутствуют;

5) расчет взыскиваемой или оспариваемой 
денежной суммы, подписанный истцом, его 
представителем, с копиями в соответствии с 
количеством ответчиков и третьих лиц и др.



Возбуждение искового производства
Основанием для возбуждения гражданского производства по 

делу является принятие искового заявления к производству. 
Итак, при несоблюдении указанных выше требований, 
предъявляемых к исковому заявлению, суд может вынести 
следующее решение: отказать в принятии искового заявления, 
возвратить исковое заявление, оставить исковое заявление без 
движения.

Вынесение мотивированного 
определения судом об отказе в 
принятии искового заявления 
препятствует повторному 
обращению заявителя в суд с 
иском к тому же ответчику, о 
том же предмете и по тем же 
основаниям. В соответствии с 
этим законом предусмотрена 
возможность лица, которому 
отказали в принятии искового 
заявления, подать частную 
жалобу.



Отказать в принятии искового заявления суд может в 
следующих случаях (ст. 134 ГПК РФ):

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в 
порядке гражданского судопроизводства, поскольку 
заявление рассматривается и разрешается в ином судебном 
порядке;

2) заявление предъявлено в защиту прав, свобод и 
законных интересов другого лица государственным органом, 
органом местного самоуправления, организацией, 
гражданином, которому не предоставлено такое право;

3) имеется вступившее в законную силу судебное решение 
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям;

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



Тождество исков в гражданском процессе
По одному иску судом не может быть вынесено несколько 

решений, потому суд не должен рассматривать иск, по которому 
ранее уже было вынесено решение. Установить, рассматривался 
ли ранее иск, с которым истец обращается в суд, позволяет 
институт тождества исков. Иски являются 
тождественными, если совпадают их предмет, основание и 
стороны.

При установлении тождества исков следует различать внутренние и 
внешнее тождество.

Под внутренним тождеством понимается тождество первоначально 
заявленного и изменённого в ходе судебного разбирательства иска. 
Данный вид тождества определяется сравнением элементов одного и 
того же иска в разных его положениях. Иными словами, внутреннее 
тождество устанавливается сравнением элементов иска, которые были 
ему присущи в момент предъявления, с элементами того же иска, 
находящегося на любом из последующих этапов или стадий развития 
процесса по конкретному юридическому делу. Кроме этого, внутреннее 
тождество иска определяется сопоставлением его элементов с 
содержанием судебного решения. Подобное сравнение необходимо для 
того, чтобы выяснить, на ту ли просьбу заинтересованного лица дан 
ответ в судебном решении. 



Что же касается практического значения внутреннего тождества иска, то его 
важность прежде всего обусловлено тем, что позволяет определить границы 
изменения иска в процессе его судебного разбирательства, то есть определить 
тот предел в изменении внутренней структуры (содержании) иска, выход за 
который по действующему законодательству запрещён.

Под внешним тождеством понимается совпадение элементов заявленного 
иска с элементами иска, который либо уже рассмотрен судом, либо находится на 
его рассмотрении. Данный вид тождества называется внешним, потому что 
сравнению подлежат элементы не одного и того же, а разных исков. Внешнее 
тождество определяется сравнением элементов заявленного иска с элементами 
другого иска, который либо уже рассмотрен по существу, о чем свидетельствует 
вступившее в законную силу решение или определение суда (судьи) об 
утверждении мирового соглашения сторон, либо находится на рассмотрении в 
общем, арбитражном или третейском суде. Сравниваемые иски признаются 
тождественными при условии полного совпадения всех трёх элементов 
сравниваемых исков. Практическое значение понятия «внешнее тождество 
исков» заключается в том, что оно является юридическим инструментом, с 
помощью которого реализуется законодательный запрет на повторное 
рассмотрение одних и тех же исков. Внешнее тождество исков определяется 
судьёй на этапе возбуждения производства по делу, а также судом или судьёй в 
процессе его судебного разбирательства. Правовым последствием внешнего 
тождества исков в случае его обнаружения в момент обращения 
заинтересованного лица в суд является отказ судьи в принятии искового 
заявления, то есть отказ в возбуждении производства по тождественному иску.



Возвращение иска может иметь место в случае, если (ст. 
135 ГПК РФ):

1) истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования 
спора либо истцом не предъявлены документы, 
подтверждающие соблюдение досудебного порядка 
урегулирования спора;
1.1) требование подлежит рассмотрению в прядке приказного 

производства;
2) дело неподсудно данному судье;
3) исковое заявление подано недееспособным лицом;
4) исковое заявление не подписано или исковое заявление 

подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание и предъявление в суд;

5) до вынесения определения суда о принятии искового 
заявления к производству суда от истца поступило заявление о 
возвращении искового заявления;

6) в производстве этого или другого суда либо третейского 
суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям.



Вынесение определения суда о возвращении 
искового заявления не препятствует новому обращению 
в суд с тем же исковым требованием и по тем же 
основаниям.

Если исковое заявление составлено без соблюдения 
требований, предусмотренных ст. 131, 132 ГПК РФ, суд 
выносит определение об оставлении искового 
заявления без движения, о чем извещается лицо, 
подавшее заявление. Оставление искового заявления 
без движения судом дает возможность истцу исправить 
имеющиеся недочеты, без устранения которых 
невозможно принять исковое заявление к 
производству. В своем определении об отказе в 
принятии искового заявления суд устанавливает сроки, 
в течение которых должны быть устранены недостатки. 
На определение суда об оставлении искового 
заявления может быть подана частная жалоба.





Если же в течение 5 дней со дня поступления искового 
заявления в суд он принял решение о принятии искового 
заявления, выносится определение суда о принятии 
искового заявления и о возбуждении гражданского 
производства по делу. В данном определении суда 
назначается дата судебного заседания, определяются 
стороны, а также третьи лица, наличие заявленных 
ходатайств.

При возбуждении искового производства могут быть 
приняты меры обеспечения иска. Основанием для 
обеспечения иска согласно ст. 139 ГПК РФ является 
заявление лиц, участвующих в деле. Обеспечение иска 
допускается во всяком положении дела, если непринятие 
мер по обеспечению иска может затруднить или сделать 
невозможным исполнение решения суда. При 
поступлении заявления от лиц, участвующих в деле, суд 
выносит определение о принятии мер по обеспечению 
иска.



Мерами по обеспечению иска могут быть         
(ст. 140 ГПК РФ):

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 (исключение из описи);

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



Список мер по обеспечению иска является 
исчерпывающим

Однако законодателем предусмотрено, что суд может 
в необходимых случаях принять иные меры по 
обеспечению иска, которые должны отвечать целям, 
поставленным перед судом. Не стоит забывать, что лица, 
нарушившие ограничения, установленные судом, 
подвергаются штрафу в размере до 1000 рублей (ч.2 ст. 
140 ГПК РФ). Кроме того, истец вправе в судебном 
порядке требовать от этих лиц возмещения убытков, 
причиненных неисполнением определения суда об 
обеспечении иска. О принятых мерах по обеспечению 
иска судья незамедлительно сообщает в 
соответствующие государственные органы или органы 
местного самоуправления, регистрирующие имущество 
или права на него, а также их ограничения 
(обременения), переход и прекращение. По инициативе 
ответчика или суда могут быть отменены меры по 
обеспечению иска. Вопрос об отмене обеспечения иска 
рассматривается в судебном заседании. 



О проведении судебного заседания извещаются 
стороны, однако их неявка не препятствует 
рассмотрению вопроса об отмене мер обеспечения 
иска. Необходимо отметить некоторые особенности 
обжалования определения суда об обеспечении 
иска. Как и все иные определения суда, оно также 
может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством. Если же определение суда об 
обеспечении иска было вынесено без извещения 
лица, подавшего жалобу, то срок подачи жалобы 
исчисляется со дня, когда таковому лицу стало 
известно это определение. Необходимо также 
отметить, что ответчик после вступления в законную 
силу судебного решения, которым в иске было 
отказано, имеет право предъявить к истцу иск о 
возмещении убытков, причиненных ему мерами по 
обеспечению иска.



Правовые последствия возбуждения гражданского дела в 
суде

Предъявлением иска и возбуждением дела в суде вызывается целый ряд 
правовых последствий. В данном случае имеет место связанность фактических 
составов, когда совершение одной группы процессуальных действий и 
завершение фактического состава на стадии возбуждения дела влечет за собой 
следующую группу юридических фактов.

Традиционно выделяют две группы последствий возбуждения гражданского 
дела: процессуально-правовые и материально-правовые. Указанные последствия 
наступают как для истца, так и для ответчика, а также для других лиц, 
участвующих в деле.

Процессуально-правовые последствия заключаются в следующем.
1. С момента принятия искового заявления, жалобы или заявления процесс 

считается возбужденным, с этого момента кредитор из обязательственного 
правоотношения становится истцом, а должник - ответчиком.

2. Согласно ст. 137 ГПК РФ ответчик приобретает право на предъявление 
встречного иска.

3. Истец лишается права на обращение с тождественным требованием в 
другой суд, даже если правила подсудности позволяли ему сделать это (п. 5 ч. 1 
ст. 135 ГПК РФ).

4. Согласно ст. 118 ГПК РФ лица, участвующие в деле, и представители 
обязаны сообщать суду о перемен своего адреса во время производства по делу. 
При отсутствии такого сообщения повестка посылается по последнему 
известному суду адресу и считается доставленной, хотя бы адресат по этому 
адресу и не проживает.



Материально-правовые последствия заключаются в 
следующем.

1. В соответствии со ст. 203 ГК РФ предъявлением иска 
прерывается течение срока исковой давности.

2. Согласно ч. 1 ст. 303 ГК РФ добросовестный владелец 
должен возвратить или возместить собственнику все доходы, 
которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда 
он получил повестку по иску собственника о возврате 
имущества.

3. С момента предъявления иска в суде истец приобретает 
право на возмещение судебных расходов с ответчика, даже 
если ответчик добровольно удовлетворил требования истца (ст. 
98 ГПК РФ). Каждая из сторон в зависимости от результатов дела 
приобретает также право требования возмещения расходов на 
оплату услуг представителя (ст. 100 ГПК РФ), а также на 
взыскание компенсации за потерю времени (ст. 99 ГПК РФ).

4. Алименты, как и другие периодические платежи, по 
общему правилу присуждаются истцу с момента предъявления 
иска.

Приведенный перечень процессуально-правовых и 
материально-правовых последствий не является 
исчерпывающим, поскольку законодательство может 
устанавливать и другие последствия.



Возражение против иска и встречный иск как процессуальные 
средства защиты интересов ответчика

Гражданское судопроизводство осуществляется при строгом 
соблюдении принципа состязательности, что вытекает из 
противоречия интересов истца и ответчика.

Каждая сторона сама определяет, какую правовую позицию по 
делу выбрать, каких способов и средств защиты придерживаться при 
рассмотрении дела в суде.

Возражения против иска – это форма выражения права ответчика 
на судебную защиту путём несогласия его с предъявленным в суд 
иском.

При этом ответчик проявляет своё несогласие с иском как в 
материально-правовом, так и процессуальном порядке.

Материально-правовое возражение – это возражение ответчика, 
указывающее на неправомерность требований истца к суду о защите 
права или законного интереса.

При этом ответчик считает, что он не обязан отвечать по иску 
истца, и у него нет вины перед ним.

Материально-правовые возражения бывают двух видов:
- отрицание исковых требований ответчика;
- мотивированное возражение против иска. 



Отрицание – это возражение ответчика, выражающееся в том, что он 
в какие-либо правовые отношения с истцом не вступал, и приводимые 
им факты в прошлом не имели места.

Так, ответчик может заявить, что денег и иного имущества от истца не 
брал, поэтому возвращать ему что-либо не обязан. При этом он может не 
приводить каких-либо мотивов, доводов и доказательств в своё 
оправдание.

Мотивированное возражение – это возражения ответчика, 
опровергающие предъявленные ему исковые требования, обоснованные 
конкретными юридическими фактами. Возражение должно быть подано в 
письменной форме до вынесения судом первой инстанции решения по 
предъявленному ответчику иску.

Встречный иск – это обращение в суд ответчика с самостоятельным 
требованием о защите своего права или законного интереса, 
заявленным в уже возникшем процессе для совместного рассмотрения с 
истцом, предъявленным в суд истцом.

Для встречного иска характерно:
1) наличие первоначального иска, заявленного истцовой стороной;
2) встречный иск готовит ответчик, так как он обращается в суд за 

защитой своего права или нарушенного интереса;
3) этот иск подаётся для рассмотрения в уже возникший процесс.



Предъявление встречного иска
В ходе судебного разбирательства ответчик также может 

предъявить иск к истцу для защиты своих прав и законных 
интересов. Предъявленный ответчиком иск к истцу называется 
встречным иском. Для встречного иска характерно то, что он 
может быть заявлен только в уже возникшем процессе, а также он 
рассматривается совместно с первоначальным иском, 
предъявленным истцом. Между тем встречный иск, 
предъявленный ответчиком к истцу, может быть рассмотрен 
самостоятельно в отдельном гражданском судопроизводстве. 
Предъявление встречного иска в уже начатом процессе удобно 
для суда, так как интересы граждан, обратившихся за защитой, 
могут быть рассмотрены сразу, без начала другого гражданского 
судопроизводства. Возможность предъявления встречного иска 
предусмотрена ст. 137 ГПК РФ, где говорится, что ответчик вправе 
до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск 
для совместного рассмотрения с первоначальным иском. 
Необходимо отметить, что предъявление встречного иска 
осуществляется по общим правилам предъявления иска, т.е. 
встречный иск должен отвечать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ. 



Процессуальное законодательство указывает на 
условия принятия встречного иска (ст. 138 ГПК 
РФ):

1) встречное требование направлено к зачету 
первоначального требования;

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

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