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ОТ АВТОРОВ 
Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 

является одной из фундаментальных наук, изучаемых в юридиче-
ских вузах и на юридических факультетах высших учебных заве-
дений, поскольку постоянный рост обращений российских граж-
дан в суды требует подготовки грамотных специалистов для 
оказания квалифицированной юридической помощи и обеспече-
ния доступности судебной защиты.  

Нормы гражданского процессуального законодательства РФ 
в 2019–2020 гг. претерпели существенные изменения, как в сфере 
судоустройства, так и в части процедуры разрешения граждан-
ских дел. В настоящем учебном пособии предпринята попытка 
комплексного изложения обновленного учебного материала,  
соответствующего программе курса «Гражданский процесс»  
по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятель-
ность».  

В материале, изложенном в учебном пособии, учтены  
не только изменения действующего законодательства, но и ос-
новные идеи современных концепций развития российского граж-
данского процессуального права.  

В приложении к пособию даны официальные тексты поста-
новлений Пленума Верховного Суда РФ, рекомендуемые для 
изучения по курсу «Гражданский процесс». 
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Т е м а  1 
ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО  

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА, ЕГО ПРЕДМЕТ, 
МЕТОД, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты 

нарушенных и/или оспариваемых прав и законных интересов; 
– преимущества судебной формы защиты; 
– широкое и узкое понимание предмета гражданского про-

цессуального права; 
уметь: 
– различать способы, средства и формы защиты права; 
– различать виды судопроизводства и стадии гражданского 

процесса; 
владеть: 
– навыками определения структуры Гражданского процес-

суального кодекса (ГПК); 
– навыками выявления императивных и диспозитивных норм 

гражданского судопроизводства. 

1.1. Понятие, предмет, система гражданского  
процессуального права 

Гражданское судопроизводство – это урегулированная 
гражданским процессуальным законом деятельность суда и дру-
гих участников процесса, направленная на рассмотрение и раз-
решение гражданских дел.  

Цели и задачи гражданского судопроизводства (ст. 2 ГПК) – 
правильное и своевременное рассмотрение и разрешение граж-
данских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав  
и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, других лиц, являющихся 
субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. 
Гражданское судопроизводство должно способствовать укрепле-
нию законности и правопорядка, предупреждению правонаруше-
ний, формированию уважительного отношения к закону и суду. 
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Основной целью гражданского судопроизводства является 
восстановление нарушенных и охрана оспариваемых прав, сво-
бод и интересов граждан и организаций.  

Гражданское процессуальное право представляет собой 
систему правовых норм, регламентирующих порядок рассмотре-
ния и разрешения гражданских, семейных, трудовых, жилищных 
и иных дел, отнесенных к компетенции судов общей юрисдикции 
и мировых судей. 

В самом общем виде предмет гражданского процессуально-
го права можно определить как судопроизводство, процесс,  
т.е. предметом отрасли являются процессуальные правоотноше-
ния и процессуальные действия, связанные с осуществлением 
правосудия по гражданским делам. 

Метод правового регулирования гражданского процес-
суального права связан с процессуальной формой судопроиз-
водства.  

Метод гражданского судопроизводства является импера-
тивным, с элементами диспозитивности. 

Императивное начало – обязательным субъектом граждан-
ского судопроизводства является суд, который наделен властны-
ми полномочиями. Суд может выносить решения именем РФ, 
может применять меры государственного принуждения к участ-
никам судопроизводства, а последние обязаны подчиняться ре-
шению суда. 

Диспозитивность проявляется в том, что участники граж-
данского процесса наделяются процессуальными правами и сво-
бодой распоряжения ими. Само возникновение гражданского  
судопроизводства, его движение, т.е. переход из одной стадии  
в другую, зависит от воли заинтересованных лиц.  

Традиционно в системе гражданского процессуального пра-
ва выделяют две части: общую и особенную. 

К общей части относятся нормы, определяющие основы 
гражданского судопроизводства, такие как принципы, состав су-
да, подсудность, процессуальные сроки, доказательства и т.д. 
(раздел 1 ГПК). 

Особенная часть включает нормы, которые регулируют 
отдельные виды гражданского судопроизводства и стадии граж-
данского процесса (разделы 2–7 ГПК). 

Каждая часть содержит в себе нормы, объединенные в пра-
вовые институты, представляющие собой совокупность норм,  
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регулирующих определенный вид правоотношений. В гражданском 
процессе можно выделить институты подведомственности и под-
судности, судебного представительства, судебных расходов и др. 

1.2. Источники гражданского  
процессуального права 

Источник права – это форма выражения (форма закрепле-
ния) права. 

Источники гражданского процессуального права – нор-
мативные акты, содержащие нормы гражданского процессуаль-
ного права.  

Поскольку Конституция РФ гражданское судопроизводство 
относит к исключительному ведению РФ, то они принимаются  
на федеральном уровне. 

К источникам гражданского процессуального права можно 
отнести: 

– Конституцию РФ (в Конституции определены организа-
ционные основы судебной власти и раскрыты важнейшие прин-
ципы судопроизводства); 

– Федеральные конституционные законы (в частности, ФКЗ 
«О судебной системе», «О судах общей юрисдикции» «О воен-
ных судах»); 

– Гражданский процессуальный кодекс РФ, принятый 14 но-
ября 2002 г.  

ГПК РФ состоит из 7 разделов и определяет полномочия  
и деятельность суда, права и обязанности участников процесса, 
порядок доказывания, принятия постановлений суда, их обжало-
вание и т.п. Нормы ГПК РФ действуют на всей территории Рос-
сийской Федерации. Положения иных законов, регулирующих 
отдельные гражданские процессуальные отношения, должны со-
ответствовать положениям ГПК РФ; 

– Федеральные законы (например, ФЗ «О мировых судьях  
в РФ», «Об органах судейского сообщества», «О статусе су- 
дей» и др.). 

Гражданское процессуальное законодательство относится  
к одному из наиболее устойчивых. Это напрямую связано со ста-
бильностью самой гражданской процессуальной формы, которая 
обеспечивает последовательное развитие гражданского судопро-
изводства. 

В ГПК РФ сохранились все важные достижения советского 
периода и, в то же время, включены новые положения, которые 
отвечают международным стандартам правосудия.  
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В качестве источников выступают также Налоговый кодекс 
РФ (вопросы уплаты госпошлины), Гражданский кодекс РФ (по-
рядок применения исковой давности и другие нормы процес-
суального характера), Трудовой кодекс (порядок рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров) и другие. 

Помимо законов, источниками гражданского процессуаль-
ного права служат международные договоры.  

В ст. 15 Конституции РФ указано, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные до-
говоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные за-
коном, то применяются правила международного договора. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О приме-
нении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов  
и норм международного права и международных договоров»  
от 10 октября 2003 г. даются разъяснения, что следует понимать 
под международными договорами и в каких случаях и как они 
могут применяться (прил. 1). 

К числу основных международных актов можно отнести: 
– Европейскую Конвенцию о защите прав человека и ос-

новных свобод (1950);  
– Гаагскую Конвенцию по вопросам гражданского процесса 

1954 г.;  
– Минскую Конвенцию стран – членов СНГ «О правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным  
и уголовным делам» 1993 г. 

Если говорить о правовом обычае, то он не является  
и не может быть источником гражданского процессуального права. 

Можно ли рассматривать судебную практику в качестве ис-
точника? На этот вопрос нет однозначного ответа. В РФ статут-
ное, континентальное право. Однако в гражданском судопроиз-
водстве роль судебной практики весьма важна. Постановления 
Конституционного суда и Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации не относятся к источникам права в строгом смысле, 
однако они обязательны для применения всеми судами на терри-
тории РФ. По своей природе это акты толкования норм права, ко-
торые суды используют при рассмотрении дел. 
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1.3. Виды гражданского судопроизводства  
и стадии гражданского процесса 

Вид гражданского судопроизводства представляет собой 
обусловленную предметом судебной защиты определенную со-
вокупность способов защиты и процессуальных действий. 

Вид судопроизводства определяет правовое положение лиц, 
участвующих в деле, порядок возбуждения судопроизводства, 
возможность использования отдельных средств защиты и т.д. 

К основным видам гражданского судопроизводства отно-
сятся: 

1. Исковое производство – самый распространенный вид  
со времен римского права. Если в законе не установлено специ-
альных требований для разрешения той или иной категории дел, 
то они рассматриваются в порядке искового производства. Иско-
вое производство возбуждается на основании особого процес-
суального документа – искового заявления, отвечающего требо-
ваниям ст. 131 ГПК РФ. В порядке искового производства  
в настоящее время рассматривается основная часть гражданских 
дел в судах общей юрисдикции. 

Признаки искового производства: 
– в нем разрешается спор о праве гражданском; 
– субъекты находятся в равном юридическом положении; 
– предметом защиты выступает нарушенное или оспарива-

емое субъективное право.  
2. Особое производство.  
Основное отличие: отсутствует спор о праве.  
Категории дел: усыновление (удочерение), признание граж-

данина безвестно отсутствующим, признание недееспособным, 
ограниченно дееспособным и другие (ст. 262 ГПК РФ).  

Предметом защиты в делах особого производства выступает 
законный интерес, реализация которого создает основу для при-
обретения субъективного права в будущем, например, объявле-
ние гражданина умершим – право на получения наследства.  

3. Приказное производство.  
Это упрощенное судопроизводство по защите прав, осно-

ванных на бесспорных фактах.  
Основные признаки: в нем отсутствует стадия подготовки 

дела и стадия судебного разбирательства, дела рассматриваются 
без вызова участников в суд; требование взыскателя должно быть 
основано на бесспорных доказательствах. Судебное решение  
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по делам приказного порядка не выносится, его заменяет судеб-
ный приказ – постановление судьи, вынесенное на основании за-
явления взыскателя о взыскании денежных средств или об истре-
бовании движимого имущества от должника по требованиям, 
указанным в ст. 122 ГПК РФ. Некоторые ученые считают, что, 
поскольку в таких делах нет судебного разбирательства, а дей-
ствия судьи носят в основном делопроизводственный характер, 
приказное производство не является видом гражданского судо-
производства. 

К другим видам гражданского судопроизводства можно от-
нести: 

– упрощенное производство (гл. 21.1 ГПК РФ); 
– заочное производство (гл. 22 ГПК РФ); 
– производство по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав досту-
па на основании международного договора РФ (гл. 22.2 ГПК РФ); 

– производство по делам, с участием иностранных лиц (раз-
дел 5 ГПК РФ); 

– производство по делам, связанным с функцией содействия 
и контроля в отношении третейских судов (раздел 6 ГПК);  

– производство, связанное с исполнением судебных поста-
новлений и постановлений иных органов (раздел 7 ГПК). 

Стадия процесса – это определенная часть процесса, сово-
купность действий и решений, направленных на достижение 
определенной цели. 

Выделяют следующие стадии гражданского процесса: 
1) возбуждение гражданского дела; 
2) подготовка гражданского дела к судебному разбиратель-

ству; 
3) пересмотр не вступивших в законную силу судебных ак-

тов в апелляционном порядке; 
4) пересмотр вступивших в законную силу постановлений 

суда в кассационном порядке;  
5) пересмотр вступивших в законную силу постановлений 

суда в надзорном порядке; 
6) пересмотр вступивших в законную силу судебных поста-

новлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам.  
Исполнение судебных актов большинство ученых не выде-

ляют, как самостоятельную стадию гражданского процесса. Но, 
поскольку ГПК РФ регламентирует отдельные положения произ-
водства по исполнению судебных постановлений и постановлений 
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иных органов, можно признать его полноправной стадией граж-
данского судопроизводства. Согласно правовой позиции Евро-
пейского суда по правам человека, исполнительное производство 
завершает процедуру судебной защиты и определяет ее эффек-
тивность. 

1.4. Гражданская процессуальная форма 

Процессуальная форма – последовательный, установлен-
ный нормами гражданского процессуального права порядок рас-
смотрения и разрешения гражданского дела, включающий опре-
деленную систему гарантий. 

Процессуальные действия совершаются в порядке и в стро-
гой последовательности, установленной законом. На основа- 
нии установленного законом порядка возникают, развиваются  
и прекращаются гражданские процессуальные правоотношении  
на всех стадиях процесса. 

Строго регламентированный законом процессуальный по-
рядок (процессуальная форма) отличает судебную защиту прав 
граждан и организаций от защиты прав иными органами (адми-
нистративными). 

Цель процессуальной формы заключается в придании 
единства, однородности отраслевой конструкции процедурных 
правил и требований для оптимального достижения поставлен-
ных задач. 

Действие, совершенное вне процессуальной формы, ни-
чтожно и не влечет правовых последствий. 

Основные черты гражданской процессуальной формы: 
– нормативность – условия и порядок осуществления пра-

восудия по гражданским делам строго определены нормами Кон-
ституции РФ, ГПК РФ и федеральными законами; 

– обязательность правил, предусмотренных законом, –  
в случае их неисполнения наступают неблагоприятные послед-
ствия для участника процессуальных правоотношений (штраф, 
отмена судебного решения и пр.); 

– системность гражданского процесса – единство и взаимо-
связь совершаемых участниками гражданского судопроизводства 
действий как элементов структуры единого, целостного процес-
суального механизма; 

– всеобщность – распространяется на все стадии граждан-
ского судопроизводства. 
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Соблюдение процессуальной формы – непременное условие 
законности судебных решений. Существенные нарушения про-
цессуальной формы являются безусловным основанием отмены 
судебного решения. 

Значение гражданской процессуальной формы: 
– обеспечивает заинтересованным в исходе дела сторонам 

определенные правовые гарантии законности разрешения спора; 
– обеспечивает равенство процессуальных прав и процес-

суальных обязанностей; 
– обязывает суд рассматривать и разрешать споры о праве  

и при этом строго соблюдать нормы материального и процессу-
ального права, выносить законные и обоснованные решения с соб-
людением установленных законом процессуальных гарантий  
для лиц, участвующих в деле; 

– устанавливает точное соблюдение порядка рассмотрения 
дела. 
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Т е м а  2 
ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и систему принципов гражданского процессуаль-

ного права (ГПП); 
– значение принципов для гражданского судопроизводства; 
– причины изменения принципов ГПП; 
уметь: 
– находить в ГПК нормы-принципы и понимать их содер-

жание; 
– эффективно реагировать на нарушение принципов в ходе 

гражданского судопроизводства; 
владеть: 
– навыками классификации принципов ГПП; 
– навыками использования принципов в гражданском судо-

производстве 

2.1. Понятие и значение принципов гражданского  
процессуального права, их классификация 

Понятие «принцип» имеет латинское происхождение и в пе-
реводе на русский язык означает «основа», «первоначало». 

Исходя из этимологического значения этого слова, принци-
пами гражданского процессуального права (процесса) называют 
фундаментальные его положения, основополагающие правовые 
идеи, закрепленные в нормах права наиболее общего характера. 
Они пронизывают все гражданские процессуальные институты  
и определяют такое построение гражданского процесса, которое 
обеспечивает вынесение законных и обоснованных решений и их 
исполнение. 

Под принципами гражданского процессуального права по-
нимаются наиболее общие положения, руководящие начала су-
допроизводства, отражающие взгляды российского общества  
на отправление правосудия по гражданским делам. 

Принципы имеют качества норм, имеют свое выражение  
и закрепление в законах. 
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Значение принципов состоит в следующем: 
1) они отражают специфику отрасли гражданского процес-

суального права; 
2) принципы дают направления для развития отрасли,  

т.е. все принимаемые изменения и дополнения законодательства 
должны соответствовать им; 

3) при возникновении пробела в законе суд руководствуется 
принципами (аналогия права); 

4) принципы являются основой для толкования норм ГПП  
и выступают гарантией правосудия по гражданским делам. 

Система принципов означает, что любой отдельно взятый 
принцип есть часть звена единой структуры, каждый принцип 
самостоятелен, но не автономен, т.е. он может быть включен  
в систему только при условии его внутренней связи с остальными 
принципами. 

В принципах гражданского процессуального права концен-
трируются взгляды законодателя на характер и содержание со-
временного судопроизводства по рассмотрению и разрешению 
судами гражданских дел. 

Под классификацией принципов понимается деление их со-
става на отдельные группы по какому-либо признаку. 

Существуют различные подходы к классификации прин-
ципов: 

1. По источнику закрепления выделяют конституционные  
и отраслевые принципы. 

2. По сфере действия: общеправовые, межотраслевые и от-
раслевые. 

3. Наиболее распространенной в теории гражданского про-
цессуального права является классификация принципов по объ-
екту правового регулирования: 

– организационно-функциональные принципы – принципы 
организации правосудия (независимость судей, гласность, прин-
цип языка судопроизводства и др.); 

– функциональные принципы – принципы, определяющие 
деятельность суда и других участников гражданского процесса 
(диспозитивность, непрерывность, состязательность и др.). 

Деление принципов на две группы до некоторой степени 
условно. 

Организационно-функциональные принципы:  
1. Осуществление правосудия только судом. 
2. Равенство граждан перед законом и судом. 
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3. Единоличное и коллегиальное рассмотрение и разреше-
ние гражданских дел. 

4. Независимость судей. 
5. Государственный язык судопроизводства. 
6. Гласность. 
Функциональные принципы: 
1. Законность. 
2. Состязательность. 
3.  Диспозитивность.  
4. Процессуальное равноправие сторон. 
5. Сочетание устных и письменных начал в судопроиз-

водстве. 
6. Непосредственность. 

2.2. Содержание принципов гражданского процесса,  
особенности их действия 

1. Принцип осуществления правосудия только судом 
Этот принцип свидетельствует о самостоятельности и неза-

висимости судебной власти в Российской Федерации. 
Суд при рассмотрении дел осуществляет правосудие, и само 

понятие правосудия связывается только с судебной деятельно-
стью. Это означает, что никакие другие органы не вправе осу-
ществлять правосудие. Например, третейские суды осуществля-
ют защиту гражданских прав, разрешают дела, но правосудия  
не осуществляют, так как это частные органы, а правосудие –  
это государственная деятельность.  

Каждый суд осуществляет правосудие в строго определен-
ной сфере: у конституционных судов – своя сфера правосудия,  
у арбитражных – своя (экономические дела), у судов общей 
юрисдикции – рассмотрение дел, возникающих из гражданских, 
семейных, трудовых и иных правоотношений.  

Это, в частности, закреплено в ст. 5 ГПК РФ. 
2. Равенство граждан и организаций перед законом  

и судом  
Указанный принцип получил свое закрепление в ст. 19  

Конституции РФ и ст. 6 ГПК РФ. Пол, раса, национальная или 
религиозная принадлежность, язык, происхождение, место жи-
тельства, принадлежность к каким-либо общественным объеди-
нениям, имущественное и должностное положение не могут слу-
жить основанием для предпочтения в предоставлении прав. 
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3. Принцип гласности 
Он означает, что деятельность суда по рассмотрению граж-

данских дел должна быть открытой, гласной, доступной как для 
участников процесса, так и для широкой общественности. 

Сегодня этому принципу придается огромное значение.  
У него есть еще два названия – «принцип публичности правосу-
дия», «принцип прозрачности правосудия» или «принцип транс-
парентности правосудия» (транспарентность означает прозрач-
ность). 

Сущность данного принципа закрепляется в ст. 10 ГПК РФ.  
Рассмотрение гражданских дел происходит в открытом су-

дебном заседании, в закрытом заседании могут рассматриваться 
дела в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом. 
Также допускается закрытое заседание по мотивированному хо-
датайству сторон (в целях сохранения тайны личной жизни, ком-
мерческой тайны и т.п.). Если заседание закрытое, решение про-
возглашается публично, кроме дел, связанных с защитой прав  
и интересов несовершеннолетних.  

Одной из гарантий реализации принципа гласности являет-
ся Федеральный Закон «Об обеспечении доступа к информации  
о деятельности судов в Российской Федерации». В нем подробно 
регулируются все вопросы, связанные с возможностью получе-
ния информации о судебной деятельности.  

Так, на сайте любого суда можно найти информацию о его 
деятельности – начиная от организационных вопросов и заканчи-
вая информацией по конкретным гражданским делам, находя-
щимся в производстве.  

4. Принцип сочетания единоличного и коллегиального 
рассмотрения гражданских дел (ст. 7 ГПК РФ)  

Этот принцип заключается в том, что рассмотрение граж-
данских дел в судах первой инстанции осуществляется едино-
лично, а в случаях, прямо предусмотренных законом – коллеги-
ально.  

Пересмотр судебных актов в вышестоящих судах осуществ-
ляется в основном коллегиально, кроме пересмотра в порядке 
апелляции решений мировых судей (единолично). 

5. Независимость судей  
Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ 

и законам. Судьи рассматривают дела в условиях, исключающих 
постороннее на них воздействие. Любое вмешательство в дея-
тельность судей по осуществлению правосудия запрещается  
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и влечет за собой установленную законом ответственность (ст. 8 
ГПК РФ), независимость судей обеспечивается целым рядом га-
рантий, закрепленных в законе. 

6. Государственный язык судопроизводства  
Государственным языком Российской Федерации является 

русский язык, поэтому судопроизводство в судах РФ ведется  
на русском языке. Однако, поскольку Россия является многона-
циональным государством, судопроизводство может также ве-
стись на национальном языке субъекта РФ. Лицам, не владею-
щим языком судопроизводства, предоставляется переводчик. 

7. Принцип разумности сроков судебного разбиратель-
ства и исполнения судебных актов 

Вопрос о его выделении спорный, однако, в пользу выделе-
ния данного принципа говорит само размещение в ГПК РФ ст. 6.1 
«Разумный срок судопроизводства и разумный срок исполнения 
судебного постановления», она находится среди других норм-
принципов. 

Этот принцип означает то, что судебное разбирательство  
и исполнение судебных актов должны осуществляться в разум-
ные сроки. Что понимается под разумными сроками? По общему 
правилу, разбирательство дел производится в сроки, которые 
установлены в ГПК РФ. Это и есть разумные сроки. Важно также 
и то, что закон устанавливает определенные процессуальные ме-
ханизмы, гарантирующие соблюдение этих сроков.  

Вводится такой механизм, который получил название «уско-
рение судебного разбирательства». Заинтересованное лицо, если 
оно считает, что дело необоснованно долго рассматривается, мо-
жет обращаться к председателю суда с заявлением об ускорении 
судебного разбирательства.  

Заинтересованное лицо также может обратиться в суд с за-
явлением о присуждении компенсации за нарушение права  
на рассмотрение дела в разумные сроки. 

Функциональные принципы 
1. Принцип состязательности 
Статья 123 Конституции РФ устанавливает, что судопроиз-

водство осуществляется на основе состязательности и равнопра-
вия сторон. 

Основание этого принципа – противоположность интере-
сов сторон. Суть его состоит в том, что каждой стороне предо-
ставлена возможность выразить и обосновать свою позицию,  
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аргументировать несогласие с позицией процессуального про-
тивника, доказывать свою позицию.  

Суд, как независимый арбитр, разрешает дело по существу. 
Содержание принципа составляет совокупность норм, кото-

рые делятся на две группы: 
– нормы, регулирующие деятельность сторон; 
– нормы, регулирующие деятельность суда. 
Роль сторон в состязательном процессе: 
– каждая сторона в соответствии со ст. 156 ГПК должна до-

казать те обстоятельства, на которые она ссылается;  
– при затруднительности предоставления доказательств,  

по ходатайству сторон суд оказывает содействие в собирании до-
казательств (ст. 57 ГПК); 

– в случае невозможности явиться в суд стороны обязаны 
известить суд о причине неявки. 

Последствия неисполнения обязанности по доказыванию: 
– согласно ст. 68 ГПК, если сторона, обязанная доказать 

свои требования или возражения, не предоставляет доказательств 
суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой 
стороны; 

– если истец не просит рассмотреть дело в его отсутствие  
и не явился по вторичному извещению, а ответчик не настаивает 
на рассмотрении, суд оставляет дело без рассмотрения; 

– если ответчик не явился без уважительной причины, то 
суд может рассмотреть дело в порядке заочного производства; 

– если сторона уклоняется от участия в экспертизе, суд 
вправе признать факт, для выяснения которого она была назначе-
на, установленным или опровергнутым. 

Роль суда (ч. 2 ст. 12 ГПК РФ) – суд, сохраняя независи-
мость, объективность и беспристрастность, осуществляет руко-
водство процессом, разъясняет лицам их права и обязанности, 
оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реализации 
их прав. 

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для 
дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоя-
тельства для обсуждения, даже если стороны на них не ссылались 
(ч. 2 ст. 56 ГПК РФ). 

2. Принцип диспозитивности 
Диспозитивность – это свобода сторон в пределах закона 

распоряжаться своими субъективными правами и средствами их 
защиты. 
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Например, при предъявлении иска истец самостоятельно 
определяет ответчика, указывает объем исковых требований. Су-
ду предоставлено право определенного контроля за действиями 
сторон.  

Так, суд не утверждает акты распоряжения своими правами 
(признание иска, отказ от исковых требований, заключение миро-
вого соглашения), если они противоречат закону или нарушают 
права и интересы других лиц. 

Диспозитивные (распорядительные) права закреплены в ст. 3, 
ст. 4, ст. 39, ст. 131 ГПК РФ и др. 

Например, ст. 39 ГПК предусматривает права сторон  
по распоряжению материальным предметом спора (отказ от иска, 
признание иска, изменение предмета, основания иска и др.) 

Исключение из принципа диспозитивности – суд может 
выйти за пределы предъявленных требований, в случаях, прямо 
предусмотренных в законе (например, ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, ст. 24 
Семейного кодекса РФ и др.) 

3. Процессуальное равноправие сторон  
В гражданском процессе стороны обладают равными или 

соотносимыми процессуальными правами и обязанностями (на-
пример, истец имеет право подачи искового заявления, измене-
ния основания, предмета иска объема исковых требований, право 
на отказ от иска, а ответчик – право подачи возражений на иск 
или встречного иска, признание иска).  

Равные права имеют также третьи лица, не заявляющие са-
мостоятельные требования на предмет спора, привлеченные  
на стороне истца и ответчика. Третьи лица, заявляющие самосто-
ятельные требования, прокурор, участники процесса, защищаю-
щие интересы других лиц также обладают правами стороны. 

4. Принцип устности судебного разбирательства закреп-
лен в ст. 157 ГПК. Закон подчеркивает, что рассмотрение граж-
данских дел происходит устно. Устная форма восприятия факти-
ческого и доказательственного материала, а также совершения 
процессуальных действий в гражданском судопроизводстве гла-
венствует.  

В устной форме в судебном заседании дают объяснения 
стороны и третьи лица, а свидетели – показания. При этом устная 
форма восприятия информации не может быть сведена, скажем,  
к оглашению стороной или свидетелями сведений, которые они 
подготовили к судебному заседанию в письменном виде. 
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Устная форма восприятия судом материалов дела проста, 
демократична и доступна. При устности создается больше усло-
вий для установления действительных обстоятельств дела, оказа-
ния воспитательного воздействия на граждан и решения иных за-
дач гражданского судопроизводства (ст. 2 ГПК). 

В устной форме совершается большинство процессуальных 
действий, в том числе практически почти все действия в судеб-
ном заседании. Закон содержит исчерпывающий перечень случа-
ев, когда то или иное процессуальное действие в порядке исклю-
чения должно быть совершено в письменном виде (ст. 131, п. 2  
ч. 2 ст. 149 ГПК и др.). Принцип устности – одна из весьма важ-
ных гарантий гласности гражданского судопроизводства. 

Устная форма совершения процессуальных действий обус-
ловливает необходимость фиксации в письменном виде сведений 
о такого рода действиях и полученных в ходе их результатов. 
Статья 230 ГПК РФ требует, чтобы о каждом судебном заседании 
суда первой инстанции, отдельном процессуальном действии, со-
вершенном вне заседания, составлялся протокол. 

5. Принцип непосредственности  
Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно иссле-

довать доказательства по делу: заслушать объяснения сторон  
и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, кон-
сультации и пояснения специалистов, ознакомиться с письмен-
ными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, 
прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи. 

В ГПК РФ определено, что разбирательство дела проходит 
при неизменном составе судей. В случае замены одного из судей 
в процессе рассмотрения дела разбирательство должно быть про-
изведено с самого начала, чтобы все судьи имели возможность 
непосредственно воспринимать доказательственный материал. 

Непосредственное восприятие доказательств судом, разре-
шающим дело по существу, является важной гарантией установ-
ления действительных обстоятельств, а также независимости су-
дей и подчинения их только закону.  

В отдельных случаях непосредственное восприятие доказа-
тельств судом, разрешающим дело по существу, невозможно ли-
бо нецелесообразно. В связи с этим, ГПК РФ устанавливает от-
дельные исключения из принципа непосредственности. В их 
числе необходимо назвать институт судебных поручений (ст. 62–63, 
п. 11 ст. 150 ГПК), обеспечения доказательств (ст. 64–66 ГПК). 
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Еще одним исключением из принципа непосредственности 
является правило, предусмотренное ст. 170 ГПК. При отложении 
разбирательства дела суд вправе допросить явившихся свидете-
лей, если в судебном заседании присутствуют стороны. Вторич-
ный же вызов свидетелей в новое судебное заседание допускает-
ся только в случае необходимости. 

Принципы гражданского процессуального права имеют  
не только теоретическое, но и практическое значение: 

1) они отражают сущность судопроизводства, его демокра-
тические процессуальные и организационные начала; 

2) формулируют качественные особенности гражданского 
процесса; 

3) выступают гарантом законного, справедливого и обосно-
ванного отправления правосудия; 

4) характеризуют как основные моменты процесса, так и все 
гражданское процессуальное право в целом. 

Нельзя произвольно отменять, изменять, вводить новые 
гражданские процессуальные принципы. Изменение всего лишь 
одного принципа может повлечь за собой коренное преобразова-
ние сути гражданского процесса и возможностей защиты прав, 
свобод и законных интересов в целом. 
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Т е м а  3 
ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

 

В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и виды подсудности. Значение института подсуд-

ности; 
– основания для передачи дела из одного суда в другой; 
уметь: 
– определять родовую и территориальную подсудность  

дела;  
владеть: 
– навыками поиска и применения норм, регулирующих пра-

вила родовой и территориальной подсудности; 
– навыками преодоления негативных последствий наруше-

ния правил о подсудности дела. 

3.1. Понятие и виды подсудности.  
Значение института подсудности 

Термины «подсудность», «компетенция», «подведомствен-
ность», являющиеся составляющей принципа осуществления 
правосудия только судом, предполагающим, в частности, что 
гражданские дела должны рассматриваться компетентным судом, 
неоднократно обсуждались в науке гражданского процессуально-
го права.  

Длительное время подведомственность выступала в каче-
стве межотраслевого института права, выполняющего функции 
распределительного механизма юридических дел между различ-
ными юрисдикционными органами. Однако учеными неодно-
кратно отмечалось, что подведомственность предназначена для 
распределения дел между различными по своей природе органа-
ми, которые используют разную форму для их разрешения, а для 
распределения дел между судами судебной системы вполне под-
ходит институт подсудности. 

20 ноября 2018 г. Государственной Думой был принят Фе-
деральный закон № 451-ФЗ, «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ (23 ноября 2018 г. был одобрен Сове-
том Федерации), в соответствии с которым законодатель отказал-
ся от использования термина «подведомственность». 
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Поскольку судебная система общих судов в настоящее вре-
мя едина и возглавляет ее один суд, то использовать категорию 
подсудности считается более правильным. 

Подсудность – распределение дел между различными суда-
ми общей юрисдикции.  

Ю. В. Ефимова предлагает выделять в системе реформиро-
ванной подсудности «две разновидности: внешняя подсудность 
(общая) и внутренняя (специальная) подсудность.  

Внешняя (общая) подсудность определяет предметную ком-
петенцию судов общей юрисдикции и арбитражных судов. От нее 
зависит выбор судопроизводства, гражданского, арбитражного 
или административного, в порядке которого должно быть разре-
шено дело.  

Внутренняя (специальная) подсудность устанавливает ком-
петенцию судов общей юрисдикции и мировых судей при рас-
смотрении и разрешении дел по первой инстанции, которые  
являются предметом судебной деятельности в гражданском судо-
производстве»1. Такой подход представляется вполне обосно-
ванным. 

Правилами о подсудности гражданские дела относятся к ве-
дению судов того или иного уровня, а также к ведению конкрет-
ного суда на определенной территории. 

Ученые выделяют два основных вида подсудности: 
– родовая (предметная) – определяет компетенцию судов 

различных звеньев, а также компетенцию военных судов; 
– территориальная – определяет компетенцию одноуровне-

вых судов в зависимости от территории, на которую распростра-
няется их деятельность. 

В компетенцию судебных органов входят различные по сво-
ему характеру функции:  

– рассмотрение и разрешение гражданских дел;  
– пересмотр судебных постановлений, т.е. проверка пра-

вильности судебных постановлений – функция судов апелляци-
онной, кассационной и надзорной инстанции. 

При определении как родовой, так и территориальной под-
судности имеется в виду компетенция судебных органов, как су-
дов первой инстанции.  
                                                            

1 Ефимова Ю. В. Система подсудности в гражданском судопроиз-
водстве // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2019. № 4 (129). С. 266. 
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Традиционно основными критериями разграничения компе-
тенции между судами общей юрисдикции и арбитражными суда-
ми по рассмотрению гражданских дел являлся характер спорных 
правоотношений и их субъектный состав. Хотя на данный мо-
мент очевидно, что значение субъектного состава утратило былое 
значение и ведущим стал характер спора. 

В отличие от семейных, трудовых и жилищных споров, от-
носящихся к исключительной компетенции судов общей юрис-
дикции, споры, возникающие из гражданских правоотношений, 
рассматриваются как судами общей юрисдикции, так и арбит-
ражными судами. 

С учетом того, что арбитражные суды являются специали-
зированными судами, их компетенция по сравнению с судами 
общей юрисдикции более детально определена законом (ст. 27 
АПК РФ). В ч. 1 этой статьи закреплено, что арбитражный суд 
рассматривает дела по экономическим спорам и другие дела, свя-
занные с осуществлением предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности. 

В силу ч. 2 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают 
экономические споры и рассматривают иные дела с участием ор-
ганизаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, а в случаях, предусмотренных законом, с уча-
стием Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных  
образований, государственных органов, органов местного само-
управления, иных органов, должностных лиц, образований,  
не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя (далее – организации 
и граждане). 

Что же касается судов общей юрисдикции, то они согласно 
ст. 22 ГПК РФ рассматривают и разрешают: 

– исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о за-
щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных право-
отношений; 

– дела по указанным в ст. 122 ГПК РФ требованиям, разре-
шаемым в порядке приказного производства; 

– дела особого производства, указанным в ст. 262 ГПК РФ; 
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– дела об оспаривании решений третейских судов и о выда-
че исполнительных листов на принудительное исполнение реше-
ний третейских судов; 

– дела о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений; 

– дела об оказании содействия третейским судам в случаях, 
предусмотренных федеральным законом (п. 7 введен Федераль-
ным законом от 29.12.2015 № 409-ФЗ); 

– дела по корпоративным спорам, связанным с созданием 
юридического лица, управлением им или участием в юридиче-
ском лице, являющемся некоммерческой организацией, за ис-
ключением некоммерческих организаций; дела по корпора-
тивным спорам, которые федеральным законом отнесены  
к подсудности арбитражных судов (п. 8 введен Федеральным за-
коном от 28.11.2018 № 451-ФЗ). 

Кроме того, суды общей юрисдикции рассматривают и раз-
решают дела с участием иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, иностранных организаций, организаций с иностранными 
инвестициями, международных организаций. 

Важно отметить, что в силу п. 4 ст. 22 ГПК РФ при обраще-
нии в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между 
собой требований, из которых одни подсудны суду общей юрис-
дикции, другие – арбитражному суду, если разделение требова-
ний невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению  
в суде общей юрисдикции (в ред. Федерального закона  
от 28.11.2018 № 451-ФЗ). 

Если разделение требований возможно, судья выносит 
определение о принятии требований, подсудных суду общей 
юрисдикции, и о возвращении заявления в части требований, 
подсудных арбитражному суду (в ред. Федерального закона  
от 28.11.2018 № 451-ФЗ). 

Родовая подсудность 
По правилам родовой подсудности (ст. ст. 23–27 ГПК РФ 

определяется компетенция мировых судей, районных судов, су-
дов, образованных на уровне субъектов Российской Федерации 
(верховных судов республик в составе РФ, областных, краевых  
и др.), военных и иных специализированных судов. 

Верховный Суд Российской Федерации в качестве суда  
первой инстанции рассматривает только административные, но  
не гражданские дела (ст. 2 ФКЗ от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред.  
от 02.08.2019) «О Верховном Суде Российской Федерации».  
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В соответствии со ст. 26 ГПК РФ верховный суд республи-
ки, краевой, областной суд, суд города федерального значения, 
суд автономной области и суд автономного округа рассматрива-
ют в качестве суда первой инстанции гражданские дела, связан-
ные с государственной тайной и предусмотренные главой 45 ГПК 
РФ (признание и исполнение решений иностранных судов и ино-
странных третейских судов (арбитражей). 

Особое значение имеют гражданские дела, связанные с го-
сударственной тайной. Поэтому в п. 5 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» специ-
ально указано, что гражданские дела, возникающие из отноше-
ний по созданию и использованию результатов интеллектуальной 
деятельности, отнесенные к компетенции судов общей юрисдик-
ции, рассматриваются районным судом в качестве суда первой 
инстанции, за исключением дел, предусмотренных ст. 26 ГПК 
РФ. Такие дела рассматривает по первой инстанции верховный суд 
республики, краевой, областной суд, суд города федерального зна-
чения, суд автономной области и суд автономного округа. 

Московский городской суд в соответствии с ч. 3 ст. 26 ГПК 
РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские 
дела, которые связаны с защитой авторских и/или смежных прав, 
кроме прав на фотографические произведения и произведения, 
полученные способами, аналогичными фотографии, в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интер-
нет, и по которым им приняты предварительные обеспечитель-
ные меры, в соответствии со ст. 144.1 ГПК РФ.  

В случае рассмотрения Московским городским судом дела, 
производство по которому было возбуждено по иску истца после 
вступления в законную силу решения, вынесенного этим же су-
дом в пользу этого же истца по другому делу о защите авторских 
и/или смежных прав в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети Интернет, Московский городской суд 
также разрешает вопрос о постоянном ограничении доступа  
к сайту в сети Интернет, на котором неоднократно и неправомер-
но размещалась информация, содержащая объекты авторских  
и/или смежных прав, или информация, необходимая для их полу-
чения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет. 

Родовая подсудность гражданских дел мировым судьям 
определена в ст. 23 ГПК РФ. 
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Согласно ч. 1 ст. 23 ГПК РФ к делам, подсудным мировому 
судье, относятся: 

1) дела о выдаче судебного приказа; 
2) дела о расторжении брака, если между супругами отсут-

ствует спор о детях; 
3) дела о разделе между супругами совместно нажитого 

имущества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч 
рублей; 

4) по имущественным спорам, за исключением дел о насле-
довании имущества и дел, возникающих из отношений по созда-
нию и использованию результатов интеллектуальной деятельно-
сти, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

5) по имущественным спорам, возникающим в сфере защи-
ты прав потребителей, при цене иска, не превышающей ста тысяч 
рублей. 

Федеральными законами к подсудности мировых судей мо-
гут быть отнесены и другие дела. 

При характеристике подсудности районных судов в ГПК 
РФ применен метод исключения, т.е. все остальные дела подле-
жат рассмотрению и разрешению в районном суде. 

Согласно ст. 24 ГПК гражданские дела, подсудные судам 
общей юрисдикции, за исключением дел, предусмотренных  
ст. 23, 25, 26 и 27 настоящего Кодекса, рассматриваются район-
ным судом в качестве суда первой инстанции. В частности, граж-
данские дела, не относящиеся к компетенции мирового судьи, 
рассматриваются в первой инстанции районным судом, если фе-
деральным законом они не отнесены к подсудности других феде-
ральных судов общей юрисдикции. 

Согласно ст. 25 ГПК в случаях, предусмотренных феде-
ральным конституционным законом, гражданские дела рассмат-
риваются военными и иными специализированными судами. 

Территориальная подсудность 
Территориальная подсудность определяет компетенцию од-

ноуровневых судов по горизонтали. 
Виды территориальной подсудности 
Общая территориальная подсудность определяется местом 

нахождения ответчика. Согласно ст. 28 ГПК РФ иск предъявляет-
ся в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации 
предъявляется в суд по адресу организации. 

Общая территориальная подсудность распространяется на все 
иски, за исключением тех, для которых ГПК РФ установлены 
иные правила. 
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Правило исключительной подсудности означает, что иск 
подлежит рассмотрению в строго определенном суде. Если ис-
ключительная подсудность конкурирует с другими видами тер-
риториальной подсудности, то подлежат применению правила 
исключительной подсудности. 

Согласно ст. 30 ГПК РФ иски о правах на земельные участ-
ки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помеще-
ния, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные  
с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъяв-
ляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестован-
ного имущества; иски кредиторов наследодателя, предъявляемые 
до принятия наследства наследниками, подсудны суду по месту 
открытия наследства; иски к перевозчикам, вытекающие из дого-
воров перевозки, предъявляются в суд по месту нахождения пе-
ревозчика, к которому в установленном порядке была предъявле-
на претензия. Иски о защите прав и законных интересов группы 
лиц, в том числе прав потребителей, подаются по адресу ответчика. 

Альтернативная подсудность является исключением  
из правил общей подсудности. Подсудность по выбору истца 
(альтернативная подсудность) заключается в том, что истцу 
предоставлена возможность в определенных случаях обратиться 
за разрешением дела в один из нескольких судов, указанных в за-
коне. Иными словами, истец вправе предъявить иск либо по об-
щему правилу в суд по месту нахождения ответчика (ст. 28 ГПК), 
либо в другой суд или суды, указанные в законе. Таким образом, 
альтернативная подсудность не заменяет общей подсудности,  
а существует наряду с ней. 

В силу ч. 10 ст. 29 ГПК РФ выбор между несколькими су-
дами, которым подсудно дело, принадлежит истцу. 

Что же касается договорной подсудности, то она представ-
ляет собой яркое проявление принципа диспозитивности в граж-
данском судопроизводстве.  

Договорная подсудность регулируется ст. 32 ГПК РФ, со-
гласно которой стороны могут по соглашению между собой  
изменить территориальную подсудность для данного дела  
до принятия его судом к своему производству. Подсудность, 
установленная ст. 26, 27 и 30 настоящего Кодекса, не может быть 
изменена соглашением сторон. 

Однако в настоящее время данный вид подсудности уста-
навливается для тех споров, в которых хотя бы одной стороной 
является иностранное лицо. 
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Подсудность по связи дел – это подсудность, определяемая 
местом рассмотрения другого дела. 

Статьей 31 ГПК РФ установлено, что: 
1) иск к нескольким ответчикам, проживающим или нахо-

дящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства 
или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца; 

2) встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотре-
ния первоначального иска; 

3) гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если 
он не был предъявлен или не был разрешен при производстве 
уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства по правилам подсудности, уста-
новленным ГПК РФ. 

Специальным видом подсудности является подсудность 
дел, связанных с осуществлением судами функций содействия  
и контроля в отношении третейских судов (ст. 30.1 ГПК). В соот-
ветствии с нею:  

– заявление об отмене решений третейских судов и между-
народных коммерческих арбитражей, принятых на территории 
РФ, подается в районный суд, на территории которого принято 
решение третейского суда. По соглашению сторон третейского 
разбирательства заявление об отмене решения третейского суда 
может быть подано в районный суд по месту нахождения или ме-
сту жительства одной из сторон третейского разбирательства; 

– заявление о выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решений третейских судов и международных 
коммерческих арбитражей, принятых на территории РФ, подается 
в районный суд по месту нахождения или месту жительства 
должника либо, если место его нахождения или место жительства 
неизвестно, по месту нахождения имущества должника – сторо-
ны третейского разбирательства. По соглашению сторон третей-
ского разбирательства заявление о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда может 
быть подано в районный суд, на территории которого принято 
решение третейского суда, либо в районный суд по месту нахож-
дения или месту жительства стороны третейского разбиратель-
ства, в пользу которой принято решение третейского суда; 

– заявление об осуществлении судом функций содействия  
в отношении третейских судов, указанных в части второй  
ст. 427.1 ГПК, подается в районный суд по месту проведения со-
ответствующего третейского разбирательства. 
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3.2. Правовые последствия несоблюдения  
правил о подсудности 

В большинстве случаев ошибки с определением подсудно-
сти обнаруживаются судами на стадии предъявления заявления  
в суд, а их устранение происходит посредством вынесения опре-
деления о возвращении искового заявления (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК). 
Возвращение заявления не препятствует повторному обращению 
в суд с тем же требованием, к тому же ответчику, но по надле-
жащей подсудности.  

Если несоблюдение правил подсудности обнаруживается 
судом первой инстанции после возбуждения гражданского дела, 
он обязан передать его по подсудности (п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ). 
Если нарушение правил подсудности обнаружится уже после вы-
несения решения – решение отменяется как вынесенное в неза-
конном составе. 

В теории гражданского процессуального права Г. Л. Осоки-
ной высказано мнение о том, что только нарушение правил родо-
вой подсудности является основанием для отмены судебного ре-
шения суда. Нарушение правил территориальной подсудности  
не должно влечь за собой отмену решения суда. Однако судебная 
практика исходит из того, что нарушение правил как родовой, так 
и территориальной подсудности является безусловным основани-
ем для отмены решения (дело рассмотрено незаконным составом 
суда). 
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Т е м а  4 
ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и структуру гражданских процессуальных право-

отношений; 
– структуру судебной системы РФ; 
уметь: 
– правильно определять предмет, субъектов и содержание 

гражданских процессуальных правоотношений; 
– определять признаки гражданских процессуальных право-

отношений;  
владеть: 
– навыками классификации гражданских процессуальных 

правоотношений; 
– навыками определения специфики тех или иных граждан-

ских процессуальных правоотношений. 

4.1. Понятие гражданского  
процессуального правоотношения 

Гражданские процессуальные правоотношения – это 
урегулированные нормами гражданского процессуального права 
отношения, возникающие между судом и другими участниками 
судопроизводства в процессе защиты гражданских прав и закон-
ных интересов. 

Особенности гражданских процессуальных правоотношений: 
– стадийность; 
– всегда выступают в процессуальной форме; 
– суд – обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений; 
– они носят властный характер; 
– спорные материальные правоотношения порождают воз-

никновение, развитие и прекращение гражданских процессуаль-
ных правоотношений; 

– процессуальные действия всегда влекут последствия для 
суда и остальных участников процесса. 
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Ученые предлагают различные основания для классифика-
ции гражданских процессуальных правоотношений. 

Так, их можно классифицировать по субъектам: 
– основные правоотношения – возникают между судом  

и сторонами, существуют в любом гражданском деле, без них не 
может быть процесса, существуют от начала и до конца процесса 
(суд – ответчик, суд – истец, суд – заявитель, суд – заинтересо-
ванные лица); 

– дополнительные правоотношения – возникают между судом 
и другими лицами, участвующими в деле (суд – прокурор, суд –  
третье лицо). Это такие отношения, без которых возможно осу-
ществление гражданского судопроизводства по гражданскому делу; 

– служебно-вспомогательные правоотношения – возникают 
между судом и лицами, содействующими правосудию (например, 
суд – эксперт, суд – переводчик, суд – специалист). 

Гражданские процессуальные правоотношения состоят  
из следующих элементов: 

1) субъекты: 
– суд; 
– лица, участвующие в деле; 
– лица, содействующие правосудию; 
2) объект: 
– общий – материально-правовой спор или законный ин-

терес; 
– специальный – результат, достигаемый в конкретном пра-

воотношении; 
3) содержание: 
– права и обязанности участников гражданско-процессуаль-

ных отношений. 
Некоторые ученые предлагают включать в содержание  

не только права и обязанности участников, но и действия по их 
реализации. 

Выделяют два подхода к пониманию сущности граждан-
ских процессуальных правоотношений. 

Одни ученые полагают, что при возбуждении судопроиз-
водства возникает одно сложное гражданско-процессуальное 
правоотношение.  

Другие считают, что с возбуждением судопроизводства 
возникает система элементарных отношений, и эти отношения 
являются элементами единого гражданско-процессуального пра-
воотношения. 
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Основания возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений: 

– гражданская процессуальная норма; 
– юридический состав (действие участника и суда); 
– гражданская процессуальная правоспособность; 
– гражданская процессуальная дееспособность. 
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений – 

это все участники гражданского судопроизводства: 
– суды; 
– лица, участвующие в деле, которые имеют юридическую 

заинтересованность в деле; 
– лица, которые не имеют заинтересованности, но содей-

ствуют рассмотрению и разрешению дела.  
Состав субъектов может меняться по стадиям. 

4.2. Правовое положение суда 

Правовое положение суда определяется его руководящей 
ролью в гражданском процессе. 

Суд – обязательный субъект любого гражданского процес-
суального правоотношения. Это властный орган, наделенный 
компетенцией по осуществлению правосудия от имени госу-
дарства.  

Суд правомочен рассматривать дела, если: 
– судьи назначены в установленном законом порядке; 
– не заинтересованы в исходе дела; 
– нет сомнения в их беспристрастности. 
ГПК РФ предусматривает основания для отвода судьи  

(ст. 16 ГПК РФ). 
Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело 

и подлежит отводу, если он: 
– при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал  

в нем в качестве прокурора, помощника судьи, секретаря судеб-
ного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, 
переводчика; 

– являлся судебным примирителем по данному делу; 
– является родственником или свойственником кого-либо  

из лиц, участвующих в деле, либо их представителей; 
– лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 

либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 
объективности и беспристрастности. 
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В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить 
лица, состоящие в родстве между собой. 

Наличие информации о внепроцессуальном обращении, по-
ступившем судье по гражданскому делу, находящемуся в его 
производстве, само по себе не может рассматриваться в качестве 
основания для отвода судьи. 

В силу осуществления судьями публично-правовых функ-
ций судебной власти, законодатель предъявляет повышенные 
требования к соблюдению ими морально-этических норм в част-
ной жизни, которая относится к внеслужебным отношениям. Эти 
ограничения судья налагает на себя добровольно при наделении 
его полномочиями судьи. 

В связи с этим судья должен избегать в частной жизни от-
ношений, которые могут умалить авторитет судебной власти, 
честь и достоинство судьи, вызвать сомнение в его объективно-
сти, справедливости и беспристрастности. 

Гарантиями особого правового статуса судьи выступают: 
1. Несменяемость (ст. 15 Закона «О судебной системе»). 
2. Независимость судьи и подчинение только закону. В сво-

ей деятельности по осуществлению правосудия судьи никому  
не подотчетны (ст. 9 Закона «О статусе судей»).  

Независимость обеспечивается: 
– предусмотренной законом процедурой осуществления 

правосудия, запретом под угрозой ответственности какого-либо 
вмешательства в деятельность судьи; 

– установленным порядком приостановления и прекраще-
ния полномочий судей; 

– правом судьи на отставку; 
– неприкосновенностью судьи:  
а) неприкосновенность личности, жилых и служебных по-

мещений, личных и служебных транспортных средств, докумен-
тов, багажа и иного имущества, тайна переписки иной корре-
спонденции;  

б) судья не может быть привлечен к ответственности за вы-
раженное им при осуществлении правосудия мнение или приня-
тое им решение. 

Независимость судей также гарантируется системой судей-
ского сообщества, предоставлением судье материального и соци-
ального обеспечения за счет государства; запретом заниматься 
какой-либо другой оплачиваемой деятельностью, кроме педаго-
гической, творческой, научной. 
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Состав суда (ст. 14 ГПК) 
Дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями 

единолично. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 
дела в судах первой инстанции рассматриваются коллегиально  
в составе трех профессиональных судей. 

Если иное не установлено законом, рассмотрение дел в кас-
сационном или апелляционном порядке осуществляется судом  
в составе судьи-председательствующего и двух судей. Рассмот-
рение дел в надзорном порядке осуществляется Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации в составе, определяе-
мом в соответствии с ФКЗ от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации». 

Состав суда для рассмотрения каждого дела формируется  
с учетом нагрузки и специализации судей путем использования 
автоматизированной информационной системы. В случае невоз-
можности использования в суде автоматизированной информа-
ционной системы допускается формирование состава суда в ином 
порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заин-
тересованных в исходе судебного разбирательства. 

Решение подлежит отмене, если дело рассмотрено судом  
в незаконном составе. 

4.3. Лица, участвующие в деле:  
состав и правовое положение 

Лица, участвующие в деле – это участники процесса, 
имеющие юридическую заинтересованность в исходе дела, дей-
ствующие от своего имени, наделенные полномочиями на совер-
шение действий, направленных на возникновение, развитие  
и окончание процесса. 

Признаки лиц, участвующих в деле: 
1) действуют от своего имени; 
2) имеют юридическую заинтересованность в исходе дела 

(юридическая заинтересованность – основанный на законе ожи-
даемый правовой результат рассмотрения и разрешения дела); 

3) имеют право на совершение действий диспозитивного 
характера; 

4) на них распространяется законная сила судебного ре-
шения. 

Лица, участвующие в деле, должны обладать гражданской 
процессуальной правоспособностью и дееспособностью. 
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Гражданская процессуальная правоспособность призна-
ется за всеми гражданами и организациями, обладающими со-
гласно законодательству Российской Федерации, правом на су-
дебную защиту своих прав, свобод и законных интересов. 

Гражданская процессуальная дееспособность – это спо-
собность своими действиями осуществлять процессуальные пра-
ва, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение 
дела в суде представителю.  

Она принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим 
возраста восемнадцати лет, и организациям. 

Несовершеннолетний может лично осуществлять свои про-
цессуальные права и выполнять процессуальные обязанности  
в суде со времени вступления в брак или объявления его полно-
стью дееспособным (эмансипация). 

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граж-
дан, ограниченных в дееспособности, защищают в процессе их 
законные представители. Однако суд обязан привлекать к уча-
стию в таких делах самих несовершеннолетних, а также граждан, 
ограниченных в дееспособности. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, по де-
лам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и иных 
правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои пра-
ва, свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь  
к участию в таких делах законных представителей несовершен-
нолетних. 

Состав лиц, участвующих в деле, определен ст. 34 ГПК РФ. 
Лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, 
прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод  
и законных интересов других лиц или вступающие в процесс  
в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным ст. 4, 
46 и 47 ГПК РФ, заявители и другие заинтересованные лица  
по делам особого производства. 

К правам и обязанностям данной категории участников 
относятся:  

1) общие – ст. 35 ГПК (имеют право знакомиться с матери-
алами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять от-
воды, представлять доказательства и участвовать в их исследова-
нии, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 
свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства,  
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в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения 
суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы  
по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопро-
сам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, 
участвующих в деле; получать копии судебных постановлений,  
в том числе получать с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет копии судебных постановле-
ний, выполненных в форме электронных документов, а также из-
вещения, вызовы и иные документы (их копии) в электронном 
виде; обжаловать судебные постановления и использовать предо-
ставленные законодательством о гражданском судопроизводстве 
другие процессуальные права).  

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользо-
ваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. 

Лица, участвующие в деле, имеют также процессуальные 
обязанности, установленные законом. При их неисполнении на-
ступают последствия, предусмотренные законодательством о граж-
данском судопроизводстве; 

2) специальные – ст. 39 ГПК (истец вправе изменить осно-
вание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер иско-
вых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе при-
знать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением). 

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска от-
ветчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это 
противоречит закону или нарушает права и законные интересы 
других лиц. 

При изменении основания или предмета иска, увеличении 
размера исковых требований течение срока рассмотрения дела, 
начинается со дня совершения соответствующего процессуально-
го действия. 

4.4. Лица, содействующие правосудию 

Признаки лиц, содействующих правосудию: 
1) их действия носят вспомогательный характер; 
2) они не имеют юридической заинтересованности в исходе 

дела; 
3) они не имеют права на совершение действий диспози-

тивного характера; 
4) определяющим признаком их процессуального статуса 

выступают процессуальные обязанности, а затем процессуальные 
права. 
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Рассмотрим особенности их процессуального положения. 
1. Свидетель (ст. 69–70 ГПК РФ).  
Свидетелем является лицо, которому могут быть известны 

какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения дела. Не являются доказательствами 
сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать ис-
точник своей осведомленности. 

Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться  
в суд в назначенное время и дать правдивые показания. Свиде-
тель может быть допрошен судом в месте своего пребывания,  
если он вследствие болезни, старости, инвалидности или других 
уважительных причин не в состоянии явиться по вызову суда. 

За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи по-
казаний по мотивам, не предусмотренным федеральным законом, 
свидетель несет ответственность, предусмотренную УК РФ. 

Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных 
с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи  
с потерей времени. 

2. Эксперт (ст. 79–87 ГПК РФ). 
При возникновении в процессе рассмотрения дела вопро-

сов, требующих специальных знаний в различных областях 
науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. 
Проведение экспертизы может быть поручено судебно-эксперт-
ному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экс-
пертам. 

Экспертиза проводится экспертами судебно-экспертных 
учреждений по поручению руководителей этих учреждений или 
иными экспертами, которым она поручена судом. 

Экспертиза проводится в судебном заседании или вне засе-
дания, если это необходимо по характеру исследований либо при 
невозможности или затруднении доставить материалы или доку-
менты для исследования в заседании. 

Эксперт обязан: принять к производству порученную ему 
судом экспертизу и провести полное исследование представлен-
ных материалов и документов; дать обоснованное и объективное 
заключение по поставленным перед ним вопросам и направить 
его в суд, назначивший экспертизу; явиться по вызову суда для 
личного участия в судебном заседании и ответить на вопросы, 
связанные с проведенным исследованием и данным им заключе-
нием. 
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В случае, если поставленные вопросы выходят за пределы 
специальных знаний эксперта, либо материалы и документы не-
пригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи 
заключения, эксперт обязан направить в суд, назначивший экс-
пертизу, мотивированное сообщение в письменной форме о не-
возможности дать заключение. 

Эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для 
исследования материалов и документов и возвращает их в суд 
вместе с заключением или сообщением о невозможности дать за-
ключение. 

Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для 
проведения экспертизы; вступать в личные контакты с участни-
ками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересо-
ванность в исходе дела; разглашать сведения, которые стали ему 
известны в связи с проведением экспертизы, или сообщать кому-
либо о результатах экспертизы, за исключением суда, ее назна-
чившего. 

Эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, 
имеет право знакомиться с материалами дела, относящимися  
к предмету экспертизы; просить суд о предоставлении ему до-
полнительных материалов и документов для исследования; зада-
вать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле, 
и свидетелям; ходатайствовать о привлечении к проведению экс-
пертизы других экспертов. 

Эксперт дает заключение в письменной форме. 
3. Специалист (ст. 188 ГПК РФ). 
В необходимых случаях при осмотре письменных или ве-

щественных доказательств, воспроизведении аудио- или видеоза-
писи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер 
по обеспечению доказательств суд может привлекать специали-
стов для получения консультаций, пояснений и оказания непо-
средственной технической помощи (фотографирования, состав-
ления планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки 
имущества). 

Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться  
в суд, отвечать на поставленные судом вопросы, давать в устной 
или письменной форме консультации и пояснения, при необхо-
димости оказывать суду техническую помощь. Консультации  
и пояснения специалиста могут быть получены путем использо-
вания систем видеоконференц-связи в порядке, установленном 
законом. 
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Специалист дает суду консультацию в устной или письмен-
ной форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения 
специальных исследований, назначаемых на основании опреде-
ления суда. 

Консультация специалиста, данная в письменной форме, 
оглашается в судебном заседании и приобщается к делу. Кон-
сультации и пояснения специалиста, данные в устной форме, за-
носятся в протокол судебного заседания. 

В целях разъяснения и дополнения консультации специали-
сту могут быть заданы вопросы.  

4. Переводчик (ст. 162 ГПК РФ). 
Переводчик обязан переводить объяснения, показания, за-

явления лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопро-
изводство, а лицам, не владеющим языком, на котором ведется 
судопроизводство, содержание имеющихся в деле объясне- 
ний, показаний, заявлений лиц, участвующих в деле, свидетелей  
и оглашаемых документов, аудиозаписей, заключений экспертов, 
консультаций и пояснений специалистов, распоряжений предсе-
дательствующего, определения или решения суда. 

Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе 
участникам процесса вопросы для уточнения перевода, знако-
миться с протоколом судебного заседания или отдельного про-
цессуального действия и делать замечания по поводу правильно-
сти перевода, подлежащие занесению в протокол судебного 
заседания. 

Переводчик несет ответственность, предусмотренную Уго-
ловным кодексом РФ, за заведомо неправильный перевод. 

В случае уклонения переводчика от явки в суд или  
от надлежащего исполнения своих обязанностей, на него может 
быть наложен процессуальный штраф. 

5. Представитель (глава 5 ГПК РФ). 
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. 

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие  
в пределах полномочий, предоставленных им федеральным зако-
ном, иными правовыми актами или учредительными документа-
ми, либо представители. 

От имени ликвидируемой организации в суде выступает 
уполномоченный представитель ликвидационной комиссии. 
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Вопрос об отнесении представителя к той или иной группе 
субъектов гражданско-процессуальных правоотношений является 
спорным. 

Одни ученые считают его лицом, содействующим правосу-
дию (М. А. Викут, М. С. Шакарян), поскольку он выступает  
от имени представляемого и не имеет юридической заинтересо-
ванности в деле. 

Некоторые ученые считают его лицом, участвующим в деле 
(Д. М. Чечот, В. Н. Щеглов). 

Постановлением Пленума Верховного Суд РФ от 24.06.2008 
«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» 
представитель отнесен к лицам, содействующим правосудию. 
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Т е м а  5 
СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– признаки сторон искового судопроизводства; 
– правовое положение сторон; 
уметь: 
– различать основания процессуального соучастия и про-

цессуального правопреемства;  
владеть: 
– навыками классификации процессуальных прав и обязан-

ностей сторон;  
– навыками определения специфических признаков процес-

суального соучастия и оснований замены ненадлежащего ответ-
чика. 

5.1. Понятие сторон, их процессуальные  
права и обязанности 

Согласно ст. 34 ГПК стороны относятся к лицам, участву-
ющим в деле. 

Стороны – это необходимые субъекты гражданского судо-
производства, спор которых суд должен рассмотреть и разре-
шить. 

Признаки сторон: 
1) это лица искового производства;  
2) это необходимые субъекты гражданских правоотно-

шений; 
3) имеют противоположные интересы; 
4) имеют личную и материальную и процессуальную юри-

дическую заинтересованность в исходе дела, так как выступают  
в защиту своих прав и интересов и, следовательно, только сторо-
ны обладают всем комплексом диспозитивных прав; 

5) являются предполагаемыми субъектами спорного мате-
риального правоотношения; 

6) ведут процесс от своего имени, решение суда выносится 
на имя сторон, на них распространяется свое действие законная 
сила судебного акта, а также его материально-правовые послед-
ствия; 
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7) несут судебные расходы; 
8) основное бремя доказывания, согласно ст. 56 ГПК РФ, 

возложено на стороны; 
9) в случае выбытия стороны из процесса допускается ее 

замена в порядке правопреемства. 
Сторонами в гражданском процессе могут быть физические 

лица, юридические лица, государство, субъекты РФ, муници-
пальные образования. 

Истец – активная сторона – это предполагаемый субъект 
спорного правоотношения, право которого предположительно 
нарушено ответчиком. 

Ответчик – пассивная сторона – предполагаемый наруши-
тель прав истца. 

В случае предъявления иска прокурором или органами гос-
ударственной власти, органами местного самоуправления в защи-
ту прав и интересов других лиц, в порядке ст. 4 и 6 ГПК, истцом 
будет являться то лицо, в защиту которого предъявлен иск. 

В других видах судопроизводства нет истца и ответчика. 
Например, в приказном производстве участвуют взыскатель  
и должник, в особом производстве – заявитель и заинтересован-
ное лицо. 

Субъективное процессуальное право – установленная  
и обеспеченная нормами гражданского процессуального права 
мера возможного поведения. 

Субъективная процессуальная обязанность стороны – 
установленная и обеспеченная нормами гражданского процес-
суального права, мера должного поведения. 

Общие права и обязанности сторон (ст. 35 ГПК РФ). 
Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с ма-

териалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять 
отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследо-
вании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 
свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства,  
в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения 
суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы  
по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, 
возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участ-
вующих в деле; обжаловать судебные постановления и использо-
вать предоставленные законодательством о гражданском судо-
производстве другие процессуальные права. Лица, участвующие 
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в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежа-
щими им процессуальными правами. 

Специальные права сторон определены ст. 39 ГПК РФ: 
истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить 
или уменьшить размер исковых требований либо отказаться  
от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить 
дело мировым соглашением. 

5.2. Процессуальное соучастие 

Процессуальное соучастие – это участие в деле несколь-
ких истцов или несколько ответчиков, требования которых не ис-
ключают друг друга (ст. 40 ГПК). 

Признаки соучастников: 
1) они участники одного и того же процесса; 
2) они являются предполагаемыми субъектами спорного ма-

териального правоотношения; 
3) между соучастниками нет спора о праве; 
4) их интересы не исключают друг друга, т.е. имеется воз-

можность одновременного удовлетворения требования всех ист-
цов ко всем ответчикам. 

Виды процессуального соучастия: 
1) в зависимости от того, на чьей стороне оно возникло, вы-

деляют: 
– активное; 
– пассивное; 
– смешанное соучастие;  
2) в зависимости от характера связи между соучастниками  

в спорном материальном правоотношении:  
– обязательное – когда невозможно рассмотрение дела без 

участия всех соучастников в связи с характером спорного право-
отношения (дела о наследовании, дела о праве пользования жи-
лым помещением). Следует отметить, что, говоря о невозможно-
сти рассмотрения дела, законодатель подразумевает случаи 
невозможности удовлетворения требований истца, что не одно  
и то же. Однако суд не вправе привлечь соистцов без их согласия;  

– факультативное – участие всех соучастников не обяза-
тельно и возникает по усмотрению сторон или суда. При факуль-
тативном соучастии характер спорного материального правоот-
ношения позволяет рассмотреть дело в отношении каждого  
из субъектов в отдельном процессе. 
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Основания процессуального соучастия (ст. 40 ГПК):  
1) предметом спора являются общие права или обязанности 

нескольких истцов или ответчиков; 
2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков 

имеют одно основание; 
3) предметом спора являются однородные права и обязан-

ности. 
Соучастники пользуются правами и несут обязанности  

сторон.  
Каждый соучастник по отношению к другому соучастнику 

самостоятелен. Наличие у соистцов самостоятельных требований 
не означает, что суд примет одинаковое решение относительно 
всех лиц. В зависимости от обстоятельств дела, суд может одно-
му или нескольким истцам отказать, а одного или нескольких от-
ветчиков освободить от ответственности. 

По итогам рассмотрения дела суд выносит одно решение, 
но в нем содержатся положения относительно всех соучастников.  

5.3. Замена ненадлежащего ответчика 

Ненадлежащий ответчик – это лицо, в отношении которо-
го по материалам дела исключается предположение о том, что 
оно является субъектом спорного материально правоотношения. 

Закон предусматривает следующие условия замены ненад-
лежащего ответчика: 

– согласие истца;  
– возможность замены в суде первой инстанции до вынесе-

ния решения по делу. 
При этом согласие ответчика не требуется.  
Если истец не согласен на замену, то суд рассматривает де-

ло и выносит решение об отказе в иске. 
Последствия замены ненадлежащего ответчика: 
– после замены процесс начинается сначала;  
– действия, совершенные в процессе ненадлежащим ответ-

чиком, не влекут никаких последствий для надлежащего ответчика. 

5.4. Процессуальное правопреемство 
Процессуальное правопреемство – это замена в процессе 

одного лица, являющегося стороной либо третьим лицом (право-
предшественника), другим лицом (правопреемником) в связи  
с выбытием правопредшественника из процесса.  
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Процессуальное правопреемство, т.е. замена одной из сто-
рон процесса другим лицом – правопреемником – происходит  
в тех случаях, когда права или обязанности одного из субъектов 
спорного материального правоотношения в силу тех или иных 
причин переходят к другому лицу, которое не принимало участия 
в данном процессе. 

Основаниями правопреемства в материальном праве могут 
быть общие (универсальные): наследование, реорганизация юри-
дического лица и единичные (сингулярные), например, перевод 
долга, уступка права требования. 

Процессуальное правопреемство на стороне истца наступа-
ет только при согласии правопреемника вступить в процесс.  
Для вступления в процесс правопреемника на стороне ответчика 
его согласие не требуется.  

Правопреемство возможно на любой стадии процесса. Дей-
ствия, совершенные правопредшественником, обязательны для 
правопреемника.  

В связи с этим, суд в любой стадии процесса должен обсу-
дить возможность замены выбывшей стороны ее правопреем-
ником. 

Вступление в процесс правопреемника-истца зависит от его 
волеизъявления.  

Привлечение в процесс правопреемника – ответчика – так-
же зависит от воли истца или другого участвующего в деле лица.  

Порядок процессуального правопреемства подчиняется 
определенным правилам и проходит в определенных рамках, 
установленных законом: 

1) правопреемство возможно на любой стадии процесса,  
т.е. на той стадии, на которой выбывает правопредшественник; 

2) заявляя ходатайство о вступлении в процесс в качестве 
правопреемника, заинтересованное лицо должно себя легитими-
ровать в качестве данного участника процесса и представить со-
ответствующие доказательства в виде необходимых документов, 
подтверждающих переход к нему прав и обязанностей право-
предшественника; 

3) в отличие от материального права, в процессуальном 
праве нет разделения на универсальное и сингулярное правопре-
емство, правопреемник полностью заменяет собой правопредше-
ственника, во всем объеме его процессуальных прав и обязан-
ностей; 
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4) для правопреемника все действия, совершенные до его 
вступления в дело, обязательны в той мере, в какой они были 
обязательны для лица, которое правопреемник заменил; 

5) при процессуальном правопреемстве процесс не начина-
ется вновь (как при замене ненадлежащей стороны), а продолжа-
ется с той стадии, на которой произошла замена стороны, и пра-
вопреемник вступил в дело. 
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Т е м а  6 
ТРЕТЬИ ЛИЦА 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– признаки третьих лиц, их правовое положение; 
– различия между третьими лицами, заявляющими самосто-

ятельные требования относительно предмета спора и не заявля-
ющими таковых; 

уметь: 
– правильно определять правовое положение третьих лиц; 
– различать основания привлечения в процесс третьих лиц;  
владеть: 
– навыками применения современных правовых инструмен-

тов для решения практических задач, связанных с участием тре-
тьих лиц. 

6.1. Понятие и виды третьих лиц 

Третьи лица – юридически заинтересованные лица, участ-
вующие в процессе, который возник и происходит между други-
ми лицами (истцом и ответчиком), для защиты своих собствен-
ных прав, не совпадающих с правами сторон. 

Признаки третьих лиц: 
– это лица искового производства; 
– они вступают в чужой процесс, который уже начался между 

другими лицами, до постановления судом решения по делу; 
– это дополнительные субъекты гражданских процессуаль-

ных отношений; 
– процессуальные правоотношения с участием третьих лиц 

возникают только после вынесения судом определения о вступ-
лении в процесс; 

– третьи лица вступают в процесс для защиты своих прав, 
не совпадающих с правами сторон; 

– они имеют личную юридическую заинтересованность в ис-
ходе дела. 

Выделяются два вида третьих лиц: 
1) заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора (ст. 42 ГПК РФ); 
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2) не заявляющие самостоятельные требования относитель-
но предмета спора (ст. 43 ГПК РФ). 

Решение суда обязательно для третьих лиц только при ус-
ловии участия их в деле.  

6.2. Третьи лица, лица, заявляющие самостоятельные  
требования относительно предмета спора 

Основания для вступления их в процесс – наличие самосто-
ятельных требований на предмет спора между сторонами. 

Условием их допуска в гражданский процесс является 
наличие связи их требований со спорным правоотношением  
и предъявлением требования в его пределах. 

Третьи лица по ст. 42 ГПК РФ – юридически заинтересо-
ванные лица, вступающие в чужой процесс для защиты самостоя-
тельного права или законного интереса. Они являются предпола-
гаемыми субъектами спорного правоотношения.  

В соответствии со ст. 42 ГПК эти лица могут вступить  
в процесс до постановления судом решения по делу. 

При вступлении в процесс третьего лица рассмотрение дела 
начинается с самого начала. Поэтому согласно ст. 150 ГПК РФ 
суду на стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
необходимо разрешить вопрос о составе лиц, участвующих в де-
ле, и вступлении в дело третьих лиц.  

Вступая в процесс, третье лицо (ст. 42 ГПК) подает исковое 
заявление на общих основаниях. Статья 131 ГПК РФ содержит 
обязательные реквизиты искового заявления, которые обязатель-
ны и для искового заявления третьего лица.  

В исковом заявлении третье лицо (ст. 42 ГПК) должно ука-
зать основание, по которому оно считает, что спорное право при-
надлежит ему.  

Третье лицо может предъявить иск только к истцу, только  
к ответчику или к обеим сторонам. Третье лицо – это своеобраз-
ный истец, поэтому процессуальное положение у него такое же, 
как и у истца. Однако из этого положения возможны изъятия, 
например, третье лицо не имеет права на выбор суда при альтер-
нативной подсудности. 

Отличие третьих лиц от первоначальных истцов и соистцов: 
– между соистцами нет спора о праве, а между истцом  

и третьим лицом он имеется; 
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– требование первоначального истца, третьего лица – взаи-
моисключающие, в то время как требования соистцов не исклю-
чают друг друга; 

– иск третьего лица может быть направлен к любой стороне 
или к обоим сразу, а иск соистцов направлен только против от-
ветчика; 

– третье лицо всегда вступает в уже начатый процесс, истцы 
же и соистцы самостоятельно инициируют процесс; 

– основания требований третьего лица иные, чем основания 
требований первоначального истца или соистца. 

Значение участия третьих лиц для гражданского судопроиз-
водства состоит в том, что вместо двух гражданских дел суд рас-
сматривается одно; исключается вызов в суд тех же участников 
дважды, при этом все доказательства исследуются в полном объ-
еме; выносится одно решение, разрешающее спор по существу,  
и, тем самым, исключается вынесение противоречащих друг дру-
гу решений.  

6.3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные  
требования относительно предмета спора 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требова-
ния относительно предмета спора – юридически заинтересо-
ванное лицо, участвующее в деле на стороне истца или ответчика 
в связи с тем, что решение по делу может повлиять на его права 
или обязанности по отношению к одной из сторон в будущем. 

Основания привлечения в гражданский процесс:  
– возможность возникновения в будущем регрессного иска;  
– иная юридическая заинтересованность в разрешении дела 

(в определении содержания решения), т.е. ограждение от воз-
можности нарушения его субъективного права в будущем. 

У третьего лица, не заявляющего самостоятельных требова-
ний относительно предмета спора, две цели участия в процессе: 

а) ближайшая цель – защита интереса лица, на чьей стороне 
они выступают; 

б) дальнейшая цель – защита собственных интересов. 
Третьи лица без самостоятельных требований не являются 

субъектами спорного материального правоотношения – их инте-
рес носит только процессуальный характер, а судебное решение 
по основному спору не затрагивает материальных прав таких лиц. 
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Они могут быть привлечены в процесс по собственной ини-
циативе, по ходатайству одной из сторон, по инициативе суда. 

Если третье лицо выступает с инициативой вступить в про-
цесс, то оно должно подать ходатайство о допуске к процессу  
(не является исковым, не облагается государственной пошлиной, 
не предъявляются специальные требования). 

Вступление в процесс третьего лица оформляется опреде-
лением суда, после чего процесс начинается сначала. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, пользуются процессуальными пра-
вами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключе-
нием права на изменение основания или предмета иска, увеличе-
ние или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, 
признание иска, а также на предъявление встречного иска и тре-
бование принудительного исполнения решения суда (ч. 1 ст. 43 
ГПК РФ).  

При этом третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований относительно предмета спора, вправе выступать 
участниками мирового соглашения в случаях, если они приобре-
тают права либо на них возлагается обязанность по условиям 
данного соглашения. 

Как и другие лица, участвующие в деле, третьи лица имеют 
право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, 
снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства  
и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим ли-
цам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специали-
стам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказа-
тельств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; 
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 
разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств  
и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные 
постановления и использовать предоставленные законодатель-
ством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные 
права.  

При вступлении в процесс как третьих лиц, заявляющих са-
мостоятельные требования на предмет спора, так и третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, 
рассмотрение дела начинается с самого начала. 
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Т е м а  7 
УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

ПРОКУРОРА И СУБЪЕКТОВ, ЗАЩИЩАЮЩИХ  
ОТ СВОЕГО ИМЕНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ  

ДРУГИХ ЛИЦ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– правовую природу участия прокурора в гражданском су-

допроизводстве; 
– цели и основания участия прокурора в гражданском про-

цессе; 
– формы участи прокурора в гражданском процессе; 
уметь: 
– использовать международный опыт, российскую судеб-

ную и прокурорскую практику в гражданском судопроизводстве; 
владеть: 
– навыками применения современных правовых инструмен-

тов для решения практических задач, связанных с участием про-
курора, государственных и муниципальных органов в граждан-
ском процессе. 

7.1. Цель и основания участия прокурора  
в гражданском судопроизводстве 

Основная цель участия прокурора в гражданском судопро-
изводстве – защита прав, свобод и законных интересов граждан,  
а также законных интересов общества и государства.  

Согласно ст. 1 ФЗ «О прокуратуре»: прокуратура РФ – это 
единая централизованная система органов, осуществляющих  
от имени РФ надзор за исполнением действующих на ее террито-
рии законов, и другие функции, установленные законом. 

Прокурор относится к лицам, участвующим в деле и обла-
дает всеми их признаками. Но в отличие от других лиц, участву-
ющих в деле, прокурор имеет только служебный процессуальный 
интерес. Если он имеет фактический интерес, то ему необходимо 
заявить отвод. Основания для отвода определены ст. 18 ГПК РФ. 
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Прокурор, как особый субъект гражданского процесса, 
наделенный полномочиями по даче заключения по делу, не мо-
жет участвовать в деле, в котором орган прокуратуры выступает 
в качестве стороны спорного правоотношения, т.е. имеет ведом-
ственную заинтересованность в исходе дела. 

Прокурор является лицом, участвующим в деле, независимо 
от того, явился ли он в заседание суда первой инстанции, или нет. 
Правом на принесение соответствующих представлений он наде-
лен только в случае признания его судом в качестве лица, участ-
вующего в деле, с точки зрения положения ст. 45, 35, 34 ГПК РФ. 

Прокурор, в соответствии с процессуальным законодатель-
ством, вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в про-
цесс для дачи заключения, если это требует защита прав граждан 
и охраняемых законом интересов общества или государства,  
т.е. основанием участия является выполнение прокурором право-
охранительной функции. 

Необходимость участия прокурора в гражданском судопро-
изводстве определяется по-разному: 

– в силу прямого указания закона; 
– по усмотрению самого прокурора для охраны интересов 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, неопределенно-
го круга лиц и прав и интересов граждан в случаях, предусмот-
ренных законом. 

В соответствии с Приказом Генпрокуратуры России  
от 11.01.2021 № 2 «Об обеспечении участия прокуроров в граж-
данском и административном судопроизводстве», задачами участ-
вующего в гражданском и административном судопроизводстве 
прокурора считаются: 

– защита и реальное восстановление нарушенных прав, за-
конных интересов граждан, неопределенного круга лиц, Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований; 

– обеспечение законности на всех стадиях гражданского  
и административного судопроизводства. 

При решении поставленных задач прокурор должен исхо-
дить из того, что основными обязанностями прокуроров, обеспе-
чивающих участие в гражданском и административном судопро-
изводстве, являются: 

– участие в рассмотрении судами дел, возбужденных по ис-
кам, заявлениям, административным исковым заявлениям (далее – 
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заявления) прокуроров, в том числе по заявлениям и представле-
ниям о пересмотре судебных постановлений и актов (далее – су-
дебные постановления) по вновь открывшимся или новым обсто-
ятельствам; 

– вступление в процесс на любой его стадии и дача заклю-
чений по делам, предусмотренным ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, ч. 7 ст. 39 
Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-
рации (КАС РФ), и в иных случаях, установленных федеральны-
ми законами; 

– апелляционное, кассационное и надзорное обжалование 
судебных постановлений по делам, в рассмотрении которых 
участвовал или вправе был участвовать прокурор; 

– рассмотрение обращений о проверке законности и обос-
нованности судебных постановлений по гражданским и админи-
стративным делам. 

7.2. Формы участия прокурора  
в гражданском судопроизводстве 

Статья 45 ГПК РФ предусматривает две формы участия 
прокурора в судах первой инстанции: 

1) обращение в суд в защиту прав и законных интересов 
других лиц (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ); 

2) вступление в процесс для дачи заключения по делу (ч. 3 
ст. 45 ГПК РФ). 

Обращение прокурора с иском в защиту прав и интересов 
других лиц связывается с различными причинами: 

1) частноправовой интерес (прокурор может обратиться  
в суд для защиты прав, свобод и законных интересов других лиц, 
если гражданин в силу возраста, здоровья, недееспособности  
и по другим уважительным причинам не может обратиться в суд 
самостоятельно). 

Прокурор может обращаться в суд с заявлением для защиты 
социальных прав граждан: на труд, медицинскую помощь, обра-
зование, благоприятную окружающую среду и т.п., на основании 
соответствующего обращения к нему граждан, независимо от при-
чин, по которым гражданин сам не может обратиться в суд;  

2) общественный интерес (прокурор может обратиться в суд 
для защиты прав и интересов неопределенного круга лиц); 

3) государственный интерес (в защиту интересов РФ, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований).  
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При этом, прокурор не вправе обращаться в суд с защитой 
прав и интересов организаций – юридических лиц. 

При обращении в суд за защитой прав и законных интере-
сов других лиц, прокурор пользуется всеми правами, предусмот-
ренными ст. 35 ГПК РФ, а также специальными правами истца 
(ст. 39 ГПК): например, прокурор может изменить основание или 
предмет иска, отказаться от заявления, за исключением права  
на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате су-
дебных расходов. В законе нет прямого указания, однако, исходя 
из процессуального положения и цели участия прокурора в про-
цессе, ему не может быть предъявлен встречный иск. 

Правом на изменение основания или предмета заявленных 
требований, изменение размера требований, на полный или ча-
стичный отказ от таких требований обладает прокурор, предъ-
явивший заявление.  

Согласно Приказу Генпрокуратуры России от 11.01.2021  
№ 2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и ад-
министративном судопроизводстве», в случае возникновения об-
стоятельств, указывающих на необходимость совершения пере-
численных процессуальных действий, участвующему в деле 
прокурору следует незамедлительно информировать об этом про-
курора, инициировавшего обращение в суд. О результатах рас-
смотрения дела сообщать прокурору, предъявившему заявление, 
не позднее трех дней со дня принятия судебного постановления  
с последующим направлением его копии для обеспечения про-
верки законности и обоснованности принятого решения. 

Прокурорам, участвующим в рассмотрении дел судами,  
до начала судебного разбирательства необходимо детально изу-
чать материалы дела, проанализировать законодательство и су-
дебную практику по спорным правоотношениям. 

По всем возникающим при рассмотрении дела вопросам 
прокурор должен занимать аргументированную позицию, актив-
но участвовать в исследовании доказательств, при необходимо-
сти инициировать их истребование, а также эффективно исполь-
зовать иные права лица, участвующего в деле. 

С учетом принципа диспозитивности, в случае отказа про-
курора от заявления, рассмотрение дела по существу продолжа-
ется, если это лицо или его законный представитель не заявит  
об отказе от иска. При отказе истца от иска производство по делу 
прекращается. 
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При подаче искового заявления прокурор должен указать,  
в чем конкретно заключаются интересы защищаемых им лиц, ка-
кое право нарушено, а также указать ссылку на закон или иной 
нормативный правовой акт, предусматривающие способы защи-
ты этих интересов. 

В случае обращения прокурора в защиту законных интере-
сов гражданина в заявлении должно содержаться обоснование 
невозможности предъявления иска самим гражданином либо ука-
зание на обращение гражданина к прокурору. 

При этом прокурор не является истцом по делу. Истец –  
то лицо, в отношении которого предъявлен иск. Если иск предъ-
явлен прокурором, то он первым дает объяснение по делу и пер-
вым участвует в судебных прениях. 

Вопрос о правовом положении прокурора является дискус-
сионным. 

Существует несколько точек зрения по этому вопросу: 
– прокурор – истец в процессуальном смысле;  
– прокурор – официальный представитель государства;  
– прокурор занимает самостоятельное процессуальное поло-

жение и не относится ни к лицам, участвующим в деле, ни к сто-
ронам.  

Вступление в начатый процесс для дачи заключения по делу. 
Выступая в процессе с дачей заключения, прокурор выска-

зывает свое мнение как представитель государственного органа, 
призванного обеспечивать соблюдение законности.  

При рассмотрении дела по правилам упрощенного  
(письменного) производства, по которому участие прокурора яв-
ляется обязательным, заключения направляются в суд в письмен-
ной форме. 

Не даются заключения по делу, в котором орган прокурату-
ры выступает в качестве истца, ответчика, третьего или заинтере-
сованного лица. 

ГПК РФ ограничивает право на вступление прокурора  
в процесс только отдельными категориями дел. Сюда относятся 
дела о выселении, о восстановлении на работе, возмещении вре-
да, причиненного жизни или здоровью, а также иные случаи, 
предусмотренные ГПК РФ и другими федеральными законами.  

При вступлении в дело, начатое по инициативе других лиц, 
прокурор должен ознакомиться со всеми материалами дела, но  
не должен представлять доказательства. Прокурор дает заключение 
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по делу после исследования всех доказательств до начала судеб-
ных прений, и в судебных прениях участия не принимает. 

Заключение прокурора должно быть обоснованным и юри-
дически грамотным, основанным на законе, и включать в себя 
изложение сущности требований истца, изложение сущности 
возражений ответчика, анализ установленных обстоятельств, 
анализ доказательств, вывод о применении закона, предложение 
о том, как следует разрешить дело, подлежит ли иск удовлетво-
рению, или нет. 

Несмотря на то, что согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, прокурор 
обязан участвовать в процессе по указанным в законе категориям 
дел, его неявка не препятствует рассмотрению дела.  

Согласно Определению Конституционного суда от 20.06.2006 
№ 176-О обращение прокурора в суд в защиту прав и интересов 
других лиц и вступление в процесс для дачи заключения по делу 
представляет собой две различные процессуальные формы уча-
стия прокурора в деле. Поэтому прокурор не может выступать  
в процессе одновременно в двух процессуальных формах. 

При выявлении в ходе судебного разбирательства наруше-
ний закона прокурор должен обращаться к суду с ходатайством  
о вынесении частного определения в адрес соответствующей ор-
ганизации или должностного лица, допустивших такие нару-
шения. 

7.3. Участие в процессе органов государственной власти,  
органов местного самоуправления, организаций  
и граждан, защищающих от своего имени права  

и интересы других лиц 

Эти субъекты относятся к лицам, участвующим в деле. Они 
не являются субъектами спорного материального правоотноше-
ния, но их юридический интерес находится в тесной связи с ин-
тересами тех лиц, чьи права, свободы и законные интересы они 
защищают. 

Цели участия: 
– защита прав, свобод и законных интересов других лиц  

и охрана государственных и общественных интересов; 
– оказание помощи суду в полном и правильном разреше-

нии дела; 
– выполнение обязанностей, порученных им по охране прав, 

свобод и интересов в силу их компетенции. 
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Основания участия (юридическая заинтересованность) ос-
нованы на осуществляющихся функциях данного органа.  

Вступать в процесс они могут только в том случае, если  
в их компетенции находятся определенные вопросы материаль-
но-правового характера, связанные с предметом рассматриваемо-
го судом дела. При этом в основе участия данных субъектов  
лежит не только наличие специальных указаний в законе, но и со-
циальная направленность, особая значимость прав и интересов,  
в защиту которых они выступают. Государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления, предъявляя иск в защиту чужих 
интересов, не являются стороной в материальном смысле, а вы-
ступают в качестве истцов только в процессуальном смысле. Ли-
ца, подавшие заявление в защиту законных интересов других 
лиц, пользуются всеми процессуальными правами, и несут все 
процессуальные обязанности истца, за исключением права на за-
ключение мирового соглашения и обязанности по уплате судеб-
ных расходов (ч. 2 ст. 46 ГПК РФ). 

В отличие от прокурора, представителям данных органов  
не может быть заявлен отвод. 

Формы участия: 
– обращение в суд в защиту прав свобод и интересов других 

лиц, в силу указания закона или просьбы заинтересованного лица; 
– вступление в процесс для дачи заключения по делу, в силу 

прямого указания закона, а также по ходатайству лиц, участвую-
щих в деле, по собственной инициативе, по инициативе суда.  

Правом давать заключения по делу обладают только органы 
государственной власти и местного самоуправления (но не орга-
низации и не отдельные граждане).  

Заключение государственного органа, органа местного само-
управления следует отличать от заключения эксперта. Эксперт – 
лицо, которое не заинтересовано в исходе дела и отвечает лишь 
на вопросы, поставленные в определении суда о назначении экс-
пертизы и касающиеся фактов, но не права, в то время как уча-
стие в процессе государственного органа, как правило, обуслов-
лено указанием закона. 
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Т е м а  8 
СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– правовую природу участия представителя в гражданском 

судопроизводстве; 
– виды судебного представительства и полномочия пред-

ставителя;  
уметь: 
– использовать российскую судебную практику в граждан-

ском судопроизводстве;  
владеть: 
– навыками применения современных правовых инструмен-

тов для решения практических задач, связанных с судебным 
представительством. 

8.1. Понятие представительства в суде 

Судебное представительство – это правоотношение, в си-
лу которого одно лицо, судебный представитель, совершает  
процессуальное действие в пределах данных ему полномочий  
от имени и в интересах представляемого, вследствие чего у по-
следнего возникают права и обязанности. 

Представительство в суде – процессуальная деятельность 
полномочного дееспособного гражданина от имени и в защиту 
прав и интересов других лиц. 

В судах общей юрисдикции граждане могут вести дела лич-
но или через представителей. Личное участие не лишает гражда-
нина права иметь представителя по делу.  

В соответствии со ст. 49 ГПК РФ представителями в суде 
могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом 
оформленные полномочия на ведение дела. 

С 1 октября 2019 г. представителями в суде общей юрис-
дикции, помимо адвокатов, могут быть только лица, имеющие 
высшее юридическое образование или ученую степень по юри-
дической специальности. Исключение – дела, подлежащие рас-
смотрению мировыми судьями или районными судами; для них 
специальных требований к статусу или квалификации представи-
теля законом не установлено.  
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Приведенные требования не распространяются на законных 
представителей и на отдельные категории лиц, например, на па-
тентных поверенных в спорах, связанных с правовой охраной ин-
теллектуальной собственности, профсоюзы, которые защищают  
в суде интересы своих членов и т.п. 

Законодатель также определил лиц, которые не могут быть 
представителями в суде. Исходя из содержания ст. 49 ГПК РФ, 
недееспособные граждане не могут быть представителями. Со-
гласно ст. 51 ГПК РФ, судьи, следователи, прокуроры не могут 
быть представителями в суде, за исключением случаев участия их 
в процессе в качестве представителей соответствующих органов 
или законных представителей. 

В некоторых случаях ГПК РФ предусматривает обязатель-
ное участие самих граждан, вне зависимости от участия предста-
вителей. Например, в делах об усыновлении (ст. 37 ГПК), о защите 
прав граждан в возрасте от 14 до 18 лет или ограниченно дееспо-
собных.  

Судебное представительство возможно по любому граж-
данскому делу, на любой стадии процесса.  

Особенности судебного представительства: 
– возникает в сфере процессуальной деятельности; 
– правовая основа – представительство в материальном пра-

ве: родственные отношения (закон), договор поручения и т.п.;  
– осуществляется от имени другого лица, в защиту его прав 

и интересов; 
– представитель действует в пределах предоставленных ему 

полномочий; 
– главная цель – оказание защищаемому лицу содействия  

в осуществлении его права на судебную защиту; 
– при осуществлении представительства складывается две 

группы правоотношений: 
– материальные – между представителем и представляемым; 
– процессуальные – между судом и представителем, судом 

и представляемым. 

8.2. Виды судебного представительства 

В самом общем виде судебное представительство подразде-
ляется на договорное и законное.  

Договорное (добровольное) представительство – основа-
нием является договор поручения, однако представителями могут 
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не все лица, а только дееспособные и совершеннолетние граж-
дане. 

Не могут быть представителями: 
– лица, не достигшие совершеннолетия; 
– лица, состоящие под опекой, попечительством; 
– судьи, следователи, прокуроры, помощники судей, работ-

ники аппарата суда, за исключением случаев участия их в про-
цессе в качестве представителей соответствующих органов или 
законных представителей. 

Законное представительство вызвано необходимостью 
защищать интересы тех лиц, которые не могут этого сделать са-
мостоятельно. В связи с тем, что представляемый сам не может 
выбрать себе представителя, представитель определяется законом.  

Основанием законного представительства является родство, 
усыновление, удочерение ребенка, назначение опеки или попечи-
тельства, а также в некоторых случаях прямое указание закона.  

Так, в частности, согласно ст. 39 Закона «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в отно-
шении пациентов, признанных недееспособными и не имеющими 
законного представителя, его функции выполняет администрация 
и медицинский персонал психиатрического стационара. 

Согласно Кодексу торгового мореплавания, капитаны судов 
по искам, касающимся вверенного им имущества, выступают  
в качестве представителей, если на месте нет иных представите-
лей судовладельца и грузовладельца.  

Разновидностью законного представительства выступает 
представительство по назначению. Так, в случае отсутствия пред-
ставителя у ответчика, место жительства у которого неизвестно, 
суд назначает адвоката в качестве представителя (ст. 50 ГПК РФ). 

Законные представители совершают от имени представляе-
мых ими лиц все процессуальные действия, право совершения 
которых, принадлежит представляемым, с ограничениями, преду-
смотренными законом. 

Законный представитель может поручить ведение дела дру-
гому лицу, такое представительство будет договорным и должно 
быть надлежащим образом оформлено.  

Отличие законного представительства от договорного: 
– основанием договорного представительства выступает до-

говор поручения, а законного – законодательство, родство и т.д.; 
– законное представительство обусловлено необходимо-

стью защитить в процессе тех лиц, которые самостоятельно  
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не могут защищать свои права, а договорное, как правило, обу-
словлено желанием получить квалифицированную юридическую 
помощь; 

– законные представители обладают всеми распорядитель-
ными полномочиями, т.е. всеми диспозитивными правами, ука-
занными в законе, а представители по договору – только теми 
полномочиями, которые указаны в доверенности. 

Полномочия представителей можно разделить на две 
группы: общие и специальные.  

Общие полномочия – это такие процессуальные действия, 
которые вправе совершать любой представитель, выступая  
от имени доверителя, независимо от того, оговорены ли они в до-
веренности.  

Выступая в процессе от имени лица, участвующего в деле, 
представители имеют весь объем полномочий представляемого: 
право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, 
снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства  
и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим ли-
цам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специали-
стам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказа-
тельств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; 
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 
разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств  
и доводов других лиц, участвующих в деле. 

Специальные полномочия – это такие полномочия, кото-
рые представитель вправе совершать только при указании на них 
в доверенности. 

К числу специальных полномочий относятся: право пред-
ставителя на подписание искового заявления, предъявление его  
в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъ-
явление встречного иска, полный или частичный отказ от иско-
вых требований, уменьшение их размера, признание иска, изме-
нение предмета или основания иска, заключение мирового 
соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), 
обжалование судебного постановления, предъявление исполни-
тельного документа к взысканию, получение присужденного 
имущества или денег. Эти полномочия должны быть специально 
оговорены в доверенности, выданной представляемым лицом. 

Лицо, участвующее в деле, выдавшее доверенность на веде-
ние дела в суде и впоследствии отменившее ее, обязано незамед-
лительно известить об отмене суд, рассматривающий дело. 
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8.3. Оформление полномочий  
представителя 

Полномочия представителя должны быть надлежащим об-
разом оформлены и удостоверены. 

Законные представители предъявляют суду документы, 
удостоверяющие их статус и полномочия. Для родителей такими 
документами является паспорт и свидетельство о рождении пред-
ставляемого ребенка. Усыновители дополнительно предоставля-
ют в суд решение об усыновлении. Опекуны и попечители пред-
ставляют опекунское удостоверение и решение органа опеки  
и попечительства об установлении над представляемым лицом 
опеки или попечительства. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным 
соответствующим адвокатским образованием.  

Полномочия руководителя организации, выступающего в про-
цессе ее представителем, удостоверяются учредительными до-
кументами и протоколом об избрании или приказом, о назначе-
нии указанного руководителя на должность. 

Во всех иных случаях полномочия представителя удостове-
ряются доверенностью. 

Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удо-
стоверены в нотариальном порядке либо организацией, в которой 
работает или учится доверитель, товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специали-
зированным потребительским кооперативом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, управляющей организаци-
ей по месту жительства доверителя, администрацией организации 
социального обслуживания, в которой находится доверитель,  
а также стационарного лечебного учреждения, в котором довери-
тель находится на излечении, командиром (начальником) соот-
ветствующих воинских части, соединения, учреждения, военной 
профессиональной образовательной организации, военной обра-
зовательной организации высшего образования, если доверен-
ности выдаются военнослужащими, работниками этих части,  
соединения, учреждения, военной профессиональной образова-
тельной организации, военной образовательной организации выс-
шего образования или членами их семей. Доверенности лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются началь-
ником соответствующего места лишения свободы. 
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Доверенность от имени организации выдается за подписью 
ее руководителя или иного уполномоченного на это ее учреди-
тельными документами лица, скрепленной печатью этой органи-
зации (при наличии печати). 

Полномочия руководителей, органов, действующих в пре-
делах полномочий, предоставленных им федеральным законом, 
иными правовыми актами или учредительными документами, 
либо представителей организаций, действующих от имени орга-
низаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным 
законом, иным нормативным правовым актом или учредитель-
ными документами, подтверждаются представляемыми ими суду 
документами, удостоверяющими их статус и факт наделения их 
полномочиями. 

Иные оказывающие юридическую помощь лица представ-
ляют суду документы о высшем юридическом образовании или 
ученой степени по юридической специальности, а также доку-
менты, удостоверяющие их полномочия. 

Полномочия представителя могут быть определены также  
в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, 
или письменном заявлении доверителя в суде. 
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Т е м а  9 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и виды процессуальных сроков; 
– порядок исчисления процессуальных сроков; 
– правовые последствия нарушения процессуальных сроков; 
уметь: 
– правильно исчислять сроки совершения процессуальных 

действий;  
– правильно определять основания для восстановления или 

продления процессуальных сроков; 
владеть: 
– навыками применения современных правовых инструмен-

тов для решения практических задач. 

9.1. Понятие, значение и виды  
процессуальных сроков 

Одной из задач гражданского судопроизводства является  
не только правильное, но и своевременное рассмотрение граж-
данских дел. От того, насколько своевременно будет осуществле-
на защита, можно судить об эффективности судебной деятельно-
сти, осуществляемой в рамках гражданского судопроизводства. 

Поэтому в целях своевременной защиты прав, свобод и за-
конных интересов, гражданские процессуальные нормы устанав-
ливают сроки движения гражданского дела и совершения отдель-
ных процессуальных действий.  

Процессуальный срок – это время, установленное законом 
или судом, в течение которого должно быть совершено то или 
иное процессуальное действие.  

Назначение процессуальных сроков состоит в том, что они 
устанавливают определенный временной режим для совершения 
процессуальных действий; способствуют оптимальному осуществ-
лению правосудия, препятствуя с одной стороны неоправданному 
затягиванию процесса, однако, с другой стороны, предоставляя 
достаточно времени на реализацию своих прав и обязанностей; 
дисциплинируют участников процесса. 
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Виды процессуальных сроков 
По способу исчисления сроки делятся: 
– на определяемые конкретным отрезком времени;  
– определяемые календарной датой;  
– определяемые указанием на конкретное событие. 
По способу установления сроки подразделяются на сроки, 

определенные законом, и устанавливаемые судом (судьей).  
Определенные законом сроки закрепляются в ГПК РФ. За-

конные сроки устанавливаются как для суда, так и для остальных 
участников процесса.  

Судебные сроки устанавливаются тогда, когда в законе нет 
регламентации времени совершения какого-либо процессуально-
го действия. Назначаемые сроки зависят от конкретных обстоя-
тельств дела и усмотрения судьи. 

По субъектам сроки делятся на сроки действий, совершае-
мых судом, совершаемых лицами, участвующими в деле и сроки 
действий иных участников процесса, а также сроки выполнения 
иными лицами обязательного предписания судьи. 

Сроки, установленные для совершения процессуальных 
действий судом (судьей), всегда установлены в законодательном 
порядке.  

В настоящее время такие сроки закреплены в ГПК РФ. Сре-
ди сроков, установленных для суда, можно назвать: 

– срок для выдачи судебного приказа (пять дней со дня по-
ступления заявления о вынесении судебного приказа в суд); 

– срок принятия искового заявления (пять дней со дня по-
ступления искового заявления в суд) и другие. 

Особенность сроков, установленных для суда, заключается 
в том, что их нарушение имеет для сторон неблагоприятные по-
следствия только в плане затягивания процесса. 

Сроки, адресованные участникам процесса и иным лицам:  
– законные сроки – прямо указаны в нормах ГПК РФ 

(например, сроки, установленные для обжалования судебных по-
становлений);  

– сроки, установленные судом.  
Судом сроки должны устанавливаться с учетом принципа 

разумности. 
Судья вправе назначить процессуальный срок только в том 

случае, если он не установлен законом (например, если исковое за-
явление подано с нарушением требований закона, судья оставляет 
его без движения и предоставляет разумный срок для устранения 
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недостатков; в определении о назначении экспертизы суд указы-
вает дату, не позднее которой заключение должно быть составле-
но и направлено в суд, назначивший экспертизу).  

9.2. Исчисление процессуальных сроков 

Процессуальные сроки определяются датой, указанием  
на событие, которое должно неизбежно наступить, или периодом. 
В последнем случае процессуальное действие может быть совер-
шено в течение всего периода. 

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, ме-
сяцами или днями, начинается на следующий день после даты 
или наступления события, которыми определено его начало. 

В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие 
дни, если иное не установлено законом. 

Разница в исчислении процессуальных сроков заключается 
в том, что при назначении определенного периода времени, про-
цессуальное действие может быть совершено в любой день этого 
периода, но не позже последнего дня этого периода.  

При назначении срока в виде точной календарной даты, 
процессуальное действие может совершаться только в указанный 
день (например, суд выносит определение об осмотре письмен-
ных доказательств и указывает день совершения данных дей-
ствий). 

Окончание процессуальных сроков регламентирует ст. 108 
ГПК РФ: 

1. Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в со-
ответствующие месяц и число последнего года срока. Срок, ис-
числяемый месяцами, истекает в соответствующее число послед-
него месяца срока. В случае, если окончание срока, исчисляемого 
месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующе-
го числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца. 

2. В случае если последний день процессуального срока 
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
следующий за ним рабочий день. 

3. Процессуальное действие, для совершения которого 
установлен процессуальный срок, может быть совершено до два-
дцати четырех часов последнего дня срока. В случае если жалоба, 
документы или денежные суммы были сданы в организацию поч-
товой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, 
срок не считается пропущенным. 
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4. В случае если процессуальное действие должно быть со-
вершено непосредственно в суде или другой организации, срок 
истекает в тот час, когда в этом суде или этой организации  
по установленным правилам заканчивается рабочий день или 
прекращаются соответствующие операции. 

9.3. Последствия несоблюдения  
процессуальных сроков 

Если нарушен срок, адресованный суду, то это влечет за со-
бой несвоевременную защиту обратившихся в суд лиц. Поэтому, 
соблюдение таких сроков является обязанностью суда. Если су-
дья нарушил тот или иной срок, он в любом случае обязан со-
вершить процессуальные действия и за его пределами. 

Согласно ст. 109 ГПК РФ, пропуск стороной установленно-
го законом или назначенного судом срока, влечет за собой поте-
рю права на совершение соответствующих процессуальных дей-
ствий.  

Так, если сторона пропустила срок на подачу апелляцион-
ной жалобы, то решение вступает в законную силу и сторона ли-
шается права обжалования судебного постановления, кроме слу-
чаев пропуска срока по уважительной причине.  

Если истец не исправит недостатки в исковом заявлении,  
в соответствии со ст. 136 ГПК РФ, исковое заявление считается 
неподанным и возвращается заявителю. 

9.4. Продление и восстановление  
процессуальных сроков 

Восстановить или продлить можно лишь сроки, адресован-
ные участникам процесса. При этом сроки, установленные зако-
ном, можно только восстановить, а сроки, установленные судом – 
только продлить.  

Условия восстановления или продления процессуального 
срока: 

– уважительная причина пропуска срока;  
– предоставление доказательств, подтверждающих уважи-

тельность причины пропуска;  
– подача заявления о восстановлении или продлении сроков 

в суд, в котором подлежало совершить процессуальное действие. 
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Порядок восстановления срока регламентирован ст. 112 
ГПК РФ. 

Заявление о восстановлении пропущенного процессуально-
го срока подается в суд, в котором надлежало совершить процес-
суальное действие. Одновременно с подачей заявления о восста-
новлении пропущенного процессуального срока должно быть 
совершено необходимое процессуальное действие (подана жало-
ба, представлены документы), в отношении которого пропущен 
срок. 

Если иное не предусмотрено законом, заявление о восста-
новлении пропущенного процессуального срока рассматривается 
в судебном заседании, лица, участвующие в деле, извещаются  
о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не яв-
ляется препятствием к разрешению поставленного перед судом 
вопроса. 

По результатам рассмотрения заявления о восстановлении 
пропущенного процессуального срока судья выносит определе-
ние о восстановлении срока или об отказе в его восстановлении, 
которое может быть обжаловано. 

Уважительными причинами для восстановления процессу-
ального срока могут служить: длительная командировка, нахож-
дение на стационарном лечении в медицинском учреждении, тя-
желая болезнь и т.п. Вопрос признания той или иной причины 
уважительной оставлен на рассмотрение судьи.  

Пропущенные процессуальные сроки для подачи кассаци-
онных или надзорных жалоб, представлений могут быть восста-
новлены только в исключительных случаях, если суд признает 
уважительными причины их пропуска по обстоятельствам, объ-
ективно исключающим возможность подачи кассационной или 
надзорной жалобы в установленный срок (тяжелая болезнь лица, 
подающего жалобу, его беспомощное состояние и другое), и эти 
обстоятельства имели место в период не позднее одного года  
со дня вступления обжалуемого судебного постановления в за-
конную силу. 

Порядок продления срока (ст. 111 ГПК РФ) 
Заявление о продлении может быть подано как до истече-

ния срока, так и после. Пропущенный по уважительной причине 
срок продлевается судом единолично, т.е. без проведения судеб-
ного заседания.  

Кроме этого, течение всех процессуальных сроков может 
быть приостановлено с приостановлением производства по делу. 
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Основания для приостановления производства по делу преду-
смотрены ст. 215, 216 ГПК РФ. 

Начальным моментом приостановления производства  
по делу и приостановления течения процессуальных сроков, яв-
ляется время возникновения обстоятельств, послуживших осно-
ванием для приостановления производства по делу. 

С приостановлением производства по делу приостанавлива-
ется и течение всех не истекших процессуальных сроков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

Т е м а  10 
СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ 

 

В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и значение судебных расходов; 
– порядок распределения судебных расходов; 
уметь: 
– правильно определять размер судебных расходов;  
владеть: 
– навыками применения современных правовых инструмен-

тов для решения практических задач, связанных с несением су-
дебных расходов. 

10.1. Понятие и значение судебных расходов 

Особенность отправления правосудия по гражданским де-
лам состоит в его платности, т.е. со сторон и третьих лиц госу-
дарством взимаются денежные суммы за совершение судом про-
цессуальных действий. 

Под судебными расходами в гражданском процессуальном 
праве понимают денежные затраты, связанные с рассмотрением 
гражданского дела. Они включают в себя государственную по-
шлину и судебные издержки (ст. 88 ГПК РФ). 

Значение судебных расходов сводится к трем основным 
положениям: 

– необходимость уплаты судебных расходов при подаче  
заявлений в суд служит процессуальным средством, сдерживаю-
щим неосновательное обращение к судебной власти, а также  
различные злоупотребления процессуальными правами сторон  
и других лиц, участвующих в деле, что является эффективной 
правовой мерой борьбы с сутяжничеством (ст. 98, 99 ГПК); 

– судебные расходы представляют собой дополнительную 
юридическую санкцию для должника, ненадлежащим образом ис-
полнявшего либо вообще не исполнявшего свои обязанности. Суд, 
установив вину ответчика, решением взыскивает с него как основ-
ную задолженность, так и судебные расходы по делу (ст. 98 ГПК); 

– судебные расходы возмещают затраты государства, а так-
же экономические потери в связи с осуществлением правосудия 
по гражданским делам. 
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Эти затраты слагаются из заработной платы судебных ра-
ботников, амортизации помещения суда, канцелярских расходов, 
выплат вызываемым свидетелям, переводчикам, экспертам, спе-
циалистам. В указанные затраты также включается сумма, в ко-
торую оцениваются убытки, понесенные участниками процесса  
в связи с потерянным временем из-за привлечения их в суд (ст. 99 
ГПК). 

Однако некоторым категориям граждан при уплате судеб-
ных расходов предоставляются определенные льготы.  

В российском праве институт судебных расходов не совсем 
обычен, поскольку он регулируется одновременно нормами как 
финансового, так и гражданского процессуального права. Так,  
к финансово-правовому регулированию относится комплекс во-
просов, связанных с уплатой судебных расходов, поступлением 
денег в бюджет: размер платежей, порядок их исчисления, осно-
вания и порядок возвращения из бюджета денежных сумм граж-
данам и организациям. 

10.2. Виды судебных расходов 

Действующий ГПК РФ называет два вида судебных расхо-
дов: государственная пошлина и судебные издержки (ст. 88 ГПК).  

Государственная пошлина – это установленный законом 
денежный сбор, взимаемый в федеральный бюджет за совершае-
мые судом процессуальные действия. 

В гражданском судопроизводстве существуют два вида го-
сударственной пошлины: простая и пропорциональная.  

Простая пошлина взимается в твердой сумме. Ставки про-
порциональной пошлины определяются в процентах от цены  
иска. 

При подаче исковых заявлений, содержащих одновременно 
требования имущественного и неимущественного характера, взи-
мается одновременно госпошлина, установленная для исковых 
заявлений имущественного характера и для принятия заявлений 
неимущественного характера. 

Оплаченная госпошлина может быть возвращена частично 
или полностью заявителю, если она, например, внесена в боль-
шем размере, а также при отказе судьи в принятии заявления, 
возвращении поданных материалов, ранее оставленных без дви-
жения, в некоторых случаях при прекращении производства  
по делу и оставлении заявления без рассмотрения. 
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Основания и порядок возврата или зачета государственной 
пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

Судебные издержки, связанные с рассмотрением граждан-
ского дела, представляют собой нормативно определенные де-
нежные суммы расходов, которые понесло государство, осу-
ществляя правосудие по делу. 

Судебные издержки подлежат взысканию по определению 
судьи с одной или обеих сторон. Правовым основанием для возме-
щения судебных расходов, как правило, служит просьба стороны. 
Состав судебных издержек определен законом (ст. 94 ГПК).  

В их число входят: 
– суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, спе-

циалистам и переводчикам; 
– расходы на оплату услуг переводчика, понесенные ино-

странными гражданами и лицами без гражданства, если иное  
не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации; 

– 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 в соответ-

ствии со ст. 99 ГПК РФ; 
– связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, поне-

сенные сторонами; 
– другие признанные судом необходимыми расходы. 
Порядок исчисления сумм, подлежащих возмещению, раз-

личен. Так, расходы, связанные с осмотром доказательств, мате-
риальных объектов спора и с исполнением решений суда, возме-
щаются полностью по фактически затраченным суммам. 

Размеры сумм, подлежащих выплате экспертам, определя-
ются в зависимости от времени, затраченного на экспертизу, и ее 
сложности. Эксперт или экспертное учреждение вместе с экс-
пертным заключением представляет расчет сумм, подлежащих 
выплате. Эксперты, специалисты получают вознаграждение за вы-
полненную ими по поручению суда работу, если эта работа  
не входит в круг их служебных обязанностей в качестве работни-
ков государственного учреждения. 

Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам возме-
щаются понесенные ими в связи с явкой в суд расходы на проезд, 
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расходы на наем жилого помещения и дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (су-
точные). 

Работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве сви-
детелей, выплачивается денежная компенсация исходя из факти-
ческих затрат времени на исполнение обязанностей свидетеля  
и их среднего заработка.  

Неработающим гражданам, вызываемым в суд в качест- 
ве свидетелей, выплачивается денежная компенсация исходя  
из фактических затрат времени на исполнение обязанностей сви-
детеля.  

Эксперты, специалисты и переводчики получают возна-
граждение за выполненную ими по поручению суда работу, если 
эта работа не входит в круг их служебных обязанностей в каче-
стве работников государственного учреждения. Размер возна-
граждения экспертам, специалистам определяется судом по со-
гласованию со сторонами и по соглашению с экспертами, 
специалистами. 

Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экс-
пертам и специалистам, или другие связанные с рассмотрением 
дела расходы, признанные судом необходимыми, предварительно 
вносятся на счет, открытый в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством РФ, соответственно Верховному Суду 
РФ, кассационному суду общей юрисдикции, апелляционному 
суду общей юрисдикции, верховному суду республики, краевому, 
областному суду, суду города федерального значения, суду авто-
номной области, суду автономного округа, окружному (флотско-
му) военному суду, управлению Судебного департамента в субъ-
екте Российской Федерации, а также органу, осуществляющему 
организационное обеспечение деятельности мировых судей, сто-
роной, заявившей соответствующую просьбу. В случае если ука-
занная просьба заявлена обеими сторонами, требуемые суммы 
вносятся сторонами в равных частях. 

В случае если вызов свидетелей, назначение экспертов, 
привлечение специалистов и другие действия, подлежащие опла-
те, осуществляются по инициативе суда, соответствующие рас-
ходы возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

В случае если вызов свидетелей, назначение экспертов, 
привлечение специалистов и другие действия, подлежащие опла-
те, осуществляются по инициативе мирового судьи, соответству-
ющие расходы возмещаются за счет средств бюджета субъекта 
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Российской Федерации, на территории которого действует миро-
вой судья. 

Суд, а также мировой судья может освободить гражданина  
с учетом его имущественного положения от уплаты расходов или 
уменьшить их размер. В этом случае расходы возмещаются  
за счет средств соответствующего бюджета. Возврат сторонам 
неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет пред-
стоящих судебных расходов, производится на основании судеб-
ного постановления. 

10.3. Распределение судебных расходов 

Распределение судебных расходов подчинено следующим 
правилам. 

Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 
судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных  
ч. 2 ст. 96 ГПК. В случае, если иск удовлетворен частично, су-
дебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру 
удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику про-
порционально той части исковых требований, в которой истцу 
отказано. 

Те же правила применяются к распределению судебных 
расходов, понесенных сторонами в связи с ведением дела в апел-
ляционной, кассационной и надзорной инстанции. 

В случае если суд вышестоящей инстанции, не передавая 
дело на новое рассмотрение, изменит состоявшееся решение суда 
нижестоящей инстанции или примет новое решение, он соответ-
ственно изменяет распределение судебных расходов. 

Судебные издержки, понесенные третьими лицами, не заяв-
ляющими самостоятельных требований относительно предмета 
спора, участвовавшими в деле на стороне, в пользу которой при-
нят судебный акт по делу, могут быть возмещены им, если их 
фактическое поведение как участников судебного процесса спо-
собствовало принятию данного судебного акта. 

Если третье лицо, не заявляющее самостоятельных тре-
бований относительно предмета спора, реализовало право на об-
жалование судебного акта, и его жалоба была оставлена без  
удовлетворения, то судебные издержки, понесенные лицами,  
участвующими в деле, в связи с рассмотрением данной жалобы, 
могут быть взысканы с этого третьего лица. 
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При отказе истца от иска понесенные им судебные расходы 
ответчиком не возмещаются. Истец возмещает ответчику из-
держки, понесенные им в связи с ведением дела. В случае если 
истец не поддерживает свои требования вследствие добровольно-
го удовлетворения их ответчиком после предъявления иска, все 
понесенные истцом по делу судебные расходы, в том числе рас-
ходы на оплату услуг представителя, по просьбе истца взыскива-
ются с ответчика. 

При заключении мирового соглашения стороны должны 
предусмотреть порядок распределения судебных расходов, в том 
числе расходов на оплату услуг представителей. 

В случае если стороны при заключении мирового соглаше-
ния не предусмотрели такой порядок распределения судебных 
расходов, суд решает этот вопрос применительно к ст. 95, 97,  
99 ГПК. 

Несколько иначе распределяются расходы по оплате услуг 
представителя. Так, стороне, в пользу которой принято решение 
суда, по ее письменному ходатайству суд взыскивает с другой 
стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пре-
делах (сложность разрешенного дела, размер присужденных 
сумм, время, потраченное на подготовку к процессу и разбира-
тельство дела, материальное положение сторон и т.д.). 

В случаях, когда юридическая помощь была бесплатно ока-
зана стороне адвокатом, расходы по оплате его услуг взыски-
ваются со стороны, «проигравшей» дело, в пользу соответ-
ствующего адвокатского образования, как это предусмотрено ч. 2 
ст. 100 ГПК. 

Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, 
и государственная пошлина, от уплаты которых истец был осво-
божден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты 
судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части ис-
ковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляют-
ся в доход бюджета, за счет средств которого они были возмеще-
ны, а государственная пошлина – в соответствующий бюджет 
согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

При отказе в иске издержки, понесенные судом в связи  
с рассмотрением дела, взыскиваются с истца, не освобожденного 
от уплаты судебных расходов, в доход бюджета, за счет средств 
которого они были возмещены. 
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В случае если иск удовлетворен частично, а ответчик осво-
божден от уплаты судебных расходов, издержки, понесенные су-
дом в связи с рассмотрением дела, взыскиваются в доход бюдже-
та, за счет средств которого они были возмещены, с истца,  
не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорцио-
нально той части исковых требований, в удовлетворении которой 
ему отказано. 

В случае если обе стороны освобождены от уплаты судеб-
ных расходов, издержки, понесенные судом, а также мировым 
судьей в связи с рассмотрением дела, возмещаются за счет 
средств соответствующего бюджета. 

Распределение судебных расходов суд описывает в резолю-
тивной части решения. 
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Т е м а  11 
СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие судебного доказывания как разновидности судеб-

ного познания;  
– понятие судебных доказательств, предмета судебного до-

казывания, понятие доказательственных презумпций и их виды. 
уметь: 
– использовать международный опыт, российскую судеб-

ную и прокурорскую практику в гражданском судопроизводстве;  
владеть: 
– навыками применения современных правовых инструмен-

тов для решения практических задач. 

11.1. Понятие судебного доказывания 

Судебное доказывание – разновидность судебного познания. 
Судебное познание может осуществляться непосредственно – 

когда суд лично воспринимает обстоятельства, имеющие значе-
ние для дела (например, если стороны в ходе судебного заседания 
заключают мировое соглашение, суд лично может убедиться, что 
стороны лично его заключают). 

Однако в ряде случаев судебное познание происходит опо-
средованно, когда суд воспринимает обстоятельства дела не лич-
но, а через доказательства (через показания свидетелей, аудио- 
видеозаписи и т.д.) 

Судебное доказывание – это урегулированная процессу-
альным законом деятельность, направленная на установление 
фактических обстоятельств дела. 

Основные признаки судебного доказывания:  
– это деятельность субъектов гражданско-процессуальных 

правоотношений; 
– это процессуальная деятельность, так как она урегулиро-

вана нормами гражданского процессуального законодательства.  
– она осуществляется посредством доказательств и с помо-

щью правил формальной логики. 
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Таким образом, в судебном доказывании можно выделить 
две стороны: 

1) процессуальная (практическая);  
2) мыслительная (логическая). 
Выделяют следующие этапы (стадии) судебного доказывания: 
1. Обнаружение и представление доказательств.  
Стороны должны представить все имеющиеся по делу дока-

зательства суду для их исследования. Материалы доказывания 
предоставляются лицами, непосредственно участвующими в деле.  

Если суд посчитает, что представленных доказательств не-
достаточно для вынесения правильного, законного и обоснован-
ного решения, он может предложить сторонам представить  
дополнительные доказательства. Если дополнительные доказа-
тельства не будут представлены, то суд вынесет решение на ос-
новании тех, которые имеются в деле. Но за недостаточностью 
доказанных фактов суд может вынести решение об отказе в иско-
вых требованиях или об удовлетворении исковых требований  
не в полном объеме.  

В процессе представления доказательств суд определяет, ка-
кие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надле-
жит их доказывать. Суд вправе выносить эти обстоятельства на об-
суждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.  

Доказательства представляются сторонами, заинтересован-
ными в исходе дела. Суд не может вмешиваться в процесс пред-
ставления доказательств, однако если от стороны поступило хо-
датайство о невозможности или затруднительности получения 
каких-либо доказательств, которые имеют прямое отношение  
к гражданскому делу, то суд оказывает помощь сторонам в ис-
требовании доказательств. 

2. Исследование доказательств.  
Это следующая стадия судебного доказывания. Все пред-

ставленные доказательства фиксируются в протоколе судебного 
заседания. В ходе исследования доказательств происходит извле-
чение информации, необходимой для подтверждения либо опро-
вержения обстоятельств по делу.  

В гражданском процессе выделяют несколько способов ис-
следования доказательств – получение объяснений сторон и тре-
тьих лиц, допрос свидетелей и экспертов, ознакомление с пись-
менными доказательствами, осмотр вещественных доказательств, 
воспроизведение аудио- и видеозаписи. 

3. Оценка доказательств.  
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Общие правила оценки доказательств закреплены  
в ст. 67 ГПК РФ: 

1. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании доказательств. 

2. Судьи не связаны формальной силой каких-либо доказа-
тельств, предусмотренных законом, т.е. действует принцип сво-
бодной оценки доказательств, т.е. никакие доказательства не име-
ют для суда заранее установленной силы.  

3. Суд оценивает относимость, допустимость, достовер-
ность каждого доказательства в отдельности, а также их доста-
точность и взаимная связь в совокупности  

4. Суд проверяет доброкачественность источника доказа-
тельств (достоверность). Доказательство признается достовер-
ным, если в результате его исследования, сопоставления с други-
ми доказательствами выясняется, что содержащиеся в нем 
сведения соответствуют действительности. При возникновении 
сомнений в достоверности доказательств, их следует разрешать 
путем сопоставления с другими, установленными судом доказа-
тельствами, проверки правильности содержания и оформления 
документа, назначения в необходимых случаях экспертизы и т.п. 

5. Суд проверяет полноту доказательств, т.е. способность 
доказательств обосновать существование или отсутствие иско-
мых фактов. 

6. Результаты оценки доказательств суд обязан отразить  
в решении по делу. 

11.2. Предмет судебного доказывания 

Предметом доказывания являются факты, на основе кото-
рых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения 
и разрешения дела, т.е. предметом доказывания являются факты,  
с наличием которых закон связывает возникновение, изменение 
или прекращение материально-правовых правоотношений.  

Точное определение предмета доказывания выполняет важ-
ную ориентирующую функцию. Предмет доказывания является 
определяющим при проверке относимости доказательств. Преде-
лы и объем судебного доказывания также определяются на осно-
ве предмета доказывания. 
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Для того чтобы определить предмет доказывания, нужно 
использовать два источника: 

– объяснения сторон, основания иска и возражения против 
иска; 

– норму материального права, регулирующую спорное пра-
воотношение.  

В состав фактов, входящих в предмет доказывания, вклю-
чаются: 

1) искомые факты – факты материально-правового характе-
ра (факты основания иска и возражений против иска);  

2) доказательственные факты (промежуточные) – обстоя-
тельства, которые позволяют прийти к выводу о наличии или от-
сутствии искомых фактов; 

3) факты, имеющие процессуальное значение – те обстоя-
тельства, с которыми связано право на предъявление иска, на пре-
кращение производства по делу, для принятия мер по обеспече-
нию иска и др.;  

4) факты, необходимые для судебной профилактики право-
нарушений (частные определения). 

При этом, объем фактов, входящих в предмет доказывания, 
в процессе рассмотрения дела может подвергаться изменениям. 
По общему правилу, суд должен определять предмет доказыва-
ния на стадии подготовки дела к судебному заседанию. Это со-
гласно ст. 148 ГПК РФ является одной из задач стадии подготов-
ки дела, выполняемых судьей. 

Вместе с тем, ученые не пришли к единому мнению о том, 
какие же факты должны включаться в предмет доказывания. По-
этому было сделано предложение о разграничении пределов  
и предмета доказывания, т.е. в предмет доказывания должны 
включаться только факты материально-правового характера – ис-
комые и доказательственные факты, а для обозначения всей со-
вокупности фактов употребляется термин «пределы доказы-
вания».  

В состав предмета доказывания входят факты, подтвержда-
ющие исковые требования истца, подтверждающие возражения 
ответчика против иска, а также процессуальные факты, обосно-
вывающие возможность или невозможность проведения данного 
процесса. Нельзя останавливаться только на доказывании тех 
фактов, которые имели место (например, заключения договора, 
нахождение в трудовых отношениях, распространение пороча-
щих сведений). Доказаны должны быть также и отрицательные 



84 

факты, т.е., что какое-то действие или событие не имело места 
(неуплата долга, неисполнение обязанности и др.). 

Однако не все факты в гражданском процессе подлежат до-
казыванию. Закон предусматривает две группы фактов, доказы-
вания которых не требуется. К таким фактам относятся общеиз-
вестные и преюдициальные факты. 

Общеизвестные факты признаются таковыми, поскольку 
они известны неограниченному кругу лиц. Однако признание 
фактов общеизвестными зависит от воли суда. Сторона должна 
подтвердить общеизвестность фактов.  

Общеизвестные факты могут быть поделены: 
 – на факты, известные на всей территории страны (даты 

рождения или смерти знаменитых людей, даты крупных ката-
строф, террористических актов, событий общественной или по-
литической жизни); 

– известные на некоторой локальной территории (субъекте 
РФ, городе). 

В соответствии с ч. 2–4 ст. 61 ГПК РФ: 
– обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, 
обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказывают-
ся вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого 
дела, в котором участвуют те же лица; 

– при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу решением арбит-
ражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться 
лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено 
арбитражным судом; 

– вступивший в законную силу приговор суда по уголовно-
му делу обязателен для суда, рассматривающего дело о граждан-
ско-правовых последствиях действий лица, в отношении которо-
го вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти 
действия и совершены ли они данным лицом. 

Данные факты относятся к категории преюдициальных. 
Не подлежат доказыванию также и бесспорные факты. 

Интересна на этот счет точка зрения А. И. Зайцева и С. Ф. Афа-
насьева. Они предлагают широкое толкование термина «бесспор-
ные факты». По их мнению, бесспорные обстоятельства много-
численны и разнообразны. Они отличаются по своей природе  
и процессуальному закреплению друг от друга. Бесспорными 
можно назвать общеизвестные, преюдициальные, так называемые 
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ноторные, признанные в установленной форме и молчаливо при-
знанные факты. 

Кроме того, ученые определяют два положения, входящие  
в понятие бесспорных обстоятельств.  

Во-первых, бесспорными являются факты, имеющие суще-
ственное значение для правильного рассмотрения и разрешения 
гражданского дела, относительно которых у сторон и других за-
интересованных лиц нет разногласий. Стороны признают как 
наличие конкретного обстоятельства, так и его существенные ха-
рактеристики (время происшествия, количественные и качест-
венные признаки факта). В результате в большинстве случаев 
бесспорны некоторые факты основания исковых требований,  
а обстоятельства возражений против иска бывают бесспорными 
значительно реже. Бесспорные факты могут быть в объяснениях 
третьих лиц и других лиц, участвующих в деле.  

Во-вторых, для того чтобы тот или иной факт стал бесспор-
ным, обязательно его признание судом и надлежащее процессу-
альное закрепление. В процессуальных документах (решении, 
определении, протоколе судебного заседания) суд обязан отра-
зить бесспорность конкретных обстоятельств, а в определенных 
случаях в материалах дела должны быть доказательства бесспор-
ности определенных фактов. 

Значение предмета судебного доказывания состоит в том, 
что от правильного его определения зависит и правильное разре-
шение дела по существу. 

Если суд не включит в предмет доказывания обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, или определит их неправильно, 
то это приведет к вынесению необоснованного решения, и, как 
следствие, может повлечь его отмену. 

11.3. Понятие судебных доказательств и их виды 
Доказательства – полученные в предусмотренном законом 

порядке, сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требо-
вания и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имею-
щих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.  

Эти сведения, согласно ст. 55 ГПК, могут быть получены  
из следующих средств доказывания: объяснений сторон и треть-
их лиц; показаний свидетелей, письменных доказательств; веще-
ственных доказательств; аудио- и видеозаписей; заключений экс-
пертов. 
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Таким образом, средства доказывания выступают формой 
или источником сведений о фактах, т.е. являются источником са-
мих доказательств.  

Доказательства обладают следующими признаками: 
– это сведения о фактах; 
– это сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

дела, т.е. об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания; 
– это сведения, полученные в предусмотренном законом 

порядке; 
– они устанавливаются с помощью определенных средств 

доказывания. 
Классификация судебных доказательств возможна по раз-

личным основаниям. 
1. По источнику: 
– личные – источником является физическое лицо (объяс-

нения, показания); 
– предметные – объекты материального мира, которые 

условными обозначениями, внешними данными передают сведе-
ния об обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

– смешанные – заключение эксперта. 
2. По характеру формирования: 
– первоначальные (непосредственные) – такие доказатель-

ства, которые содержат сведения о фактах, полученные из перво-
источника – подлинник документа, показания очевидца и др.; 

– производные (опосредованные) – такие доказательства, 
если сведения о фактах получены из источника, основанного  
на другом источнике – копия документа, фотография веществен-
ного доказательства 

3. По связи с искомым фактом:  
– прямые; 
– косвенные. 
Прямыми доказательствами называются те фактические 

данные, что непосредственно указывают на обстоятельство, вхо-
дящее в предмет доказывания, имеющее с ним однозначную 
связь.  

Косвенные доказательства – это сведения, в содержании  
которых имеется многозначная связь с доказываемым фактом,  
т.е. на основании косвенных доказательств можно сделать раз-
ные, порой противоречащие друг другу выводы. Безусловно, 
прямым доказательствам суд отдает большее предпочтение.  



87 

На практике применяются следующие правила использова-
ния косвенных доказательств: 

1) для того чтобы на основании косвенных доказательств 
сделать достоверный вывод, нужно иметь не одно, а несколько 
доказательств; 

2) достоверность каждого из имеющихся косвенных доказа-
тельств не должна вызывать сомнений; 

3) совокупность имеющихся косвенных доказательств долж-
на представлять определенную систему, дающую основание сде-
лать один единственно возможный вывод о доказываемом факте. 

Статья 60 ГПК РФ содержит косвенное упоминание о необ-
ходимых доказательствах. Согласно этой статье, обстоятельства 
дела, которые в соответствии с законом должны быть определены 
определенными средствами доказывания, не могут подтверж-
даться никакими другими доказательствами.  

Таким образом, необходимые доказательства – это сведения 
о фактах, при отсутствии которых невозможно сделать достовер-
ный вывод об обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

Суд при оценке доказательств определяет относимость, 
допустимость, достоверность и достаточность доказательств. 

Относимыми доказательствами в гражданском процессе яв-
ляются те доказательства, которые имеют то или иное отношение 
к рассматриваемому делу. Поэтому при подтверждении фактов, 
имеющих значение для вынесения правильного решения, стороны 
должны представлять доказательства, имеющие связь с предъяв-
ленными требованиями и фактами, требующими подтверждения 
или опровержения. 

Суд принимает только те доказательства, которые имеют 
значение для рассмотрения и разрешения дела. Значение для дела 
то или иное доказательство получает при наличии двух условий:  

– относится ли данное доказательство к факту, входящему  
в предмет доказывания;  

– способно ли данное доказательство по своему значению 
подтвердить или опровергнуть факты, входящие в предмет дока-
зывания. 

Статья 60 ГПК РФ закрепляет правила допустимости средств 
доказывания. Допустимость соотносится с термином «ограниче-
ния» в использовании доказательств, предъявляемых сторонами. 
Ограничения не установлены в гражданском процессуальном за-
конодательстве, но имеются в нормах материального права. 
Например, несоблюдение простой письменной формы сделки 
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лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение 
сделки на свидетельские показания, но лишает права приводить 
письменные и другие доказательства (ст. 162 ГК РФ). 

Выделяют общие и частные правила допустимости доказа-
тельств: 

1. Общие (ст. 55 ГПК РФ) – в качестве доказательств могут 
служить только данные, полученные в форме, предусмотренной 
законом. 

2. Частные – закон не допускает возможность использова-
ния определенных средств доказывания из числа, предусмотрен-
ных ст. 55 ГПК РФ для установления определенных обстоя-
тельств. 

Оценка доказательств судом сопровождается проверкой до-
стоверности доказательств. При определении достоверности до-
казательств проводится и проверка источников получения дока-
зательств, так как доказательства, полученные с нарушением 
процессуального законодательства, не могут быть положены  
в основу судебного решения по гражданскому делу.  

При рассмотрении дела суд определяет, является ли объем 
представленных доказательств достаточным для вынесения пра-
вильного, законного и обоснованного судебного решения.  
При недостаточности представленных стороной доказательств 
суд в процессе искового производства может вынести судебное 
решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

11.4. Распределение обязанностей  
по доказыванию 

Субъектами доказывания являются те участники граждан-
ского процесса, которые своими инициативными действиями 
способствуют подтверждению или опровержению исковых тре-
бований.  

К ним в первую очередь относятся стороны и иные лица, 
участвующие в деле. Законом предоставлены им такие неотъем-
лемые права, как право на собирание, представление и участие  
в исследовании доказательств. Кроме того, они также могут заяв-
лять ходатайство об истребовании доказательств (ч. 1 ст. 35  
ГПК РФ).  

К субъектам доказывания можно также отнести и суд.  
Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение  

для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит  
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обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо 
из них не ссылались. Суд решает, имеют ли доказательства от-
ношение к делу и соответственно принимать их или нет.  

Суд может предложить сторонам предоставить дополни-
тельные доказательства. В случае, если представление необходи-
мых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их хода-
тайству оказывает содействие в собирании и истребовании 
доказательств. 

Суд, рассматривающий дело, при необходимости получения 
доказательств, находящихся в другом городе или районе, поруча-
ет соответствующему суду произвести определенные процессу-
альные действия (ч. 1 ст. 62 ГПК РФ). 

Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, 
что представление необходимых для них доказательств окажется 
впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить 
суд об обеспечении этих доказательств (ст. 64 ГПК РФ). 

По общему правилу каждая сторона обязана доказать осно-
вания своих требований и возражений, а суд определяет бремя 
доказывания и устанавливает факты, подлежащие доказыванию. 

Данное правило о распределении обязанностей по доказы-
ванию может быть изменено под влиянием доказательственных 
презумпций. 

Доказательственная презумпция – предположение об ис-
тинности одних фактов, выводимое из доказанности наличия или 
отсутствия других фактов. Можно выделить процессуальные  
и доказательственные презумпции. Так процессуальной презумп-
цией будет утверждение о законности и обоснованности не обжа-
лованных судебных решений. 

При использовании стороной в процессе доказательствен-
ной презумпции, последняя не обязана доказывать презюмируе-
мые факты, однако другая сторона имеет полное право при жела-
нии опровергать их.  

Презумпции могут быть закрепленными в законе (легаль-
ные презумпции) и незакрепленными в законе, но используемы-
ми на практике (фактические презумпции). Так среди легальных 
презумпций можно назвать презумпцию отцовства мужа по от-
ношению к ребенку, родившемуся в браке (ч. 2 ст. 48 СК РФ), 
презумпцию добропорядочности гражданина (ст. 158 ГК РФ), 
презумпцию смерти долго отсутствующего гражданина (ст. 45 ГК 
РФ) и другие.  
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Фактической презумпцией будет утверждение о том, что 
расписка по договору займа была выдана добровольно. 

Факт использования презумпции судом делает его выводы 
вероятными, а не истинными, однако как указано в теории, пре-
зумпция, закрепленная в законе, обладает высокой степенью до-
стоверности. 

Наличие такой презумпции освобождает сторону от обязан-
ности доказывания, но не лишает ее права доказывать.  

Если лицо ссылается на презюмируемый факт, то его отсут-
ствие должна доказать другая сторона.  

Презумпции являются способом установления обстоятель-
ств гражданских дел, упрощают процесс доказывания и вносят 
нравственные начала в гражданское судопроизводство. 

11.5. Средства судебного доказывания 

Объяснения сторон и третьих лиц 
Объяснение сторон (истца и ответчика) и третьих лиц – это 

данное ими в ходе судебного заседания пояснение обстоятельств 
дела и своей позиции. Это самое распространенное средство до-
казывания. Объяснения сторон и третьих лиц применяются в лю-
бом процессе, поскольку дают исходный материал (кроме иско-
вого заявления и возражения на иск, с приложенными к ним 
доказательствами) для судебного рассмотрения дела. Объяснения 
сторон и третьих лиц об известных им обстоятельствах, имеющих 
значение для правильного рассмотрения дела, подлежат проверке 
и оценке наряду с другими доказательствами.  

В случае, если сторона, обязанная доказывать свои требова-
ния или возражения, удерживает находящиеся у нее доказатель-
ства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои вы-
воды объяснениями другой стороны. 

Объяснения могут давать истец, ответчик и третьи лица.  
Для судебного процесса имеют наибольшее значение фак-

ты, изложенные в объяснениях. Правовая квалификация стороной 
сложившегося правоотношения не несет для суда доказатель-
ственной информации. Но нельзя отрицать, что в некоторых слу-
чаях сведения об эмоциях, испытываемых в связи с материаль-
ным правоотношением, тоже могут сыграть роль. Так при 
предъявлении требований о возмещении морального вреда дока-
зать фактами нравственные страдания, испытываемые лицом  
в связи с нарушением его прав, затруднительно. 
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Необходимо учитывать, что, поскольку стороны и третьи 
лица заинтересованы в представлении информации в наиболее 
выгодном для себя свете, то в данном средстве доказывания 
наиболее полно могут проявиться неумышленное или умышлен-
ное искажение информации, а также прямая ложь. Для противо-
действия этому важно правильное использование методов, полу-
ченных в результате интеграции наук. Так в гражданском 
процессе применимы тактические приемы судебного допроса, 
разработанные криминалистикой. 

Объяснения могут быть различных видов: утверждение, 
признание, отрицание и возражение. 

Под утверждением понимается сообщение о фактах, обос-
новывающих требования или возражения субъектов. 

Признанием является сообщение о фактах, которые должна 
доказывать другая сторона или согласие с изложенными другой 
стороной фактами.  

Признание может быть полным (признание всех фактов,  
на которые ссылается контрагент), частичным (признание от-
дельных фактов изложенных другой стороной) и квалифициро-
ванным (т.е. признание фактов, представленных другой стороной, 
но утверждение, что они уже не имеют значения, вследствие, 
например, истечения срока исковой давности или принятия ново-
го нормативного акта по рассматриваемому правоотношению).  

Признание может быть внесудебным и судебным. Внесу-
дебное признание в процессе должно быть доказано. 

Признание стороной обстоятельств, на которых другая сто-
рона основывает свои требования или возражения, освобождает 
последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих об-
стоятельств. Признание заносится в протокол судебного заседа-
ния. Признание, изложенное в письменном заявлении, приобща-
ется к материалам дела. 

В случае если у суда имеются основания полагать, что при-
знание совершено в целях сокрытия действительных обстоятель-
ств дела или под влиянием обмана, насилия, угрозы, добросо-
вестного заблуждения, суд не принимает признание, о чем судом 
выносится определение. В этом случае данные обстоятельства 
подлежат доказыванию на общих основаниях. Таким образом,  
в случае если у суда нет сомнений в добросовестности признания 
стороной фактов, то, в целях экономии процессуального времени 
и средств, они считаются доказанными. 
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В отдельных случаях закон запрещает суду принимать при-
знание. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это 
противоречит закону или нарушает права и законные интересы 
других лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ).  

Возражением является мотивированное отрицание позиции 
другой стороны. При возражении для опровержения сведений, 
приведенных другой стороной, в процесс привносится новая ин-
формация. 

Отрицание представляет собой отказ от признания сведе-
ний другой стороны без приведения какого-либо обоснования 
своей позиции. 

Показания свидетелей  
Свидетелем является лицо, которому могут быть известны 

какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст. 69 ГПК РФ), т.е. свиде-
телем может быть не только тот человек, который сам присут-
ствовал при каком-либо событии, но и тот, который знает  
о нем со слов других лиц. Однако не являются доказательствами 
сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать ис-
точник своей осведомленности.  

Свидетель – юридически незаинтересованный участник су-
допроизводства. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, 
должно указать, какие сведения может пояснить свидетель, а так-
же данные о самом свидетеле (фамилию, имя, отчество, адрес 
проживания). 

В качестве свидетелей могут быть вызваны любые лица, 
независимо от их родства или иных отношений с участниками 
процесса. Возраст свидетеля также не ограничивается. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 179 ГПК РФ допрос свидетеля в возрасте до че-
тырнадцати лет, а по усмотрению суда и допрос свидетеля  
в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет производятся  
с участием педагогического работника, который вызывается  
в суд. В случае необходимости вызываются также родители, усы-
новители, опекун или попечитель несовершеннолетнего свидете-
ля. Указанные лица могут с разрешения председательствующего 
задавать свидетелю вопросы, а также высказывать свое мнение 
относительно личности свидетеля и содержания данных им пока-
заний.  

Закон называет также лиц, которые в силу своей работы или 
родства со сторонами не могут быть вызваны в качестве свидетеля 
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или имеют право не давать показания, т.е. обладающих так назы-
ваемым свидетельским иммунитетом. 

Не подлежат допросу в качестве свидетелей: 
1) представители по гражданскому или административному 

делу, или защитники по уголовному делу, делу об администра-
тивном правонарушении, или медиаторы – об обстоятельствах, 
которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей 
представителя, защитника или медиатора; 

2) судьи, присяжные, народные или арбитражные заседате-
ли – о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи  
с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда 
или приговора; 

3) священнослужители религиозных организаций, прошед-
ших государственную регистрацию, – об обстоятельствах, кото-
рые стали им известны из исповеди. 

Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний: 
1) гражданин против самого себя; 
2) супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, 

против родителей, усыновителей, родители, усыновители против 
детей, в том числе усыновленных; 

3) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка про-
тив внуков и внуки против дедушки, бабушки; 

4) депутаты законодательных органов всех уровней – в от-
ношении сведений, ставших им известными в связи с исполнени-
ем депутатских полномочий; 

5) Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-
дерации – в отношении сведений, ставших ему известными в свя-
зи с выполнением своих обязанностей; 

6) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации –  
в отношении сведений, ставших им известными в связи с выпол-
нением своих обязанностей. 

Свидетели обязаны явиться в суд и дать правдивые пока-
зания.  

Кроме того, свидетель может быть допрошен судом в месте 
своего пребывания, если он вследствие болезни, старости, инва-
лидности или других уважительных причин не в состоянии 
явиться по вызову суда. 

Перед дачей показаний все свидетели (за исключением 
несовершеннолетних) предупреждаются об ответственности  
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по ст. 307, 308 УК РФ за дачу ложных показаний и за отказ от да-
чи показаний. 

Свидетель дает показания на родном языке. При даче пока-
заний свидетель имеет право пользоваться письменными замет-
ками и иными записями. 

В целях возмещения денежных затрат и затрат во времени  
в связи с явкой свидетеля в суд закон предоставляет свидетелю 
право требования возмещения реально понесенных расходов,  
а также денежной компенсации потерянного времени (ч. 3 ст. 70 
ГПК РФ). 

Письменные и вещественные доказательства 
Письменные доказательства как средство доказывания 

представляют собой любые документы, содержащие сведения, 
имеющие значения для дела.  

Закон содержит примерный перечень объектов, относимых 
к письменным доказательствам. К ним относятся акты, договоры, 
справки, деловая корреспонденция, иные документы и материа-
лы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том 
числе полученные посредством факсимильной, электронной или 
другой связи либо иным позволяющим установить достоверность 
документа способом, приговоры и решения суда, иные судебные 
постановления, протоколы совершения процессуальных дей-
ствий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам 
совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, 
чертежи). 

Письменное доказательство может быть зафиксировано  
на любом материальном носителе. 

Можно предложить следующую классификацию письмен-
ных доказательств: 

1) по субъекту: официальные документы или неофици-
альные; 

2) по способу формирования: подлинники и копии; 
3) по содержанию: распорядительные и информационно-

справочные акты; 
4) по форме: простые документы и нотариально удостове-

ренные, а также документы, форма которых установлена право-
выми нормами. 

Письменное доказательство предоставляется как самими 
сторонами, так и истребуется по их ходатайству судом.  

Если доставление документа в суд невозможно или затруд-
нительно, суд может произвести его осмотр и исследование  
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по месту нахождения. При осмотре имеют право присутствовать 
лица, участвующие в деле. В необходимых случаях к осмотру мо-
гут быть также привлечены эксперты, специалисты, свидетели. 
Осмотр документов оформляется протоколом. 

Письменные доказательства подразделяются на оригиналы 
и копии. Копии письменных доказательств, прилагаемые к делу, 
должны быть надлежащим образом заверены органом, выдавшим 
оригинал, нотариусом, или судьей при сопоставлении с оригина-
лом. В некоторых случаях закон или обстоятельства дела могут 
предусматривать доказывание определенных фактов только ори-
гиналами документов. Кроме того, если стороны предоставляют 
разные по содержанию копии одного документа, судья должен 
обязать их предоставить оригинал. 

Для обеспечения возможности другой стороны подгото-
виться к процессу и обоснованно опровергать факты, ГПК РФ 
предусматривает обязанность лица, предоставляющего доказа-
тельства, или суда, истребующего доказательства, отправить ко-
пии письменных доказательств остальным лицам, участвующим  
в деле. 

В целях оптимизации процессов международного сотруд-
ничества, закон допускает использование в суде документов, по-
лученных в другом государстве.  

Однако ГПК РФ устанавливает два условия их использова-
ния: их подлинность не должна подвергаться сомнению, и они 
должны быть надлежащим образом легализованы в России.  

В том случае, если международный договор прямо это до-
пускает, документ иностранного государства не требует легали-
зации. Необходимо учитывать, что при использовании в суде до-
кумента на иностранном языке или предоставляется нотариально 
заверенный перевод документа, или к процессу привлекается пе-
реводчик. 

Вещественными доказательствами являются предметы, ко-
торые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения 
или по иным признакам могут служить средством установления 
обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разреше-
ния дела.  

Предметы могут быть одновременно и доказательствами  
и предметом спора. Они также могут быть первоначальными (ме-
бельный гарнитур) и производными (фотография гарнитура). 

Вещественные доказательства, как и письменные, предо-
ставляются самими сторонами или истребуются судом.  
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Вещественные доказательства могут не предоставляться  
в суд, а осматриваться или исследоваться по месту их нахожде-
ния или в указанном судом месте. Однако такой порядок иссле-
дования вещественных доказательств применим только при за-
труднительности или невозможности их представления в суд,  
а также, если сама вещь относится к категории быстро портящих-
ся. Процедура осмотра и исследования аналогична осмотру  
письменных доказательств. 

Аудио и видеозаписи 
Новеллой ГПК РФ является выделение аудио- и видеозапи-

сей в самостоятельное средство доказывания. При предъявлении 
этого средства доказывания необходимо указать: когда, кем  
и в каких условиях делалась запись. 

Воспроизведение аудио- или видеозаписи осуществляется  
в зале заседания или ином специально оборудованном для этой 
цели помещении с указанием в протоколе судебного заседания 
признаков воспроизводящих источников доказательств и времени 
воспроизведения. После этого суд заслушивает объяснения лиц, 
участвующих в деле. При необходимости воспроизведение 
аудио- или видеозаписи может быть повторено полностью либо  
в какой-либо части. 

В целях выяснения содержащихся в аудио- или видеозаписи 
сведений судом может быть привлечен специалист. В необходи-
мых случаях суд может назначить экспертизу. 

Заключение эксперта  
В гражданском процессе заключение экспертов представляет 

собой выводы сведущих лиц (экспертов) по вопросам, требую-
щим специальных познаний в области науки, техники, искусства, 
ремесла. Поэтому при возникновении в процессе рассмотрения 
дела вопросов, требующих специальных познаний в различных 
областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экс-
пертизу (ст. 79 ГПК РФ). 

Экспертиза представляет собой научный метод, с помощью 
которого судьи, не обладающие специальными знаниями, анали-
зируют обстоятельства дела и связи между ними. Доказатель-
ственное значение для дела будут иметь только выводы эксперт-
ного исследования. 

В гражданском процессе экспертиза проводится по широ-
кому кругу вопросов: для определения состояния здоровья чело-
века, психической полноценности; для анализа определения  
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качества товаров и продукции, объема выполненных работ и т.п. 
В связи с этим существуют разнообразные виды судебной экс-
пертизы: судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, судеб-
но-психологическая, криминалистическая, судебно-строительная, 
генетическая и др. 

Судом также может быть назначена комплексная эксперти-
за, если установление обстоятельств по делу требует одновре-
менного проведения исследований с использованием различных 
областей знания или с использованием различных научных на-
правлений в пределах одной области знания (ст. 82 ГПК), которая 
поручается нескольким экспертам. 

По результатам проведенных исследований эксперты фор-
мулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в за-
ключении, которое подписывается всеми экспертами. Эксперты, 
которые не участвовали в формулировании общего вывода или  
не согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую 
часть. 

Помимо комплексной экспертизы суд вправе назначить 
также и комиссионную экспертизу, для установления обстоятель-
ств дела двумя или более экспертами в одной области знания.  
Если эксперты пришли к общему выводу, то они формулируют 
его и подписывают. В случае если эксперты не пришли к такому 
общему выводу, эксперт, не согласный с другим экспертом или 
другими экспертами, вправе дать отдельное заключение по всем 
или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия (ст. 83 ГПК).  

Эксперт анализирует представленный ему судом доказа-
тельственный материал (вещественные доказательства) и на этой 
основе делает вывод, который является доказательством. При та-
кой модели доказывания обязателен субъект доказывания, обла-
дающий специальными знаниями, закрепляемыми в особом 
гражданском процессуальном документе – заключении эксперта. 

Экспертиза назначается определением судьи, как правило, 
при подготовке дела к судебному разбирательству. Вопросы, 
подлежащие экспертному разъяснению, в конечном счете, опре-
деляет судья. Стороны вправе представить свои вопросы (ст. 79 
ГПК). Отклонение предложенных вопросов судья обязан мотиви-
ровать. 

Как правило, судья адресует свое определение специализи-
рованным экспертным учреждениям, руководство которых  
и назначает конкретного эксперта, хотя может поручить проведе-
ние экспертизы конкретному эксперту. В определении суда также 
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указывается, что за дачу заведомо ложного заключения эксперт 
предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного 
учреждения (если экспертиза проводится специалистами этого 
учреждения) об уголовной ответственности. 

В гражданском процессе к личности эксперта закон предъ-
являет особые требования. В соответствии со ст. 18 ГПК он дол-
жен быть не заинтересован в исходе дела лично, прямо или кос-
венно, т.е. быть беспристрастным. 

Кроме того, эксперт не может участвовать в рассмотрении 
дела в случаях если он: 

– находился либо находится в служебной или иной зависи-
мости от кого-либо из лиц, участвующих в деле, их представи-
телей; 

– является родственником или свойственником кого-либо из 
лиц, участвующих в деле, либо их представителей. 

Помимо первоначальной судебной практики известны до-
полнительные экспертизы для решения вопросов, не решенных 
ранее, а также повторные, когда заново рассматриваются те во-
просы, на которые уже имеются ответы, но выводы эксперта вы-
зывают сомнение по существу. В целях разъяснения или допол-
нения заключения суд может допросить эксперта. 

При наличии в деле нескольких противоречивых заключе-
ний могут быть вызваны эксперты, проводившие как первичную, 
так и повторную экспертизу. Вместе с тем противоречия в заклю-
чениях нескольких экспертов не во всех случаях требуют повтор-
ной экспертизы. Суд может путем допроса экспертов получить не-
обходимые разъяснения, дополнительное обоснование выводов. 

Однако назначение повторной экспертизы должно быть мо-
тивировано. Суду следует указать в определении, какие выводы 
первичной экспертизы вызывают сомнения, сослаться на обстоя-
тельства дела, которые не согласуются с выводами эксперта. 

Эксперт дает заключение в письменной форме, в структуре 
которого должны четко выделяться: 

– научное положение, из которого исходил эксперт; 
– конкретные данные об исследуемом объекте; 
– собственные выводы, ответы на поставленные судьей во-

просы. 
К экспертным заключениям предъявляются три основных 

требования: 
– квалифицированность (выводы эксперта должны опирать-

ся на соответствующие специальные знания);  
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– определенность (выводы должны быть категорическими, 
то есть не допускать различных толкований);  

– доступность (заключение должно быть понятно судьям  
и лицам, участвующим в деле, а также гражданам, присутствую-
щим в суде и не имеющим специального образования). 

Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при про-
ведении экспертизы за исключением случаев, когда такое при-
сутствие при проведении экспертизы может помешать исследо-
ванию, совещанию экспертов и составлению заключения. 

Заключение эксперта для суда необязательно, и суд оцени-
вает его по общим правилам оценки судебных доказательств  
(ст. 67, ч. 3 ст. 86 ГПК). 

Если сторона уклоняется от участия в проведении эксперти-
зы или чинит препятствия ее проведению (не является на экспер-
тизу, не представляет экспертам необходимых материалов и до-
кументов для исследования), а по обстоятельствам дела без 
участия этой стороны экспертизу провести невозможно, то суд  
в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы,  
а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, 
для выяснения которого экспертиза была назначена, установлен-
ным или опровергнутым. 
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Т е м а  12 
ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и сущность искового производства, его отличи-

тельные признаки;  
– элементы иска; 
– процессуальные средства защиты истца и ответчика; 
уметь: 
– использовать международный опыт, российскую судеб-

ную практику в гражданском судопроизводстве;  
владеть: 
– навыками применения современных правовых инструмен-

тов для решения практических задач. 

12.1. Понятие иска, его элементы 

Понятие и сущность иска ученые определяют неоднозначно: 
1. Как самостоятельный институт процессуального права, 

т.е. совокупность норм, регулирующих отношения, складываю-
щиеся в процессе искового судопроизводства.  

2. Как средство защиты субъективных прав и охраняемых 
законом интересов. 

3. Как само процессуальное действие – обращение к суду 
путем подачи искового заявления, как юридический факт, по-
рождающий охранительное правоотношение. 

4. Как материально-правовое требование истца к ответчику 
(правопритязание), при этом данное требование также выступает 
в двух разновидностях: как реквизит искового заявления, и как 
признак, используемый для индивидуализации спора.  

На основе этих представлений выработаны следующие кон-
цепции иска: 

1. Материально-правовая концепция понятия иска (А. А. Доб-
ровольский, С. А. Иванова). Она определяет иск как материально-
правовое требование истца к ответчику. 

2. Процессуально-правовая концепция понятия иска (В. М. Гор-
дон, В. М. Семенов, Л. М. Осокина, К. И. Комиссаров). Суть: иск – 
процессуальное средство защиты права или процессуальное  
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действие в виде обращения в суд за защитой нарушенного или 
оспоренного права. 

3. Концепция единого понятия иска, имеющего две сторо-
ны: материальную и процессуальную (Л. И. Анисимова, Д. М. Че-
чот и др.).  

Иск является структурно сложным правовым образованием, 
в связи с чем, в нем выделяется ряд элементов.  

Под элементами иска понимаются его внутренние части, 
отражающие структуру иска.  

Бесспорным в теории признается наличие двух элементов 
иска: 

1. Предмет – материально-правовое требование истца к от-
ветчику, вытекающее из спорного правоотношения или требова-
ние к суду об удовлетворении материально-правового требования 
к ответчику. 

Предмет иска не следует смешивать с предметом (объектом 
спора), т.е. денежными средствами, имуществом и т.д. 

Право на определение предмета иска принадлежит только 
истцу, который, например, по спору, вытекающему из граждан-
ских правоотношений, должен сам выбрать надлежащий способ 
защиты гражданских прав: признание права, присуждение к ис-
полнению обязанностей в натуре, возмещение убытков, взыска-
ние неустойки и т.д., в соответствии со ст. 12 ГК РФ. 

Правильное определение предмета иска определяет и буду-
щее исполнение судебного акта, поскольку ограниченно сформу-
лированные истцом требования могут в дальнейшем не позволить 
его принудительно исполнить. 

2. Основание иска – юридические факты и нормы права,  
в соответствии с которыми суд предполагает наличие у истца 
права на полное или частичное удовлетворение его требований. 

На такое понимание основания иска прямо указывает п. 5 
ч. 2 ст. 131 ГПК. Истец должен указывать в исковом заявлении  
не просто обстоятельства, а привести юридические факты, т.е. та-
кие обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений. Эти факты подле-
жат доказыванию истцом в гражданском процессе. 

Некоторые ученые в качестве дополнительных элементов 
иска выделяют: 

– стороны (Л. М. Осокина); 
– содержание, т.е. вид истребуемой истцом судебной защи-

ты – признание, присуждение или прекращение, изменение,  



102 

осуществление в иной форме преобразовательных полномочий 
(Н. Б. Зейдер, М. А. Гурвич, А. Ф. Клейнман).  

Элементы иска являются главным критерием при определе-
нии тождества исков, поскольку оно определяется совпадением 
предмета, основания и сторон иска. Если не совпадают стороны, 
предмет или основания иска, например, появляются новые юри-
дические факты в основании иска, то, соответственно, нельзя го-
ворить о тождестве исков, и истец вправе вновь обращаться с ис-
ком в суд.  

Предмет и основание иска определяют границы предмета 
доказывания, пределы судебного разбирательства. Право на их 
изменение принадлежит только истцу.  

Предмет иска является основанием для классификации ис-
ков по процессуально-правовому признаку. 

12.2. Виды исков 

Деление исков на виды, или классификация исков, может 
быть произведено по различным основаниям: по материально-
правовому или процессуальному признаку. 

1. В зависимости от вида спорного правоотношения (ма-
териально-правовой признак) можно выделить гражданские, зе-
мельные, трудовые, семейные и другие иски. 

2. Классификация по процессуальной цели: 
1. О признании – это иски, направленные на подтвержде-

ние судом существования или отсутствия определенного спорно-
го правоотношения. Целью иска о признании является внесение 
определенности в правовой статус истца, право которого еще  
не нарушено, но опасность или возможность такого нарушения 
существует. Например, иск о признании права на спорное жилое 
помещение (этот иск полностью защищает права истца, ответчик 
по таким искам ни к чему не принуждается). 

Разновидности исков о признании: 
– положительные (позитивные) – истец просит суд подтвер-

дить наличие какого-либо права или наличие у ответчика какой- 
либо обязанности (о признании отцом ребенка). 

– отрицательные (негативные) – истец просит подтвердить 
отсутствие какой-либо обязанности или отсутствие права у от-
ветчика. 

2. О присуждении (исполнительные) применяются для по-
нуждения ответчика к совершению какого либо действия в пользу 
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истца для получения материального блага или иного удовлетво-
рения от ответчика. Такие иски предъявляются по поводу уже 
свершившегося нарушения гражданских прав либо невыполнения 
в установленный срок обязанности.  

По этим искам решение суда является промежуточным зве-
ном в процессе защиты права. После вступления решения в за-
конную силу необходимо исполнительное производство, кроме 
случаев, когда ответчик добровольно исполняет возложенные  
на него судебным решением обязанности. При удовлетворении 
требований истца в исках о присуждении истец становится взыс-
кателем, а ответчик должником.  

3. Преобразовательный иск – предполагает изменение или 
прекращение существующих между истцом или ответчиком пра-
воотношений. Например, иск о расторжении брака, об изменении 
условий договора. 

Распространена также классификация исков по характеру 
защищаемого интереса:  

а) личные иски, которые направлены на защиту истцом 
собственных интересов, когда истец является участником спор-
ного материального правоотношения и непосредственным выго-
доприобретателем по судебному решению; 

б) иски в защиту публичных и государственных интере-
сов, которые направлены на защиту в основном имущественных 
прав государства либо интересов общества, когда невозможно 
выделить конкретного выгодоприобретателя; 

в) иски в защиту прав других лиц, которые направлены  
на защиту не самого истца, а других лиц, когда истец в силу  
закона уполномочен на возбуждение дела в их интересах.  
От представительства лиц в суде данные иски отличаются тем, 
что представитель действует от имени доверителя в его интере-
сах, а истец, подающий иск в защиту прав других лиц, действует 
от своего имени, но в интересах других лиц (например, орган 
опеки и попечительства в защиту прав недееспособного); 

г) иски о защите неопределенного круга лиц – направле-
ны на защиту интересов большой группы лиц, состав которой  
на момент возбуждения дела не известен, поскольку при оспари-
вании прокурором какого-либо нормативного акта, он защищает 
интересы организаций и граждан; 

д) косвенные (производные) иски выделяются для защиты 
прав акционерных обществ, обществ с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) в случае незаконных действий их управляющих, 
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вследствие чего были причинены убытки обществу. Прямым вы-
годоприобретателем здесь являются сами общества. Акционеры  
не имеют личной выгоды, кроме возмещения судебных расходов, 
понесенных во время судебного разбирательства, от ответчика. 
Косвенные иски встречаются в арбитражном процессе. 
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Т е м а  13  
ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА 

 

В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– порядок обращения в суд с иском; 
– правовые последствия возбуждения гражданского дела; 
– порядок принятия мер по обеспечению иска; 
уметь: 
– использовать международный опыт, российскую судеб-

ную практику в гражданском судопроизводстве;  
владеть: 
– навыками применения современных правовых инструмен-

тов для решения практических задач. 

13.1. Исковое заявление, порядок предъявления иска  
и последствия его несоблюдения 

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 иско-
вое заявление, которое подается в письменной форме.  

Исковое заявление согласно ст. 131 ГПК РФ должно со-
держать следующие сведения: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) наименование истца, его место жительства или, если ист-

цом является организация, ее адрес, а также наименование пред-
ставителя и его адрес, если заявление подается представителем; 

3) сведения об ответчике: для гражданина – фамилия, имя, 
отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место 
рождения, место работы (если они известны) и один из иденти-
фикаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, 
идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер 
документа, удостоверяющего личность, основной государствен-
ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
серия и номер водительского удостоверения, серия и номер  
свидетельства о регистрации транспортного средства), для орга-
низации – наименование и адрес, а также, если они извест- 
ны, идентификационный номер налогоплательщика и основной  
государственный регистрационный номер. В исковом заявлении 
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гражданина один из идентификаторов гражданина-ответчика ука-
зывается, если он известен истцу; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения 
прав, свобод или законных интересов истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои тре-
бования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыс-
киваемых или оспариваемых денежных сумм; 

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

8) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действи-
ях, направленных на примирение, если такие действия предпри-
нимались. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, 
адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, 
иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разреше-
ния дела, а также изложены ходатайства истца. 

В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту 
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод  
и законных интересов неопределенного круга лиц, должно быть 
указано, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право 
нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон или иной 
нормативный правовой акт, предусматривающие способы защи-
ты этих интересов. 

В случае обращения прокурора в защиту законных интере-
сов гражданина в заявлении должно содержаться обоснование 
невозможности предъявления иска самим гражданином либо ука-
зание на обращение гражданина к прокурору. 

Исковое заявление подписывается истцом или его предста-
вителем при наличии у него полномочий на подписание заявле-
ния и предъявление его в суд. 

Исковое заявление, подаваемое посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном сайте суда в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащее хода-
тайство об обеспечении иска, подписывается усиленной квали-
фицированной электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

К исковому заявлению прилагаются: 
1) документ, подтверждающий уплату государственной по-

шлины в установленных порядке и размере или право на получение 
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льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство  
о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера 
государственной пошлины или об освобождении от уплаты госу-
дарственной пошлины; 

2) доверенность или иной документ, удостоверяющие пол-
номочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного 
досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок 
установлен федеральным законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требования; 

5) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной сум-
мы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соот-
ветствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

6) уведомление о вручении или иные документы, подтвер-
ждающие направление другим лицам, участвующим в деле, ко-
пий искового заявления и приложенных к нему документов, ко-
торые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том 
числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных  
к нему документов посредством заполнения формы, размещен-
ной на официальном сайте соответствующего суда в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет; 

7) документы, подтверждающие совершение стороной (сто-
ронами) действий, направленных на примирение, если такие дей-
ствия предпринимались и соответствующие документы имеются. 

Основанием для возбуждения дела является принятие иско-
вого заявления к производству. Судья в течение пяти дней со дня 
поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть вопрос 
о его принятии к производству суда. О принятии заявления  
к производству суда судья выносит определение, на основании ко-
торого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции. 

В определении о принятии искового заявления указывается 
на подготовку дела к судебному разбирательству, действия, кото-
рые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, в том чис-
ле для примирения, сроки их совершения, а также номера теле-
фонов и факсов суда, его почтовый адрес, адрес официального 
сайта суда в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, адрес электронной почты суда, по которым лица, участ-
вующие в деле, могут направлять и получать информацию о рас-
сматриваемом деле и иные сведения. 
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Копии определения о принятии искового заявления к про-
изводству суда направляются лицам, участвующим в деле,  
не позднее следующего рабочего дня после дня его вынесения. 

При несоблюдении указанных выше требований, предъяв-
ляемых к исковому заявлению, суд может вынести следующие 
определения: отказать в принятии искового заявления, возвратить 
исковое заявление, оставить исковое заявление без движения. 

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

1) заявление подлежит рассмотрению в порядке конститу-
ционного или уголовного судопроизводства, производства по де-
лам об административных правонарушениях либо не подлежит 
рассмотрению в судах; заявление предъявлено в защиту прав, 
свобод или законных интересов другого лица государственным 
органом, органом местного самоуправления, организацией или 
гражданином, которым ГПК РФ или другими федеральными за-
конами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном  
от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают 
права, свободы или законные интересы заявителя; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда  
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем 
же основаниям или определение суда о прекращении производ-
ства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утвер-
ждением мирового соглашения сторон; 

3) 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 слу-
чаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на прину-
дительное исполнение решения третейского суда. 

Об отказе в принятии искового заявления судья выносит 
мотивированное определение, которое должно быть в течение 
пяти дней со дня поступления заявления в суд вручено или 
направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложен-
ными к нему документами. 

Отказ в принятии искового заявления препятствует повтор-
ному обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику,  
о том же предмете и по тем же основаниям. На определение 
судьи об отказе в принятии заявления может быть подана частная 
жалоба. 
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Возвращение иска может иметь место в случае, если  
(ст. 135 ГПК РФ): 

1) истцом не соблюден установленный федеральным зако-
ном для данной категории дел досудебный порядок урегулирова-
ния спора либо истец не представил документы, подтверждаю-
щие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора  
с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для 
данной категории споров; заявленные требования подлежат рас-
смотрению в порядке приказного производства; 

2) дело неподсудно данному суду общей юрисдикции или 
подсудно арбитражному суду; 

3) исковое заявление подано недееспособным лицом; 
4) исковое заявление не подписано или исковое заявление 

подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его под-
писание и предъявление в суд; 

5) 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; 

6) до вынесения определения суда о принятии искового за-
явления к производству суда от истца поступило заявление о воз-
вращении искового заявления; 

7) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями 
для оставления искового заявления без движения, в срок, уста-
новленный в определении суда. 

О возвращении искового заявления судья выносит мотиви-
рованное определение, в котором указывает, в какой суд следует 
обратиться заявителю, если дело неподсудно данному суду, или 
как устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению де-
ла. Определение суда должно быть вынесено в течение пяти дней 
со дня поступления заявления в суд и вручено или направлено за-
явителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему до-
кументами. 

Вынесение определения суда о возвращении искового заяв-
ления не препятствует новому обращению в суд с тем же иско-
вым требованием. 

Если исковое заявление составлено без соблюдения требо-
ваний, предусмотренных ст. 131, 132 ГПК РФ, суд выносит опре-
деление об оставлении искового заявления без движения,  
о чем извещается лицо, подавшее заявление. Оставление искового 
заявления без движения судом дает возможность истцу исправить 
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имеющиеся недочеты, без устранения которых невозможно при-
нять исковое заявление к производству. В своем определении суд 
устанавливает сроки, в течение которых должны быть устранены 
недостатки. Копия определения об оставлении искового заявле-
ния без движения направляется истцу не позднее следующего дня 
после дня его вынесения. На определение суда об оставлении ис-
кового заявления может быть подана частная жалоба. 

В случае если заявитель в установленный срок выполнит 
указания судьи, перечисленные в определении об оставлении за-
явления без движения, заявление считается поданным в день пер-
воначального представления его в суд. 

Если имеющиеся недочеты не будут устранены в срок, 
установленный в определении об оставлении заявления без дви-
жения, суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему 
документы. 

При возбуждении искового производства могут быть при-
няты меры по обеспечению иска. Основанием для обеспечения 
иска является заявление лиц, участвующих в деле. Обеспечение 
иска допускается во всяком положении дела, если непринятие 
мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невоз-
можным исполнение решения суда.  

13.2. Понятие и правовые признаки  
встречного иска 

Принцип равноправия сторон в гражданском процессе вы-
ражается в наделении их равными процессуальными правами. 
Ответчику дается полная возможность защищать свои интересы 
как путем процессуальных или материальных правовых возраже-
ний, так и путем предъявления встречного иска.  

Таким образом, встречный иск является способом и сред-
ством защиты интересов ответчика. Встречным он называется 
потому, что предъявлен к истцу в уже возникшем процессе. Это 
самостоятельное материально-правовое требование ответчика  
к истцу, этим оно отличается от материально-правовых возра-
жений. 

Встречное исковое требование основывается на материаль-
но-правовом требовании ответчика, которым тот обладает по от-
ношению к истцу. Именно это материально-правовое требование 
и есть проявление существующей связи ответчика с истцом, 
предъявившим первоначальный иск. 
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В российском дореволюционном праве встречный иск одно-
значно трактовался как «защита нападением».  

Институт встречного иска получил свое закрепление  
в ст. 136, 137 ГПК РФ. 

«Встречным» такое требование называется потому, что, 
предъявленное (предполагаемым) нарушителем, оно предусмат-
ривает наличие между первоначальным требованием и встреч-
ным требованием определенной связи.  

Встречным требование будет, в частности, в следующих 
случаях. 

Во-первых, это ситуации, когда требование (предполагае-
мого) нарушителя направлено к зачету первоначального требова-
ния (требования субъекта защиты). 

Зачет встречного требования применяется на практике в ка-
честве прекращения (полностью или частично) требований, вы-
текающих из обязательственных правоотношений, чаще всего – 
денежных обязательств. С учетом этого предъявление встречного 
требования, направленного к зачету первоначального, должно 
соответствовать правилам о прекращении обязательства зачетом, 
установленным ст. 410–412 ГК РФ. Например, недопустим зачет 
встречных требований, если по заявлению другой стороны к тре-
бованию подлежит применению срок исковой давности и этот 
срок истек, а также в иных случаях, прямо предусмотренных за-
коном или договором. 

В рассматриваемой ситуации встречное требование нару-
шителя должно содержать однородное первоначальному требо-
вание к субъекту защиты, срок которого наступил, либо срок ко-
торого не указан или определен моментом востребования.  

Понятие однородности первоначального и встречного тре-
бования не исключает возможности предъявления к зачету требо-
ваний, возникших из различных договоров и внедоговорных  
обязательств. Существо понятия однородности заключается в на-
личии одного и того же объекта требований: деньги, аналогичная 
работа, передача одинаковых вещей.  

Предъявляя таким образом, встречное требование, ответчик 
соглашается с обоснованностью предъявленного к нему субъек-
том защиты требования, но указывает на наличие у него самосто-
ятельных требований к субъекту защиты и предлагает произвести 
зачет встречного требования.  

Во-вторых, к встречным требованиям относятся те случаи, 
когда исполнение встречного требования исключает полностью 
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или в части исполнение первоначального требования. Исключает 
исполнение первоначального требование такое встречное требо-
вание, которое опровергает или подрывает фактическое основа-
ние первоначального требования. Среди таких случаев можно 
назвать преждевременность предъявленного требования: предъ-
являя такое требование, сторона не сделала того, что должна бы-
ла сделать со своей стороны. Например, требованию кредитора 
(субъекта защиты) о возмещении нарушителем убытков, причи-
ненных просрочкой исполнения договора, противопоставляется 
требование нарушителя о возмещении убытков, причиненных 
просрочкой кредитора (п. 3 ст. 405, п. 2 ст. 406 ГК РФ). И если  
в рассмотренном выше примере встречное требование не пресле-
дует цели исключить исполнение первоначального требования, 
данный пример демонстрирует иную задачу: он направлен на ис-
ключение (полностью или в части) возможности реализации пер-
воначального требования.  

Практика может обнаруживать и другие случаи, когда меж-
ду встречными и первоначальными требованиями имеется взаим-
ная связь.  

В том случае, если спор передан на рассмотрение суда, за-
являемое ответчиком встречное требование именуется встречным 
иском и оформляется исковым заявлением с соблюдением преду-
смотренных законом требований (ст. 137 ГПК РФ).  

Истец по первоначальному иску указывается в нем в каче-
стве ответчика по встречному иску, а ответчик по первоначаль-
ному иску – в качестве истца по встречному иску.  

Встречный иск независимо от его подсудности предъявля-
ется в суд по месту рассмотрения первоначального иска (ч. 2  
ст. 31 ГПК РФ); на него полностью распространяются основания 
для оставления искового заявления без движения, предусмотрен-
ные ст. 136 ГПК РФ, и возращения искового заявления, установ-
ленные ст. 135 ГПК РФ; в процессе рассмотрения обоих исков  
в суде первой инстанции допустимы изменения как первоначаль-
ного, так и встречного исков (ст. 39 ГПК РФ).  

При решении вопроса о возможности принятия встречного 
иска суд в первую очередь исходит из необходимости и целесо-
образности совместного рассмотрения в одном производстве 
двух разнонаправленных исковых требований, оценивает способ-
ность встречного искового требования влиять на юридическую 
судьбу первоначального искового требования.  
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Но по сравнению с возражениями встречный иск имеет 
преимущества, поскольку резолютивная часть решения суда 
должна содержать выводы о его удовлетворении или об отказе  
в удовлетворении (ст. 198 ГПК РФ).  

Таким образом, смысл совместного рассмотрения первона-
чального и встречного исков состоит в более быстром и правиль-
ном разрешении спора, что исключает возможность вынесения 
противоречивого решения в том случае, если бы был предъявлен 
и рассмотрен самостоятельный иск ответчика.  

Если же принятие встречного иска приведет лишь к неод-
нократному отложению рассмотрения дела или приостановлению 
производства по нему (например, для проведения экспертизы)  
и в итоге – затягиванию судебного процесса, в принятии встреч-
ного иска должно быть отказано.  

Предъявление встречного искового требования является ре-
ализацией принципа экономичности процесса. Устанавливая 
данный институт, законодатель, с одной стороны, оптимизирует 
процедуру разрешения материально-правовой коллизии, суще-
ствующей между истцом и ответчиком, а с другой стороны, стре-
мится к исключению противоречивых судебных решений, кото-
рые могут иметь место вследствие различных судебных дел  
по одним и тем же правовым основаниям, связывающим стороны 
по делу. 
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Т е м а  14 
ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– задачи и содержание стадии подготовки дела; 
– виды подготовительных действий; 
– вопросы назначения дела к судебному разбирательству; 
уметь: 
– использовать международный опыт, российскую судеб-

ную практику в гражданском судопроизводстве;  
владеть: 
– навыками применения современных правовых инструмен-

тов для решения практических задач. 

14.1. Понятие и задачи подготовки дела  
к судебному разбирательству 

Правильное и своевременное разрешение гражданских дел 
является надежной гарантией защиты прав и законных интересов 
граждан. В настоящее время наблюдается тенденция увеличения 
количества дел в судах общей юрисдикции. Гражданские дела, 
рассматриваемые судами общей юрисдикции, являются доста-
точно сложными, разнообразными. Своевременное и правильное 
разрешение дел, законность и обоснованность судебных решений 
зависят от должной (качественной) подготовки дел к судебному 
разбирательству. 

Подготовка дела к судебному разбирательству влияет  
на скорость судебного разбирательства, а значит, и на дальней-
шее развитие гражданско-правовых отношений. Подготовка дела 
к судебному разбирательству независимо от сложности дела, 
объема процессуальных действий судьи и сторон является обяза-
тельной и самостоятельной стадией по каждому гражданскому 
делу. 

В свою очередь, как самостоятельная стадия процесса, под-
готовка к судебному разбирательству имеет свое содержание, 
цель, задачи.  
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Таким образом, подготовка состоит из следующих эле-
ментов:  

а) самостоятельная цель, для выполнения которой необхо-
димо совершить определенные действия, предусмотренные для 
этой стадии;  

б) сами действия (суда, сторон, других лиц, участвующих  
в деле, их представителей);  

в) процессуальное оформление.  
Подготовка к судебному разбирательству является обяза-

тельной по каждому гражданскому делу и проводится судьей  
с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их предста-
вителей (ст. 147 ГПК РФ). 

Цель подготовки дела к судебному разбирательству – это 
обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и раз-
решения дела. 

Эффективная реализация задач стадии подготовки дела  
в значительной степени является залогом того, что будут реали-
зованы задачи судопроизводства в гражданских судах в целом 
(ст. 2 ГПК РФ). 

Действия судьи в этой стадии закладывают основу для сво-
евременного рассмотрения дела и вынесения законного и обосно-
ванного судебного решения. Подготовка обязательно проводится 
под руководством судьи, который организует и контролирует со-
ответствующую процессуальную деятельность ее участников.  

После принятия заявления судья обязан вынести определе-
ние о подготовке дела к судебному разбирательству, указав в нем 
конкретные подготовительные действия, которые следует совер-
шить сторонам и другим лицам, участвующим в деле, а также 
сроки совершения этих действий (ч. 1 ст. 147 ГПК РФ). В услови-
ях состязательного процесса обязанность по проведению подго-
товки возлагается на стороны и других лиц, участвующих в деле, 
которые вправе осуществлять ее лично или с помощью предста-
вителей (ст. 48 ГПК РФ).  

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству 
являются: 

1) уточнение фактических обстоятельств, имеющих значе-
ние для правильного разрешения дела; 

2) определение закона, которым следует руководствоваться 
при разрешении дела, и установление правоотношений сторон; 

3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, 
и других участников процесса; 
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4) оказание содействия лицам, участвующим в деле, в пред-
ставлении необходимых доказательств; 

5) примирение сторон. 
Решение этих конкретных задач имеет одну целевую на-

правленность – обеспечить правильное и своевременное рассмот-
рение и разрешение спора. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 
2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разби-
рательству» подчеркивается, что каждая из задач подготовки дела 
к судебному разбирательству, перечисленных в ст. 148 ГПК РФ, 
является обязательным элементом данной стадии процесса. Не-
выполнение любой из них может привести к необоснованному 
затягиванию судебного разбирательства и судебной ошибке. 

14.2. Процессуальные действия суда и сторон  
в стадии подготовки дела 

Подготовка дела к судебному разбирательству охватывает 
все процессуальные действия суда и других участников процесса 
с момента вынесения определения о подготовке дела к судебному 
разбирательству и до вынесения определения о назначении дела  
к судебному разбирательству в судебном заседании (ст. 153  
ГПК РФ). 

Основным процессуальным действием сторон является за-
благовременное ознакомление другой стороны с доказатель-
ственным материалом, обосновывающим требование истца или 
возражения ответчика.  

Для всестороннего и полного исследования доказательств, 
установления фактических обстоятельств дела и правильного 
применения законодательства необходимо, чтобы стороны уже  
в стадии подготовки дела были осведомлены о сути взаимных 
требований и возражений.  

Стороны при подготовке дела должны обменяться всеми 
теми доказательствами, которые они представляют суду.  
При необходимости по ходатайству сторон, других лиц, участву-
ющих в деле, их представителей суд оказывает им содействие  
в собирании доказательств, в силу того, что они не могут полу-
чить их самостоятельно, поэтому суд по просьбе сторон может 
истребовать письменные или вещественные доказательства  
от соответствующих граждан или организаций. Если возникнет 
необходимость, суд может направить судебное поручение  
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для осуществления определенного процессуального действия  
по собиранию доказательств в другом районе или городе. 

В ст. 150 ГПК РФ подробно приведен перечень действий 
судьи на стадии подготовки. 

Так, судья разъясняет сторонам их процессуальные права  
и обязанности (п. 1 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ), например, право осу-
ществлять то или иное распорядительное действие (истец вправе 
отказаться от иска, ответчик признать иск, право заключить ми-
ровое соглашение, право, в предусмотренных законом случаях 
обратиться за разрешением спора в третейский суд), а также по-
следствия совершения таких действий. 

Судья направляет ответчику копию заявления и приложен-
ных к нему документов, обосновывающих требования истца. 
Данные материалы могут быть вручены ответчику при вызове его 
в суд для опроса по обстоятельствам дела. 

Судья опрашивает истца или представителя по существу за-
явленных требований и предлагает, если это необходимо, пред-
ставить дополнительные доказательства в определенный срок. 
Данный опрос необходим для конкретизации требований истца.  

Судья также опрашивает ответчика по обстоятельствам де-
ла, выясняет, какие имеются возражения относительно иска и ка-
кими доказательствами эти возражения могут быть подтвержде-
ны (п. 3 ч. 1 ст. 150). При опросе ответчика в числе прочих прав 
ему должно быть разъяснено право предъявления встречного 
требования по общим правилам предъявления иска для совмест-
ного рассмотрения с первоначальным иском.  

Стороны могут быть вызваны как поочередно, так и вместе 
для выяснения вопросов конкретного конфликта (спора). 

Судья имеет право в порядке подготовки, в случаях, не тер-
пящих отлагательства, провести с извещением лиц, участвующих 
в деле осмотр письменных или вещественных доказательств  
(п. 10 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ). 

Судья разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, со-
ответчиков и третьих лиц без самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора, а также разрешает вопросы о замене 
ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых 
требований.  

В случае если при подготовке дела судья придет к выводу  
о том, что иск предъявлен не тому лицу, которое должно отвечать 
по иску, он с соблюдением правил ст. 41 ГПК РФ может произве-
сти замену ответчика. После замены ненадлежащего ответчика, 
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производимого с согласия истца, подготовка дела проводится  
с самого начала. Если же истец не дает своего согласия на замену 
ненадлежащего ответчика, то подготовка дела, а затем его рас-
смотрение проводится по предъявленному иску.  

В п. 8 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ закреплено право судьи назна-
чить экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешать 
вопрос о привлечении к участию в процессе специалиста, пере-
водчика. 

14.3. Предварительное судебное заседание 
Предварительное судебное заседание способствует свое-

временному и правильному рассмотрению и разрешению дела  
в стадии судебного разбирательства и необходимо для разреше-
ния ряда вопросов, касающихся подготовки дела к судебному 
разбирательству, и иных, разрешение которых нецелесообразно 
переносить в стадию судебного разбирательства.  

Предварительное судебное заседание имеет свои собствен-
ные цели: процессуальное закрепление распорядительных дей-
ствий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному раз-
бирательству, определение обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела, определение доста-
точности доказательств по делу, исследование фактов пропуска 
сроков исковой давности и сроков обращения в суд. 

В целом можно сделать вывод, что предварительное судеб-
ное заседание способствует своевременному и правильному раз-
решению дела в стадии судебного разбирательства либо разре-
шению вопроса о невозможности рассмотрения дела в судебном 
разбирательстве. 

Предварительное судебное заседание проводится судьей 
единолично. Стороны извещаются о времени и месте предвари-
тельного судебного заседания, имеют право представлять доказа-
тельства, приводить доводы, заявлять ходатайства.  

Ведение протокола в ходе предварительного судебного за-
седания является обязательным.  

Судья, признав дело подготовленным должным образом  
к судебному разбирательству, выносит определение о назначении 
дела к судебному разбирательству. 

В определении о назначении дела к судебному разбиратель-
ству указывается об извещении сторон и других лиц, участвующих 
в деле, о времени и месте рассмотрения дела в судебном заседа-
нии, о вызове других участников процесса.  
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Т е м а  15 
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие судебного разбирательства как процессуальной 

функции и процессуальной стадии;  
– порядок проведения судебного заседания; 
– порядок отложения, приостановления и прекращения про-

изводства по делу, оставления искового заявления без рассмот-
рения; 

– порядок ведения протокола и принесения него замечаний; 
уметь: 
– использовать международный опыт, российскую судеб-

ную и прокурорскую практику в гражданском судопроизводстве;  
владеть: 
– навыками применения современных правовых инструмен-

тов для решения практических задач 

15.1. Понятие и значение стадии судебного  
разбирательства. Судебное заседание 

Судебное разбирательство – стадия гражданского судо-
производства, цель которой заключается в рассмотрении и раз-
решении судом первой инстанции гражданского дела. Процес-
суальное законодательство устанавливает строгий порядок рас-
смотрения и разрешения гражданских дел. Последовательность 
процессуальных действий является одним из условий законного  
и обоснованного решения по делу. 

На стадии судебного разбирательства: 
1) в полной мере реализуются все принципы гражданского 

процессуального права; 
2) устанавливаются фактические обстоятельства, имеющие 

значение для дела; 
3) определяются права, обязанности и значимые интересы 

заинтересованных лиц; 
4) именем РФ выносится решение суда, которое разрешает 

дело по существу. 
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Судебное заседание – это форма судебного разбиратель-
ства. Об этом свидетельствуют положения гражданского процес-
суального законодательства относительно возможности рассмот-
рения одного гражданского дела в рамках нескольких судебных 
заседаний. Судебное заседание проводится и для разрешения не-
которых процессуальных вопросов, не связанных с рассмотрени-
ем дела по существу. 

Судебное заседание состоит из следующих частей: 
1) подготовительной части; 
2) рассмотрения дела по существу; 
3) судебных прений; 
4) вынесения и оглашения решения. 
Подготовительная часть  
Судья в назначенное время входит в зал судебного заседа-

ния, объявляет заседание открытым и сообщает, какое дело под-
лежит рассмотрению в судебном заседании. Затем секретарь  
судебного заседания докладывает результаты проверки явки вы-
званных по делу участников процесса. В отношении неявившихся 
лиц секретарь докладывает о том, был ли соблюден порядок из-
вещения и вручения повесток.  

Затем председательствующий устанавливает личность явив-
шихся, проверяет полномочия должностных лиц и представите-
лей. В случае если в производстве принимает участие лицо,  
не владеющее языком судопроизводства, председательствующий 
выясняет, явился ли переводчик, разъясняет переводчику его 
права и обязанности, предупреждает об ответственности за заве-
домо неправильный перевод.  

Затем председательствующий удаляет свидетелей из зала 
судебного заседания. Также принимаются меры, чтобы допро-
шенные свидетели не общались с недопрошенными.  

После удаления свидетелей из зала судебного заседания 
председательствующий объявляет состав суда, кто участвует  
в судебном заседании в качестве прокурора, секретаря, представи-
телей сторон и третьих лиц, эксперта, специалиста и разъясняет ли-
цам, участвующим в деле право заявить отводы и самоотводы.  

Если ходатайств не последовало или суд их не удовлетво-
рил, председательствующий разъясняет лицам, участвующим  
в деле, их права и обязанности. Далее председательствующий вы-
слушивает и рассматривает ходатайства по вопросам, связанным 
с рассмотрением и разрешением дела (ст. 167, 168, абз. 7, 8  
ст. 222, ст. 233 ГПК РФ).  
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Подготовительная часть заканчивается тем, что председа-
тельствующий разъясняет эксперту, специалисту их права и обя-
занности, предупреждает эксперта об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения, о чем берется подписка, 
приобщаемая к протоколу. 

Рассмотрение дела по существу начинается с доклада 
председательствующего или кого-либо из судей, если дело рас-
сматривается коллегиально. В докладе содержится требование 
истца, возражения ответчика и обоснования всех требований  
и возражений, имеющихся в деле на момент доклада, т.е. отра-
жаются итоги процессуальной деятельности судьи и других 
участников процесса при возбуждении дела и его подготовки  
к судебному разбирательству.  

Судья выясняет, поддерживает ли истец свои требования, 
признает ли ответчик требования истца, не желают ли они заклю-
чить мировое соглашение. Все распорядительные действия сто-
рон заносятся в протокол, судья обязан разъяснить сторонам по-
следствия совершения таких действий.  

Если стороны воздерживаются от совершения действий, 
председательствующий переходит к заслушиванию объяснений 
сторон и других лиц, участвующих в деле (ст. 174 ГПК РФ).  
После заслушивания объяснений определяется порядок исследо-
вания доказательств. Учитывается характер и сложность дел, 
имеющиеся средства доказывания, особенности источников дока-
зательственной информации. На практике чаще всего суд исполь-
зует следующий порядок: 

1) допрос свидетелей; 
2) письменные доказательства; 
3) вещественные доказательства; 
4) воспроизведение аудио- и видеозаписи; 
5) заключение эксперта. 
Исследование доказательств обычно начинается с допроса 

свидетелей, председательствующий определяет очередность до-
проса свидетелей. Свидетель допрашивается отдельно в отсут-
ствие других, не допрошенных свидетелей. Исключением являет-
ся повторный допрос, который проводится для устранения 
противоречий между показаниями свидетелей. Перед допросом 
судья устанавливает личность свидетеля: ФИО, род занятий, ме-
сто жительства, год рождения. Все данные заносятся в протокол, 
также свидетелю разъясняются его права и обязанности, ответ-
ственность за неправомерный отказ от дачи показаний и за дачу 
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заведомо ложных показаний, о чем берется подписка, также су-
дья выясняет отношение свидетеля к лицам, участвующим в деле 
(ст. 176–178 ГПК РФ).  

После изложения показаний свидетелю задаются вопросы. 
Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого вызван 
свидетель, представитель этого лица, а затем другие лица, участ-
вующие в деле, их представители. Судьи вправе задавать вопро-
сы свидетелю в любой момент его допроса (ч. 3 ст. 177 ГПК РФ).  

Статья 179 ГПК РФ предусматривает процессуальные осо-
бенности допроса несовершеннолетних свидетелей. 

Письменные доказательства должны быть оглашены (ст. 181 
ГПК РФ), причем оглашая письменные доказательства, судья 
должен учитывать право граждан на личную и семейную тайну, 
так для оглашения таких сведений необходимо согласие лиц, ко-
торое фиксируется в протоколе. 

Исследование вещественных доказательств осуществляется 
посредством осмотра и предъявления их лицам, участвующим  
в деле, их представителям, а также в случае необходимости сви-
детелям, экспертам, специалистам. 

Исследование аудио- или видеозаписи осуществляется по-
средством прослушивания или просмотра, причем воспроизведе-
ние записи возможно либо в зале судебного заседания, либо  
в специально оборудованном для этого помещении. 

В ст. 186 ГПК РФ предусмотрена возможность лицам, 
участвующим в деле, их представителям заявить о подложности 
доказательств. Заявление о подложности доказательств рассмат-
ривается судом по правилам ст. 166 ГПК РФ. Суд может для про-
верки данного заявления назначить экспертизу или предложить 
сторонам представить иные доказательства. 

В случае если по делу проводилась экспертиза, то после 
всех имеющихся доказательств заключение эксперта также ис-
следуется судом. Заключение эксперта подлежит оглашению.  
Для разъяснения заключения эксперта возможно привлечение 
специалиста, для получения, например, консультаций, пояснений. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 
№ 13 «О применении норм Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении 
дел в суде первой инстанции» (в ред. от 09.02.2012) подчеркива-
ется, что при исследовании заключения эксперта суду следует 
проверять его соответствие вопросам, поставленным перед экс-
пертом, полноту и обоснованность содержащихся в нем выводов. 
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В целях разъяснения или дополнения заключения суд может 
вызвать эксперта для допроса. При наличии в деле нескольких 
противоречивых заключений могут быть вызваны эксперты, про-
водившие как первичную, так и повторную экспертизу. 

Назначение повторной экспертизы должно быть мотивиро-
вано. Суду следует указать в определении, какие выводы первич-
ной экспертизы вызывают сомнение, сослаться на обстоятельства 
дела, которые не согласуются с выводами эксперта. 

Противоречия в заключениях нескольких экспертов не во всех 
случаях требуют повторной экспертизы. Суд может путем допро-
са экспертов получить необходимые разъяснения и дополнитель-
ное обоснование выводов. 

После исследования доказательств судья предоставляет 
слово для дачи заключения прокурору, представителю государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, затем су-
дья выясняет у лиц, участвующих в деле и их представителей,  
не желают ли они выступить с дополнительными объяснениями.  

Далее суд переходит к судебным прениям. 
Судебные прения состоят из высказываний лиц, участву-

ющих в деле относительно того, как должно было быть разреше-
но гражданское дело по существу. Приводят аргументы, соответ-
ствующие их правовой позиции.  

После выступления с речами всеми лицами, участвующими 
в деле, их представителями, они могут выступить с репликами. 
Право последней реплики принадлежит ответчику, его предста-
вителю. 

Заключительной частью судебного заседания является вы-
несение и объявление решения. 

Процедура вынесения решения включает в качестве обяза-
тельного условия нахождение судей в совещательной комнате, 
где не должны присутствовать никакие другие лица. Нарушение 
тайны совещательной комнаты во время вынесения решения яв-
ляется безусловным основанием для отмены решения.  

В соответствии со ст. 199 ГПК РФ решение суда принима-
ется немедленно после разбирательства дела. Резолютивную 
часть решения суд должен объявить в том же судебном заседа-
нии, в котором закончилось разбирательство дела. Объявленная 
резолютивная часть решения суда должна быть подписана всеми 
судьями и приобщена к делу. При выполнении резолютивной ча-
сти решения в форме электронного документа дополнительно 
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выполняется экземпляр данной резолютивной части решения  
на бумажном носителе, который также приобщается к делу. 

Составление мотивированного решения суда может быть 
отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания раз-
бирательства дела. 

Мировой судья может не составлять мотивированное реше-
ние суда по делу. Однако в случае поступления от лиц, участву-
ющих в деле, их представителей заявления о составлении такого 
решения, он обязан его составить. 

Заявление о составлении мотивированного решения может 
быть подано: 

– в течение трех дней со дня объявления резолютивной ча-
сти решения суда, если лица, участвующие в деле, их представи-
тели присутствовали в судебном заседании; 

– в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютив-
ной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их пред-
ставители не присутствовали в судебном заседании. 

Мотивированное решение суда составляется в этом случае  
в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих  
в деле, их представителей заявления о составлении такого ре-
шения. 

В случае неясности решения суда по заявлению лиц, участ-
вующих в деле, судебного пристава-исполнителя, суд вправе 
разъяснить его, не изменяя при этом его содержания. Разъяснение 
решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение  
и не истек срок, в течение которого решение суда может быть 
принудительно исполнено. 

15.2. Окончание дела без вынесения решения 

Судебное разбирательство заканчивается вынесением ре-
шения по существу дела, но в силу некоторых обстоятельств суд 
может окончить дело без вынесения решения. 

Законом предусмотрены две формы такого окончания про-
цесса: прекращение производства по делу (ст. 220 ГПК РФ)  
и оставление заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ). Дан-
ные формы различаются между собой как по основаниям, так  
и по процессуальным последствиям их применения.  

Так судопроизводство прекращается в случае, когда отсут-
ствует право на обращение за судебной защитой, возможность 
возобновления дела в данном случае полностью исключается.  
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В отличие от прекращения производства по делу, при 
оставлении заявления без рассмотрения заявитель не лишается 
права обратиться в суд с тождественным иском после устранения 
обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела.  

Прекращение производства по делу есть форма окончания 
дела, обусловливаемого такими предусмотренными законом об-
стоятельствами, которые полностью исключают возможность су-
допроизводства. 

Согласно ст. 220 ГПК РФ суд должен прекратить производ-
ство по делу, если: 

– имеются основания, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 134 
ГПК РФ; 

– имеется вступившее в законную силу и принятое по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям решение суда или определение суда о прекращении про-
изводства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или 
утверждением мирового соглашения сторон; 

– истец отказался от иска, и отказ принят судом; 
– стороны заключили мировое соглашение, и оно утвержде-

но судом; 
– имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, 
если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда либо если суд от-
менил указанное решение; 

– после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон 
по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемства 
или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по де-
лу, завершена. 

Оставление заявления без рассмотрения представляет 
собой форму окончания гражданского дела, являющуюся след-
ствием несоблюдения заявителем установленных законом ус-
ловий. 

Статья 222 ГПК РФ предусматривает семь оснований  
к оставлению заявления без рассмотрения: 

– истцом не соблюден установленный федеральным зако-
ном для данной категории дел досудебный порядок урегулирова-
ния спора или заявленные требования подлежат рассмотрению  
в порядке приказного производства; 
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– заявление подано недееспособным лицом, за исключени-
ем заявления этого лица о признании его дееспособным, ходатай-
ства о восстановлении пропущенных процессуальных сроков  
по делу о признании этого лица недееспособным; 

– заявление подписано или подано лицом, не имеющим 
полномочий на его подписание или предъявление иска; 

– в производстве этого или другого суда, арбитражного суда 
имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же сто-
ронами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

– имеется соглашение сторон о рассмотрении указанного 
спора третейским судом при условии, что любая из сторон  
не позднее дня представления своего первого заявления по су-
ществу спора в суде первой инстанции заявит по этому основа-
нию возражение в отношении рассмотрения дела в суде, а так-
же, если стороны заключили соглашение о передаче спора  
на разрешение третейского суда во время судебного разбира-
тельства до принятия судебного акта, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу, при условии, что любая из сто-
рон заявит по этому основанию возражение в отношении рас-
смотрения дела в суде.  

Это основание для оставления заявления без рассмотрения 
не применяется, если суд установит, что соглашение сторон  
о рассмотрении указанного спора третейским судом недействи-
тельно, утратило силу или не может быть исполнено; 

– стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсут-
ствие, не явились в суд по вторичному вызову; 

– истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсут-
ствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не тре-
бует рассмотрения дела по существу. 

В ст. 263 ГПК РФ, регламентирующей порядок рассмотре-
ния дел особого производства, предусматривается еще одно (спе-
циальное) основание к оставлению заявления без рассмотрения: 
когда при рассмотрении таких дел возникает спор о праве. В этом 
случае заинтересованным лицам разъясняется право предъявить 
иск на общих основаниях. 

Прекращение производства по делу и оставление заявления 
без рассмотрения оформляется определением суда. В определе-
нии об оставлении заявления без рассмотрения суд обязан ука-
зать способы устранения обстоятельств, препятствующих рас-
смотрению дела (ст. 223 ГПК РФ). 
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15.3. Протокол судебного заседания, его содержание  
и значение. Подача замечаний на протокол  

и их рассмотрение 
Протокол судебного заседания является одним из основных 

процессуальных документов и недооценка его значения его в су-
дебной практике недопустима. Он представляет собой письмен-
ный процессуальный документ, составляемый в ходе каждого  
судебного заседания. В нем полно и четко отражаются все суще-
ственные действия суда и участников процесса, причем в той по-
следовательности, в какой они совершались. 

В ходе каждого судебного заседания судов первой и апел-
ляционной инстанций (включая предварительное судебное засе-
дание), а также при совершении вне судебного заседания отдель-
ного процессуального действия ведется такое протоколирование 
с использованием средств аудиозаписи. 

В протоколе указывается на использование технических 
средств для фиксирования хода судебного заседания. Носители ин-
формации, полученной с использованием аудиозаписи, стеногра-
фирования и иных технических средств, приобщаются к протоколу. 

В протоколе судебного заседания указываются: 
– дата и место судебного заседания; время начала и оконча-

ния судебного заседания; 
– наименование суда, рассматривающего дело, состав суда, 

помощник судьи и секретарь судебного заседания; 
– наименование и номер дела, присвоенный судом первой 

инстанции; 
– сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представите-

лей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков; а также 
сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их предста-
вителям, свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам их 
процессуальных прав и обязанностей; 

– распоряжения председательствующего и вынесенные су-
дом в зале судебного заседания определения; 

– заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих  
в деле, их представителей; показания свидетелей, разъяснения 
экспертами своих заключений, консультации и пояснения специ-
алистов; сведения об оглашении письменных доказательств, дан-
ные осмотра вещественных доказательств, прослушивания ауди-
озаписей, просмотра видеозаписей; 

– содержание заключений прокурора и представителей го-
сударственных органов, органов местного самоуправления; 
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– содержание судебных прений; 
– сведения об оглашении и о разъяснении содержания ре-

шения суда и определений суда, разъяснении порядка и срока их 
обжалования; 

– сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их 
представителям прав на ознакомление с протоколом и аудиозапи-
сью судебного заседания и подачу на них замечаний; 

– сведения об использовании средств аудио-, видеозаписи, 
систем видеоконференц-связи и/или иных технических средств,  
а также о проведении кино- и фотосъемки, видеозаписи, трансля-
ции судебного заседания по радио, телевидению и в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в ходе судебного за-
седания.  

При проведении трансляции судебного заседания указыва-
ется также наименование средства массовой информации или 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
посредством которых осуществлялась трансляция; 

– дата составления протокола. 
В протоколе по делу, рассмотренному мировым судьей, до-

полнительно указываются сведения о разъяснении лицам, участ-
вующим в деле, их представителям права подать заявление о со-
ставлении мотивированного решения суда. 

Протокол судебного заседания должен быть составлен  
и подписан не позднее чем через три дня после окончания судеб-
ного заседания, протокол отдельного процессуального действия – 
не позднее чем на следующий день после дня его совершения. 

Протокол подписывается председательствующим и секре-
тарем судебного заседания. В случае если по поручению предсе-
дательствующего протокол составлен помощником судьи, он 
подписывается председательствующим и помощником судьи. Все 
внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления 
должны быть оговорены и удостоверены подписями председа-
тельствующего и секретаря судебного заседания либо подписями 
председательствующего и помощника судьи. 

Лица, участвующие в деле, их представители вправе хода-
тайствовать об оглашении какой-либо части протокола, о внесе-
нии в протокол сведений об обстоятельствах, которые они счи-
тают существенными для дела. 

Также по письменным ходатайствам лиц, участвующих  
в деле, их представителей и за счет лиц, участвующих в деле, их 
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представителей могут быть изготовлены копия протокола и/или 
копия аудиозаписи судебного заседания. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 
№ 13 «О применении норм Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении 
дел в суде первой инстанции» (в ред. от 09.02.2012) подчеркива-
ется, что поскольку протокол судебного заседания является од-
ним из основных процессуальных документов, он должен быть 
изложен полно, четко с точки зрения его прочтения, в той после-
довательности, в которой проводится судебное разбирательство, 
и, в частности, должен отражать: сведения о лицах, явившихся  
в судебное заседание (ст. 161, 169 ГПК РФ); сведения о разъясне-
нии экспертам, переводчикам и специалистам их прав и обязан-
ностей (ст. 85, 162, 171, 188 ГПК РФ); последовательность иссле-
дования доказательств (ст. 175 ГПК РФ); изложение вопросов, 
заданных судом и лицами, участвующими в деле, и полученных 
на них ответов; данные об оглашении показаний отсутствующих 
лиц, исследовании письменных доказательств, которые были 
представлены для обозрения; сведения о воспроизведении аудио- 
или видеозаписи и ее исследовании, оглашении и разъяснении 
содержания решения и определений суда, разъяснении порядка  
и срока их обжалования; сведения о том, когда лица, участвую-
щие в деле, и их представители могут ознакомиться с мотивиро-
ванным решением, о разъяснении лицам, участвующим в деле, их 
прав на ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний  
и о выполнении иных действий. 

В соответствии со ст. 231 ГПК РФ лица, участвующие в де-
ле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и аудио-
записью судебного заседания или отдельного процессуального 
действия и в течение пяти дней со дня подписания протокола по-
дать в письменной форме замечания на такие протокол и аудио-
запись с указанием на допущенные в них неточности и/или  
на их неполноту. 

Замечания излагаются в письменном виде и рассматривают-
ся в пятидневный срок судьей единолично, который в случае  
согласия удостоверяет их правильность. При несогласии предсе-
дательствующего с поданными замечаниями выносится опреде-
ление об их полном или частичном отклонении.  

Результаты рассмотрения судом замечаний независимо  
от того, приняты они или отклонены, приобщаются к делу. 
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Т е м а  16 
ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.  

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и виды примирительных процедур; 
– порядок проведения примирительных процедур; 
уметь: 
– использовать международный опыт, российскую судеб-

ную и прокурорскую практику в гражданском судопроизводстве;  
владеть: 
– навыками применения современных правовых инструмен-

тов для решения практических задач, связанных с проведением 
примирительных процедур. 

16.1. Понятие и виды примирительных процедур 

Суд принимает меры для примирения сторон, содействует 
им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами 
сторон и задачами судопроизводства. 

Примирение сторон осуществляется на основе принципов 
добровольности, сотрудничества, равноправия и конфиденциаль-
ности. 

Стороны пользуются равными правами на выбор примири-
тельной процедуры, определение условий ее проведения, а также 
кандидатуры посредника, в том числе медиатора, судебного при-
мирителя. По указанным вопросам сторонами может быть заклю-
чено соглашение. Примирение сторон возможно на любой стадии 
гражданского процесса и при исполнении судебного акта, если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом и не противоречит 
федеральному закону. Примирительная процедура может быть 
проведена по ходатайству сторон или по предложению суда. 

Предложение суда провести примирительную процедуру 
может содержаться в определении о принятии искового заявле-
ния (заявления) к производству, о подготовке дела к судебному 
разбирательству или в ином определении по делу, а также может 
быть сделано судом в устной форме. Для рассмотрения сторонами 
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возможности использования примирительной процедуры суд 
может объявить перерыв в судебном заседании. 

При согласии сторон с предложением суда о проведении 
примирительной процедуры, в случае удовлетворения ходатай-
ства о ее проведении суд выносит определение о проведении 
примирительной процедуры и при необходимости об отложении 
судебного разбирательства. 

В определении о проведении примирительной процедуры суд 
указывает наименования сторон, предмет спора и круг вопросов, 
для урегулирования которых может быть использована примири-
тельная процедура, сроки проведения примирительной процедуры. 

В определении могут содержаться и иные указания, необхо-
димые для обеспечения надлежащего проведения примиритель-
ной процедуры. 

Примирительная процедура должна быть завершена в срок, 
установленный судом в определении о проведении примиритель-
ной процедуры. По ходатайству сторон указанный срок может 
быть продлен судом. 

В ходе использования примирительной процедуры стороны 
могут достичь результатов примирения. В случае если стороны 
не достигли примирения, отказались от проведения примири-
тельных процедур либо истек срок их проведения, суд возобнов-
ляет судебное разбирательство. 

Виды примирительных процедур: споры могут быть урегу-
лированы путем проведения переговоров, посредничества, в том 
числе медиации, судебного примирения, или использования дру-
гих примирительных процедур. 

Переговоры  
Стороны вправе урегулировать спор путем проведения пе-

реговоров в целях примирения. Переговоры осуществляются на 
условиях, определяемых сторонами. В случаях, предусмотренных 
законом или договором, переговоры проводятся в обязательном 
порядке. 

Медиация 
Стороны вправе урегулировать спор путем проведения про-

цедуры медиации. 
В случае заявления сторонами соответствующего ходатай-

ства суд откладывает судебное разбирательство.  
Судебное примирение 
Стороны вправе урегулировать спор путем использования 

примирительной процедуры с участием судебного примирителя 
(судебное примирение). 
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Судебное примирение осуществляется на основе принципов 
независимости, беспристрастности и добросовестности судебного 
примирителя. Порядок проведения судебного примирения и тре-
бования к судебному примирителю определяются ГПК РФ и Ре-
гламентом проведения судебного примирения, утв. Верховным 
Судом Российской Федерации. 

Судебным примирителем является судья в отставке. 
Список судебных примирителей формируется и утвержда-

ется Пленумом Верховного Суда РФ, на основе предложений 
кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов 
общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, об-
ластных судов, судов городов федерального значения, суда авто-
номной области, судов автономных округов, окружных (флот-
ских) военных судов о кандидатурах судебных примирителей  
из числа судей в отставке, изъявивших желание выступать в ка-
честве судебного примирителя. 

Судебный примиритель участвует в процедуре судебного 
примирения с учетом положений ГПК РФ и законодательства  
о статусе судей в Российской Федерации. Кандидатура судебного 
примирителя определяется по взаимному согласию сторон  
из списка судебных примирителей и утверждается определением 
суда. 

В целях соотнесения и сближения позиций сторон по делу  
и выявления дополнительных возможностей для урегулирования 
спора с учетом интересов сторон, оказания им содействия  
в достижении взаимоприемлемого результата примирения, осно-
ванного, в том числе, на понимании и оценке сторонами обосно-
ванности заявленных требований и возражений, судебный при-
миритель вправе вести переговоры со сторонами, другими 
лицами, участвующими в деле, изучать представленные сторона-
ми документы, знакомиться с материалами дела с согласия суда  
и осуществлять другие действия, необходимые для эффективного 
урегулирования спора и предусмотренные Регламентом проведе-
ния судебного примирения, в том числе давать сторонам реко-
мендации в целях скорейшего урегулирования спора и сохране-
ния между сторонами деловых отношений. 

Судебный примиритель не является участником судебного 
разбирательства и не вправе совершать действия, влекущие за со-
бой возникновение, изменение либо прекращение прав или обя-
занностей лиц, участвующих в деле, и других участников процес-
са. Судья вправе запросить информацию о ходе примирительной 
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процедуры не чаще чем один раз в четырнадцать календарных 
дней. 

Результатами примирения лиц, участвующих в деле, мо-
гут быть, в частности: 

1) мировое соглашение в отношении всех или части заяв-
ленных требований; 

2) частичный или полный отказ от иска; 
3) частичное или полное признание иска; 
4) полный или частичный отказ от апелляционной, кассаци-

онной жалобы, надзорной жалобы (представления); 
5) признание обстоятельств, на которых другая сторона ос-

новывает свои требования или возражения. 
Признание обстоятельств, признание иска (требований), от-

каз от иска (требований) полностью или в части принимаются су-
дом в порядке, установленном ГПК РФ. 

Признание обстоятельств, на которых другая сторона осно-
вывает свои требования или возражения, может быть осуществ-
лено в форме одностороннего заявления о согласии с позицией 
другой стороны. 

16.2. Мировое соглашение и его особенности 

Мировое соглашение может быть заключено сторонами  
на любой стадии гражданского процесса и при исполнении су-
дебного акта.  

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования от-
носительно предмета спора, вправе участвовать в заключении 
мирового соглашения в качестве стороны.  

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, вправе выступать участниками 
мирового соглашения в случаях, если они приобретают права ли-
бо на них возлагаются обязанности по условиям данного согла-
шения. 

Мировое соглашение не может нарушать права и законные 
интересы других лиц и противоречить закону. Мировое соглаше-
ние утверждается судом. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме  
и подписывается сторонами или их представителями при наличии 
у них полномочий на заключение мирового соглашения, специ-
ально предусмотренных в доверенности или ином документе, 
подтверждающем полномочия представителя. Оно должно  
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содержать согласованные сторонами сведения об условиях,  
о размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом, 
или одной стороной перед другой. 

В мировом соглашении могут также содержаться условия 
об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчи-
ком, об уступке прав требования, о полном или частичном про-
щении либо признании долга, санкции за неисполнение или  
ненадлежащее исполнение обязательств и иные условия, не про-
тиворечащие федеральному закону. 

Мировое соглашение заключается в отношении предъяв-
ленных в суд исковых требований. Допускается включение в ми-
ровое соглашение положений, которые связаны с заявленными 
требованиями, но не были предметом судебного разбирательства. 
Мировое соглашение может быть заключено по вопросу распре-
деления судебных расходов. Если в мировом соглашении отсут-
ствует условие о распределении судебных расходов, суд раз-
решает этот вопрос при утверждении мирового соглашения  
в общем порядке, установленном ГПК. 

Мировое соглашение составляется и подписывается в коли-
честве экземпляров, превышающем на один экземпляр количе-
ство лиц, заключивших мировое соглашение. Один из этих  
экземпляров приобщается судом, утвердившим мировое согла-
шение, к материалам дела. 

Мировое соглашение утверждается судом, в производстве 
которого находится дело. В случае если мировое соглашение за-
ключено в процессе исполнения судебного акта, оно представля-
ется на утверждение суда, рассмотревшего дело в качестве суда 
первой инстанции. Вопрос об утверждении мирового соглашения 
рассматривается судом в судебном заседании. Лица, участвую-
щие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. 
В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое 
соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и ме-
сте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового со-
глашения не рассматривается судом, если от этих лиц не посту-
пило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие. 

Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемо-
го в процессе исполнения судебного акта, рассматривается судом 
в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления в суд 
заявления о его утверждении. По результатам рассмотрения во-
проса об утверждении мирового соглашения суд выносит опре-
деление. 
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Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоре-
чит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 
При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения 
суд исследует фактические обстоятельства спора и представленные 
лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им 
оценку лишь в той мере, в какой это необходимо для проверки 
соответствия мирового соглашения требованиям закона и отсут-
ствия нарушений прав и законных интересов других лиц. 

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового со-
глашения в случае обжалования судебного акта или его исполне-
ния законность и обоснованность соответствующего судебного 
акта не проверяются. 

Суд не вправе утверждать мировое соглашение в части, из-
менять или исключать из него какие-либо условия, согласован-
ные сторонами. 

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового со-
глашения суд вправе предложить сторонам исключить из миро-
вого соглашения отдельные условия, противоречащие закону или 
нарушающие права и законные интересы других лиц. 

В определении суда об утверждении мирового соглашения 
указываются: 

1) утверждение мирового соглашения или отказ в утверж-
дении мирового соглашения; 

2) условия мирового соглашения; 
3) возвращение истцу из соответствующего бюджета части 

уплаченной им государственной пошлины в размерах, установ-
ленных федеральными законами о налогах и сборах; 

4) распределение судебных расходов. 
В определении об утверждении мирового соглашения, за-

ключенного в процессе исполнения судебного акта, должно быть 
также указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению. 
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 
немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кас-
сационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения 
такого определения. 

Определение об отказе в утверждении мирового соглаше-
ния может быть обжаловано. 

Утверждение мирового соглашения в суде первой инстан-
ции влечет за собой прекращение производства по делу полно-
стью или в части.  
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Утверждение мирового соглашения в судах апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций, по предмету заявленных 
требований, влечет за собой отмену судебного акта и прекраще-
ние производства по делу. 

Утверждение мирового соглашения, заключенного в про-
цессе исполнения судебного акта, влечет за собой прекращение 
исполнения этого судебного акта при оставлении его в силе.  
На это указывается в определении суда. 

Утверждение мирового соглашения, заключенного при рас-
смотрении заявления по вопросу распределения судебных расхо-
дов, понесенных в судах первой, апелляционной, кассационной  
и надзорной инстанций, влечет за собой прекращение производ-
ства по заявлению о распределении судебных расходов. 

Мировое соглашение исполняется лицами, его заключив-
шими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены 
этим мировым соглашением. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подле-
жит принудительному исполнению на основании исполнительно-
го листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего 
мировое соглашение. 
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Т е м а  17 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА  
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и виды судебных постановлений; 
– сущность и значение судебного решения; 
– порядок устранения недостатков судебного решения; 
– порядок вступления решения в законную силу; 
– понятие и виды определений суда; 
уметь: 
– использовать международный опыт, российскую судеб-

ную и прокурорскую практику в гражданском судопроизводстве;  
владеть: 
– навыками применения современных правовых инструмен-

тов для решения практических задач. 

17.1. Понятие и виды судебных постановлений.  
Сущность и значение судебного решения, его содержание. 

Требования, предъявляемые к судебному решению 

Постановление суда первой инстанции представляет собой 
индивидуально-конкретный процессуальный акт, вынесенный  
в письменной форме, который принимается судом общей юрис-
дикции на основе действующего законодательства в результате 
осуществления правосудия по гражданским делам, носящий го-
сударственно-властный и обязательный для всех характер.  

Под постановлением суда первой инстанции понимаются 
все выраженные в письменной форме волеизъявления суда как 
органа государственной власти. Эти постановления делятся  
на три группы: решения, определения и судебный приказ. 

Определение суда первой инстанции – это постановление 
суда первой инстанции или судьи, которым дело не разрешается 
по существу (ч. 1 ст. 224 ГПК РФ). Определением разрешаются 
отдельные процессуальные вопросы, которые возникают на раз-
ных стадиях гражданского судопроизводства, например, опреде-
ление о подготовке дела, определение о судебном поручении, 



138 

определение о приостановлении производства по делу, определе-
ние об отложении разбирательства дела и др.  

Определением не завершается судебное разбирательство,  
за исключением вынесения определения о прекращении произ-
водства по делу и определения об оставлении заявления без рас-
смотрения. Эти случаи имеют место при окончании судебного 
разбирательства, но без принятия судебного решения, поскольку 
процесс заканчивается без разрешения дела по существу, следо-
вательно, нет и оснований для вынесения судебного решения. Та-
ким образом, определение как постановление суда первой ин-
станции не затрагивает существа рассматриваемого дела. 

Судебный приказ – судебное постановление, вынесенное 
судьей единолично на основании заявления о взыскании денеж-
ных сумм или об истребовании движимого имущества от долж-
ника по требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, если 
размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость 
движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает 
пятьсот тысяч рублей. Судебный приказ является одновременно 
исполнительным документом. 

Судебное решение – это процессуальный акт, которым за-
вершается рассмотрение дела по существу. Судебное решение 
выносится именем Российской Федерации. 

Судебное решение выносится судом при завершении судеб-
ного разбирательства по двум видам судопроизводства: исковому 
и особому производству. 

Значение судебного решения, прежде всего, в том, что им 
разрешается рассмотренное гражданское дело. Значение решения 
обусловлено также следующими задачами судопроизводства: 
укрепление законности и правопорядка, предупреждение право-
нарушений и формирование уважительного отношения к закону 
и суду. 

Решение суда может быть выполнено в форме электронного 
документа. В этом случае дополнительно выполняется экземпляр 
данного решения на бумажном носителе. Решение суда подписы-
вается судьей при единоличном рассмотрении дела или всеми су-
дьями при коллегиальном рассмотрении, в том числе судьей, 
оставшимся при особом мнении. Исправления, внесенные в ре-
шение суда, должны быть удостоверены подписями судей. 

Решение состоит из четырех частей: вводной, мотивировоч-
ной, описательной, резолютивной. 
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Во вводной части решения суда указываются номер дела, 
дата и место принятия решения суда, наименование суда, при-
нявшего решение, состав суда, помощник судьи, секретарь су-
дебного заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их 
представители, предмет спора или заявленное требование. 

Описательная часть решения суда должна содержать указа-
ние на требование истца, возражения ответчика и объяснения 
других лиц, участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения суда должны быть указаны: 
– фактические и иные обстоятельства дела, установленные 

судом; 
– выводы суда, вытекающие из установленных им обстоя-

тельств дела, доказательства, на которых основаны выводы суда 
об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения, 
мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, при-
нял или отклонил приведенные в обоснование своих требований 
и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 

– законы и иные нормативные правовые акты, которыми 
руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по кото-
рым суд не применил законы и иные нормативные правовые ак-
ты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. 

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной ча-
сти решения суда может быть указано только на признание иска  
и принятие его судом. 

В случае отказа в иске в связи с истечением срока исковой 
давности или признанием неуважительными причин пропуска 
срока обращения в суд, в мотивировочной части решения суда 
указывается только на установление судом данных обстоя-
тельств. 

В мотивировочной части решения суда могут содержаться 
ссылки на постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации по вопросам судебной практики, постановления Пре-
зидиума Верховного Суда Российской Федерации, а также на об-
зоры судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции, утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации. 

Резолютивная часть решения суда должна содержать выво-
ды суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении 
иска полностью или в части, указание на распределение судеб-
ных расходов, срок и порядок обжалования решения суда. Резо-
лютивная часть решения суда, принятого мировым судьей, также 
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должна содержать указание на срок и порядок подачи заявления  
о составлении мотивированного решения суда. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 де-
кабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» (в ред. от 23.06.2015) 
подчеркивается, что в резолютивной части должно быть четко 
сформулировано, что именно постановил суд как по первона-
чально заявленному иску, так и по встречному требованию, если 
оно было заявлено (ст. 138 ГПК РФ), кто, какие конкретно дей-
ствия и в чью пользу должен произвести, за какой из сторон при-
знано оспариваемое право.  

При отказе в заявленных требованиях полностью или ча-
стично следует точно указывать, кому, в отношении кого и в чем 
отказано (прил. 4). 

Четкость в изложении резолютивной части решения необ-
ходима, чтобы у сторон и других лиц, участвующих в деле,  
судебного пристава-исполнителя не возникло сомнений в ее со-
держании, поскольку эта часть судебного решения полностью 
переносится в исполнительный лист. 

Закон обязывает суд распределить судебные расходы, ука-
зав, с кого и в каком размере они взыскиваются. В случаях, когда 
решение подлежит немедленному исполнению или суд придет  
к выводу о необходимости принятия мер по обеспечению испол-
нения решения, суд указывает об этом в резолютивной части ре-
шения (ст. 204 ГПК РФ). В резолютивной части решения указы-
ваются срок и порядок обжалования решения.  

Решение суда подписывается судьей при единоличном рас-
смотрении им дела или всеми судьями при коллегиальном рас-
смотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом 
мнении. Исправления, внесенные в решение суда, должны быть 
удостоверены подписями судей. 

Решение суда может быть выполнено в форме электронного 
документа. При выполнении решения в форме электронного до-
кумента дополнительно выполняется экземпляр данного решения 
на бумажном носителе. 

Решение суда принимается немедленно после разбиратель-
ства дела. Резолютивную часть решения суд должен объявить  
в том же судебном заседании, в котором закончилось разбира-
тельство дела. Объявленная резолютивная часть решения суда 
должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу.  
При выполнении резолютивной части решения в форме элек-
тронного документа дополнительно выполняется экземпляр  
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данной резолютивной части решения на бумажном носителе, ко-
торый также приобщается к делу. 

Составление мотивированного решения суда может быть 
отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания раз-
бирательства дела. Мировой судья может не составлять мотиви-
рованное решение суда по рассмотренному им делу.  

Мировой судья обязан составить мотивированное решение 
суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, 
участвующих в деле, их представителей заявления о составлении 
мотивированного решения суда, которое может быть подано: 

– в течение трех дней со дня объявления резолютивной ча-
сти решения суда, если лица, участвующие в деле, их представи-
тели присутствовали в судебном заседании; 

– в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютив-
ной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их пред-
ставители не присутствовали в судебном заседании. 

Мировой судья составляет мотивированное решение суда  
в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих  
в деле, их представителей заявления о составлении мотивирован-
ного решения суда. 

В соответствии со ст. 195 ГПК РФ основными требования-
ми, предъявляемыми к судебному решению, являются законность 
и обоснованность. Указанные требования относятся ко всем су-
дебным решениям, понятия эти взаимосвязанные, поскольку не-
обоснованное решение не может быть законным. 

Законность судебного решения означает, что оно должно 
быть вынесено в строгом соответствии с нормами материального 
и процессуального права. Применяя данные нормы, суд руковод-
ствуется Конституцией РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. Нарушение или неправильное 
применение норм процессуального права является основанием 
для отмены решения. 

Таким образом, законным решение является при условии, 
когда: 

1) при осуществлении правосудия судьи независимы и под-
чиняются только Конституции РФ и федеральному закону; 

2) решение принято на основании Конституции РФ, дей-
ствующих на территории Российской Федерации федеральных 
конституционных законов, международных договоров россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов; 
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3) суд, установив при разрешении гражданского дела, что 
нормативный правовой акт не соответствует нормативному пра-
вовому акту, имеющему большую юридическую силу, применяет 
нормы акта, имеющего наибольшую юридическую силу (ч. 2  
ст. 11 ГПК РФ); 

4) в случае отсутствия норм права, регулирующих спорное 
правоотношение, суд применяет нормы права, регулирующие 
сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких 
норм, решение принимается, исходя из общего смысла законода-
тельства и в первую очередь Конституции (аналогия права) (ч. 3 
ст. 11 ГПК РФ). Применение аналогии закона и права должно 
быть мотивировано; 

5) если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены за-
коном, суд при разрешении гражданского дела применяет прави-
ла международного договора (ч. 4 ст. 11 ГПК РФ); 

6) суд в соответствии с федеральным законом или междуна-
родным договором Российской Федерации при разрешении дел 
применяет нормы иностранного права (ч. 5 ст. 11 ГПК РФ). 

Совокупность данных положений составляет содержание 
требования законности судебного решения.  

Обоснованность – это правильное определение обстоятель-
ств, имеющих значение для дела; доказанность установленных су-
дом обстоятельств, имеющих значение для дела; и соответствие 
выводов, изложенных в решении суда первой инстанции, обстоя-
тельствам дела. 

К требованиям, предъявляемым к судебному решению, 
можно отнести и то, что оно должно быть вынесено в определен-
ной процессуальной форме. 

Судебное решение, отвечающее всем перечисленным выше 
требованиям, предъявляемым к нему, способствует выполнению 
задач гражданского судопроизводства.  

Мотивированность – убедительность и достоверность су-
дебного решения, включающая логически выверенную систему 
аргументов, когда суд при формулировании выводов опирается 
на фактическое и юридическое обоснование, т.е. мотивирован-
ность – изложение судом причин постановления именно такого,  
а не другого решения.  

Мотивированность и обоснованность – не тождественные 
понятия. 
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Решение может быть обоснованным, но не мотивирован-
ным. Закон предусматривает возможность немотивированного 
решения: в случае признания иска ответчиком в мотивировочной 
части указывается только на признание иска и принятие его судом. 

Полнота – решение должно дать исчерпывающий ответ  
по всем требованиям истца и возражениям ответчика, а также 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора, которые рассматривались судом. 

Окончательность (безусловность) – действия, указанные  
в судебном решении, которые должна совершить сторона, или 
воздержаться от их совершения, не должны ставиться в зависи-
мость от наступления или не наступления каких-либо условий. 

Категоричность (определенность) – в решении не может 
быть установлено альтернативное право стороны или альтерна-
тивное право выбора порядка исполнения решения. Не отвечаю-
щим требованию определенность будет решение, когда по иску  
о разделе имущества будет указано: разделить имущество поровну.  

Помимо этих требований имеются требования, предъявляе-
мые к форме судебного решения: оно выносится именем Россий-
ской Федерации, излагается в письменной форме, подписывается 
всеми судьями.  

Решение должно содержать четкие, грамотные юридически 
формулировки и не допускать неясностей, сложных и громоздких 
выражений, затрудняющих его восприятие.  

17.2. Устранение недостатков судебного решения 

ГПК РФ предусматривает несколько способов устранения 
недостатков судебного решения: исправление описок и явных 
арифметических ошибок (ст. 200 ГПК РФ); вынесение дополни-
тельного решения (ст. 201 ГПК РФ); разъяснение судебного ре-
шения (ст. 202 ГПК РФ); отсрочка и рассрочка исполнения реше-
ния, изменение порядка или способа исполнения решения (ст. 203 
ГПК РФ); индексация взысканных судом денежных сумм (ст. 208 
ГПК РФ).  

В соответствии со ст. 200 ГПК РФ суд может по своей ини-
циативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить 
допущенные в решении суда описки или иные явные арифмети-
ческие ошибки. Под описками понимается, например, неправиль-
ное написание отдельных слов, наименований, имен, фамилий, 
состава суда и др. 
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Суд, принявший решение по делу, может по своей инициа-
тиве или по заявлению лиц, участвующих в деле, принять допол-
нительное решение суда в случае, если: 

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участву-
ющие в деле, представляли доказательства и давали объяснения, 
не было принято решение суда; 

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присуж-
денной суммы, имущество, подлежащее передаче, или действия, 
которые обязан совершить ответчик; 

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах (ст. 201 
ГПК РФ). 

Вопрос о принятии дополнительного решения суда может 
быть поставлен до вступления в законную силу решения суда.  

Вопрос о принятии дополнительного решения суда может 
быть поставлен до вступления в законную силу решения суда. 
Дополнительное решение принимается судом в судебном заседа-
нии и может быть обжаловано. Лица, участвующие в деле, изве-
щаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка 
не является препятствием к рассмотрению и разрешению вопроса 
о принятии дополнительного решения суда.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 де-
кабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» (в ред. от 23.06.2015) 
отмечено, что такое решение вправе вынести только тот состав 
суда, которым было принято решение по делу. 

В случае отказа в вынесении дополнительного решения за-
интересованное лицо вправе обратиться в суд с теми же требова-
ниями на общих основаниях. Вопрос о судебных расходах может 
быть разрешен определением суда (ст. 104 ГПК РФ). 

Предусматривая право суда принимать дополнительные 
решения, ст. 201 ГПК РФ, вместе с тем, ограничивает это право 
вопросами, которые были предметом судебного разбирательства, 
но не получили отражения в резолютивной части решения, или 
теми случаями, когда, разрешив вопрос о праве, суд не указал 
размера присужденной суммы, либо не разрешил вопрос о судеб-
ных расходах. 

Поэтому суд не вправе выйти за пределы требований  
ст. 201 ГПК РФ, а может исходить лишь из обстоятельств, рас-
смотренных в судебном заседании, восполнив недостатки реше-
ния (прил. 4). 

В случае неясности решения суд, принявший его, по заяв-
лению лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполните-
ля вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания.  
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Разъяснение решения суда допускается, если оно не приве-
дено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение 
суда может быть принудительно исполнено. Поскольку ст. 202 
ГПК РФ предоставляет суду возможность разъяснить решение, не 
изменяя его содержания, суд не может под видом разъяснения 
изменить, хотя бы частично, существо решения, а должен только 
изложить его же в более полной и ясной форме. 

По заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного приста-
ва-исполнителя, исходя из имущественного положения сторон 
или других обстоятельств, суд, рассмотревший дело, вправе от-
срочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить спо-
соб и порядок его исполнения. 

По заявлению взыскателя или должника суд, рассмотрев-
ший дело, может произвести индексацию взысканных судом де-
нежных сумм на день исполнения решения суда.  

Вопросы исправления описок и явных арифметических 
ошибок, разъяснения решения суда, отсрочки или рассрочки ис-
полнения решения суда, изменения способа и порядка его испол-
нения, индексации присужденных денежных сумм рассматрива-
ются судом в десятидневный срок со дня поступления заявления 
в суд без проведения судебного заседания и без извещения лиц, 
участвующих в деле. 

В случае необходимости суд может вызвать лиц, участвую-
щих в деле, в судебное заседание, известив их о времени и месте 
его проведения. По результатам рассмотрения суд выносит опре-
деление, которое высылается лицам, участвующим в деле, в те-
чение трех дней со дня его вынесения. На определение суда мо-
жет быть подана частная жалоба. 

17.3. Законная сила судебного решения 

Законная сила – это особое качество судебного решения,  
в силу которого оно становится обязательным для суда, лиц, 
участвующих в деле и для иных лиц и органов, которым оно ад-
ресуется, или которых оно касается. 

В соответствии с ч. 1 ст. 209 ГПК РФ решения суда вступа-
ют в законную силу по истечении срока на апелляционное обжа-
лование, если они не были обжалованы. В случае подачи апелля-
ционной жалобы, решение вступает в законную силу после 
рассмотрения этой жалобы, если обжалуемое решение суда  
не отменено. Если постановлением апелляционной инстанции 
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решение отменено или изменено и принято новое, оно вступает  
в законную силу немедленно.  

Согласно ст. 13 ГПК РФ, вступившие в законную силу су-
дебные постановления, а также законные распоряжения, требова-
ния, поручения, вызовы и обращения судов являются обязатель-
ными для всех без исключения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукосни-
тельному исполнению на всей территории Российской Федерации.  

Обязательность судебных актов не препятствует обраще-
нию заинтересованных лиц, не участвовавших в деле, в суд  
за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охра-
няемых законом интересов (ч. 4 ст. 13 ГПК). 

Вступление решения в законную силу характеризуется ря-
дом последствий, среди которых принято выделять неопровер-
жимость, исключительность, преюдициальность и исполнимость. 

Под неопровержимостью вступившего в законную силу 
решения понимается невозможность его пересмотра в апелляци-
онном порядке.  

Под исключительностью принято понимать невозмож-
ность вторичного рассмотрения и разрешения дела, в отношении 
которого было постановлено данное решение.  

Преюдициальность судебного решения представляет со-
бой невозможность оспаривания фактов, установленных всту-
пившим в законную силу судебным решением, в новом процессе 
при наличии тех же лиц, участвующих в деле. 

Исполнимость судебного решения по общему правилу 
начинается со вступления решения в законную силу, за исключе-
нием случаев немедленного исполнения (ст. 211, 212 ГПК). При-
нудительное исполнение допускается в случае, если решение  
не исполнено добровольно. 

Г. Л. Осокина выделяет дополнительно такое свойство, как 
неизменяемость – решение суда, вступившее в законную силу, 
не может быть изменено, отменено судом, его вынесшим2.  

Пределы действия законной силы:  
– объективные – оно действует только в отношении спор-

ного материального правоотношения, рассмотренного судом; 
                                                            

2 Осокина Г. Л. Законная сила судебного решения по гражданским  
и административным делам // Вестник Томского государственного универ-
ситета. Право. 2015. № 4 (18). С. 122–123.  
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– субъективные – решение распространяется на лиц, участ-
вующих в деле и их правопреемников. 

В случае если после вступления в законную силу решения 
суда, на основании которого с ответчика взыскиваются периоди-
ческие платежи, изменяются обстоятельства, влияющие на опре-
деление размера платежей или их продолжительность, каждая 
сторона путем предъявления нового иска вправе требовать изме-
нения размера и сроков платежей. 

17.4. Определения суда первой инстанции 

Определение суда первой инстанции представляет собой 
такой вид постановления суда первой инстанции, которым дело 
не разрешается по существу.  

Определения различаются по содержанию, субъектам, фор-
ме, порядку вынесения и способам обжалования.  

Судебные постановления суда первой инстанции, которыми 
дело не разрешается по существу, выносятся в форме определе-
ний суда. Определения суда выносятся в совещательной комнате 
в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 15 ГПК РФ. При разрешении 
несложных вопросов суд или судья может выносить определения, 
не удаляясь в совещательную комнату. Такие определения зано-
сятся в протокол судебного заседания.  

Определения суда оглашаются немедленно после их выне-
сения. Определение суда может быть выполнено и в форме элек-
тронного документа. В этом случае дополнительно выполняется 
экземпляр данного определения на бумажном носителе.  

Судебные определения можно классифицировать по их со-
держанию на подготовительные, пресекательные, заключитель-
ные, частные определения.  

Подготовительные определения – это определения, которые 
распространяются на все стадии гражданского судопроизводства, 
ими разрешаются возникающие в течение всего разбирательства 
отдельные вопросы.  

Данный вид определений позволяет обеспечить движение 
процесса, они не затрагивают существа спора, но, вместе с тем, 
направлены на обеспечение необходимых условий для защиты 
прав и охраняемых законом интересов сторон. К данному виду 
определений относится, например, определение о подготовке де-
ла, определение о замене ненадлежащего ответчика, о производ-
стве осмотра на месте, о назначении экспертизы и т.д.  
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К пресекательным относят определения, препятствующие 
возбуждению и дальнейшему движению дела. К данному виду 
определений можно отнести: определение об отказе в приеме ис-
кового заявления, об оставлении искового заявления без движе-
ния, о приостановлении производства по делу. 

Заключительные определения – это такой вид определений, 
которыми завершается производство в суде первой инстанции,  
т.е. суд, не вынося решения, прекращает производство по делу  
в соответствии с волей сторон (отказ от иска, мировое согла-
шение).  

При выявлении случаев нарушения законности суд вправе 
вынести частное определение и направить его копию в соответ-
ствующие организации или должностным лицам, которые обяза-
ны в течение месяца сообщить о принятых ими мерах. В случае 
несообщения о принятых мерах виновные должностные лица мо-
гут быть подвергнуты судебному штрафу. При этом его наложе-
ние не освобождает должностных лиц от обязанности сообщить  
о мерах, принятых по частному определению суда. 

Определения можно также подразделять на виды по субъек-
там: единоличные (например, определение о подготовке дела)  
и коллегиальные (выносимые по делу, в случаях, если оно рас-
сматривалось коллегиально).  

По форме определения могут быть в виде самостоятельного 
процессуального документа, которые выносятся в совещательной 
комнате или устные (протокольные), которые выносятся без уда-
ления в совещательную комнату, но подлежат занесению в про-
токол судебного заседания. Протокольными определениями 
оформляется разрешение несложных вопросов, возникших в ходе 
разбирательства дела.  

К определениям, выносимым в виде отдельного документа, 
предъявляются требования, аналогичные требованиям к содер-
жанию судебного решения. 
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Т е м а  18  
ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и сущность заочного производства, его отличи-

тельные признаки;  
– условия вынесения заочных решений и их содержание; 
– основания отмены заочного решения; 
уметь: 
– правильно толковать и применять нормы о заочном про-

изводстве; 
владеть: 
– навыками анализа правоприменительной практики в сфе-

ре заочного производства.  

18.1. Понятие и значение заочного производства 

Институт заочного производства давно известен россий-
скому гражданскому процессу. Так, в Уставе гражданского судо-
производства 1864 г. была использована французская модель за-
очного решения.  

В советский период данный институт не был востребован, 
но в 1995 г. заочное производство было вновь введено в россий-
ский гражданский процесс, и, в дальнейшем, сохранено в дей-
ствующем ГПК РФ (2002 г.).  

Связано это, прежде всего, с совершенствованием судебно-
го процесса, повышением его эффективности. Поэтому наряду  
с общим, был установлен упрощенный порядок судебного разби-
рательства, а именно заочное производство, при котором дело 
рассматривается в отсутствие ответчика.  

Институт заочного решения направлен, с одной стороны,  
на расширение судебной защиты субъективных прав граждан  
и организаций, свободы их усмотрения, а с другой – на пресечение 
возможности злоупотребления ответчиком субъективными про-
цессуальными правами и установление неблагоприятных послед-
ствий за злоупотребление ими. Он также выступает гарантией 
обеспечения прав ответчика, не явившегося в судебное заседание 
по уважительным причинам, выражающейся в возможности отме-
ны решения и возобновления рассмотрения дела по существу. 
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Следует отметить, что данный институт не нарушает прин-
ципа состязательности, поскольку обеспечивается информи-
рованность сторон о позиции друг друга, судебное заседание  
проводится по общим правилам, включая исследование всех до-
казательств, у ответчика сохраняется право на обжалование вы-
несенного в порядке заочного производства решения.  

18.2. Условия вынесения заочного решения  
и его содержание 

В ч. 1 ст. 233 ГПК РФ предусмотрено, что в случае неявки  
в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте 
судебного заседания, не сообщившего об уважительных причи-
нах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсут-
ствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного произ-
водства. О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит 
определение.  

В порядке заочного производства могут рассматриваться 
лишь исковые дела; при рассмотрении и разрешении дел особого 
производства, правила о заочном производстве не могут быть 
применены, поскольку в нем отсутствует спор о праве.  

Для осуществления разбирательства искового дела в поряд-
ке заочного производства необходимо наличие следующих осно-
ваний:  

– неявка ответчика в судебное заседание;  
– извещение ответчика надлежащим образом о времени  

и месте судебного заседания;  
– отсутствие сообщений от ответчика о наличии уважитель-

ных причин неявки в судебное заседание;  
– отсутствие просьбы от ответчика о рассмотрении дела  

в его отсутствие;  
– отсутствие возражений истца против рассмотрения дела  

в порядке заочного производства.  
Выяснение согласия истца на рассмотрение дела в заочном 

производстве является проявлением принципа диспозитивности  
в гражданском процессе. При выявлении согласия истца на рас-
смотрение дела в заочном производстве суду следует разъяснить 
ему последствия: невозможность изменить предмет и основание 
исковых требований, увеличить размер требований, возможность 
для ответчика не только кассационного обжалования заочного 
решения, но и подачи заявления о его отмене. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 233 ГПК РФ в случае изменения 
истцом предмета или основания иска либо увеличения размера 
исковых требований суд не вправе рассмотреть дело в порядке 
заочного производства, а должен отложить разбирательство дела.  

Данные действия истца допускаются законом только при 
участии в судебном заседании другой стороны процесса, а имен-
но ответчика, в целях недопущения нарушений интересов проти-
воположной стороны. Таким образом, закон устанавливает, что 
только при наличии всех перечисленных оснований возможно 
осуществление заочного производства. В том случае, если в деле 
участвует несколько ответчиков, то вынесение заочного решения 
не допускается, если в судебное заседание явился хотя бы один 
ответчик.  

Рассмотрение дела в порядке заочного производства будет 
возможно в случае неявки в судебное заседание всех ответчиков.  

В результате заочного производства выносится заочное ре-
шение.  

Заочное решение представляет собой акт правосудия, и тем 
самым должно отвечать основным требованиям, предъявляемым 
к судебным решениям, т.е. оно должно быть законным, обосно-
ванным, полным, определенным и безусловным.  

Структура и содержание заочного решения определяются 
общими требованиями, предусмотренными ст. 198 ГПК РФ.  

Заочное решение состоит из вводной, описательной, моти-
вировочной и резолютивной частей. Однако в содержании заоч-
ного решения есть некоторые особенности, позволяющие отли-
чать его от обычного решения. Так в наименовании решения 
обязательно должно быть слово «заочное». 

Описательная и мотивировочная части заочного решения 
также специфичны, так как в них могут отсутствовать доводы  
и возражения ответчика и т.п. В резолютивной части заочного 
решения, помимо указания на срок и порядок обжалования, 
должно содержаться указание на срок и порядок подачи заявле-
ния об отмене такого решения ответчиком.  

Еще одной особенностью является порядок вступления та-
кого решения в законную силу.  

Согласно ст. 237 ГПК сначала ответчику предоставляется 
семидневный срок, со дня вручения копии заочного решения, для 
подачи заявления об отмене данного решения. Если последний  
не воспользовался правом отмены тем же судом заочного акта,  
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по окончании семидневного срока стороны могут обжаловать 
решение в апелляционном порядке. Если ответчик все же обра-
тился с заявлением об отмене, то течение апелляционного срока 
начинается с момента вынесения судом определения об отказе  
в удовлетворении подобного заявления. 

Итак, в результате этого заочное решение может вступить  
в законную силу значительно позже, нежели решение суда, по-
становленное в обычном порядке. 

18.3. Отмена заочного решения 
В соответствии со ст. 237 ГПК РФ, ответчик вправе подать  

в суд, вынесший заочное решение, заявление об отмене такого реше-
ния в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.  

Заявление об отмене заочного решения должно содержать: 
наименование суда, принявшего заочное решение; наименование 
лица, подающего заявление; обстоятельства, свидетельствующие 
об уважительности причин неявки ответчика в судебное заседа-
ние, о которых он не имел возможности своевременно сообщить 
суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства,  
а также обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять 
на содержание решения суда; просьбу лица, подающего заявле-
ние; перечень прилагаемых к заявлению материалов.  

Заявление об отмене заочного решения суда подписывается 
ответчиком или при наличии полномочия его представителем  
и представляется в суд с копиями, число которых соответствует 
числу лиц, участвующих в деле. Заявление об отмене заочного 
решения суда не подлежит оплате государственной пошлиной.  

Суд, получив заявление об отмене заочного решения, изве-
щает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения 
заявления, направляет им копии заявления об отмене заочного 
решения и прилагаемые к заявлению материалы. Неявка участ-
вующих в деле лиц, которые были извещены о времени и месте 
рассмотрения заявления, не препятствует его рассмотрению.  
Как и при других судебных процедурах, неявка заинтересованно-
го лица ставит перед судом два вопроса: было ли данное лицо  
извещено и каковы причины его неявки. Так, в случае неявки  
в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле,  
не извещенных о времени и месте рассмотрения заявления об от-
мене заочного решения, либо при наличии уважительных причин 
их неявки, суд, руководствуясь общими правилами, должен от-
ложить рассмотрение заявления.  
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Рассмотрев заявление, суд выносит определение об отказе  
в удовлетворении заявления или об отмене заочного решения су-
да и о возобновлении рассмотрения дела по существу в том же 
или ином составе судей (ст. 241 ГПК РФ).  

Отмена заочного решения может иметь место при наличии 
двух условий. Во-первых, неявка стороны в судебное заседание 
была вызвана уважительными причинами, о которых сторона  
не имела возможности сообщить заблаговременно суду. Во-вто-
рых, сторона представила доказательства, которые могут повли-
ять на содержание принятого заочного решения. 

Суд устанавливает эти обстоятельства при рассмотрении 
заявления. Наличия одного из двух названных обстоятельств не-
достаточно для отмены заочного производства и возобновления 
рассмотрения дела. Обстоятельства должны существовать в сово-
купности.  

В случае отмены заочного решения судом, вынесшим это 
решение, рассмотрение дела по существу возобновляется и ве-
дется по правилам, установленным ГПК РФ. Вынесенное реше-
ние в случае неявки ответчика не будет являться заочным, поэто-
му неявившийся ответчик не вправе повторно подавать заявление 
о пересмотре этого решения как заочного.  

В соответствии с требованиями ст. 238 ГПК РФ ответчик, 
обжалующий заочное решение, должен представить в суд доказа-
тельства, подтверждающие уважительность причины его неявки  
в судебное заседание и невозможности об этом известить суд,  
а также доказательства, способные изменить содержание реше-
ния. Следовательно, если суд сочтет причину отсутствия ответ-
чика неуважительной, а представленные им доказательства недо-
статочными, заявление об отмене заочного решения остается без 
удовлетворения, о чем суд выносит определение.  

Совокупность приведенных в ст. 242 ГПК РФ оснований 
обусловливает отмену заочного решения. Отсутствие какого-либо 
из них ведет к отказу в удовлетворении требований ответчика.  
Отмена заочного решения ведет к возобновлению рассмотрения 
дела по существу в том же или ином составе суда. Новое судеб-
ное разбирательство проводится по общим правилам судопроиз-
водства, что означает невозможность вынесения повтор- 
но заочного решения. Таким образом, ответчик, извещенный  
надлежащим образом, но не явившийся в суд, сможет обжаловать 
вынесенное судом решение только в апелляционном порядке. 
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Т е м а  19 
ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и сущность приказного производства, его зако-

номерности;  
– основания и порядок вынесения судебного приказа и осо-

бенности его отмены; 
– основания отмены заочного решения; 
уметь: 
– правильно толковать и применять нормы о приказном 

производстве; 
– правильно оформлять заявления о выдаче судебного при-

каза; 
владеть: 
– навыками анализа правоприменительной практики в сфе-

ре приказного производства.  

19.1. Понятие и сущность  
приказного производства 

Приказное производство получило закрепление с приняти-
ем ФЗ от 30 ноября 1995 г. о внесении изменений и дополнений  
в ГПК РСФСР. Гражданский процессуальный Кодекс РСФСР 
1964 г. не предусматривал данного вида судопроизводства. 

Однако оно было известно еще дореволюционному законо-
дательству. Устав гражданского судопроизводства 1864 г. опре-
делял возможность понудительного исполнения бесспорных тре-
бований, эти дела и были прообразом приказного производства. 

ГПК РСФСР 1923 г. подробно регламентировал порядок 
выдачи судебных приказов. Однако затем так называемые «бес-
спорные дела» отошли к компетенции нотариата и взыскания  
по долгам осуществлялись с помощью исполнительных надписей 
нотариусов. С принятием ГПК 1964 г. нормы приказного произ-
водства были упразднены.  

В настоящее время приказное производство является одним 
из видов гражданского судопроизводства и регулируется гл. 11 
ГПК РФ. 
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Сущность приказного производства проявляется в сле-
дующих чертах: 

– это упрощенный вид гражданского судопроизводства;  
– в приказном производстве не действуют многие граждан-

ско-процессуальные принципы (например, принципы судебного 
разбирательства); 

– субъектом правоотношений, возникающих в приказном 
производстве, являются взыскатель и должник. Нет вспомога-
тельных отношений с участием специалистов, экспертов, третьих 
лиц. Прокурор вправе, при указанных в ст. 45 ГПК РФ условиях, 
обратиться в суд в интересах гражданина с заявлением о вынесе-
нии судебного приказа;  

– исковые средства защиты права в делах приказного про-
изводства отсутствуют, нет отказа от иска, мирового соглашения, 
обеспечения иска и др.; 

– средство возбуждения производства – заявление о выне-
сении судебного приказа в соответствии со ст. 124 ГПК; 

– приказное производство относится к исключительной ком-
петенции мировых судей; 

– требования, по которым выдается приказ, должны носить 
бесспорный характер и касаться только денежных средств или 
движимого имущества; если из заявления устанавливается нали-
чие спора о праве, то дело рассматривается в исковом произ-
водстве;  

– единственным средством доказывания являются письмен-
ные доказательства, которые бесспорно подтверждают требова-
ния взыскателя; 

– по итогам рассмотрения заявления суд выдает особое по-
становление – судебный приказ. 

Приказное производство – это урегулированная нормами 
ГПК РФ деятельность мирового судьи по разрешению вне рамок 
судебного разбирательства строго определенных в законе требо-
ваний бесспорного характера, подтвержденных письменными до-
казательствами. 

Судебный приказ выдается, если: 
– требование основано на нотариально удостоверенной 

сделке или на сделке, совершенной в простой письменной форме; 
– требование основано на совершенном нотариусом проте-

сте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; 
– заявлено требование о взыскании алиментов на несовер-

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

– заявлено требование о взыскании начисленных, но не вы-
плаченных работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и/или иных сумм, начисленных работ-
нику; 

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

– заявлено требование о взыскании начисленной, но не вы-
плаченной денежной компенсации за нарушение работодателем 
установленного срока соответственно выплаты заработной пла-
ты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и/или других выплат, 
причитающихся работнику; 

– заявлено требование о взыскании задолженности по опла-
те жилого помещения, расходов на капитальный ремонт и содер-
жание общего имущества в многоквартирном доме, коммуналь-
ных услуг, а также услуг связи; 

– заявлено требование о взыскании задолженности по обя-
зательным платежам и взносам с членов товарищества собствен-
ников недвижимости и потребительского кооператива. 

Перечень требований, по которым выдается приказ, является 
исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.  

Территориальная подсудность данных дел определяется  
по общим правилам ГПК РФ. 

Заявление о вынесении судебного приказа подается в письмен-
ной форме, в нем должны быть указаны: 

– наименование суда, в который подается заявление; наиме-
нование взыскателя, его место жительства или место нахождения; 
сведения о должнике;  

– требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно 
основано; 

– документы, подтверждающие обоснованность требования 
взыскателя; 

– перечень прилагаемых документов. 
В случае истребования движимого имущества в заявлении 

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

взыскателем или его представителем. К заявлению, поданному 
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представителем, должен быть приложен документ, удостоверяю-
щий его полномочия. 

Суд может на основании ст. 125 ГПК РФ возвратить заявле-
ние о вынесении судебного приказа или отказать в его принятии. 

19.2. Понятие судебного приказа  
и порядок его вынесения 

Судебный приказ – это судебное постановление, вынесен-
ное судьей единолично по требованию взыскателя о взыскании 
денежных сумм или об истребовании денежного имущества 
должника по требованиям, строго определенным в законе.  

Признаки судебного приказа: 
– судебный приказ – разновидность судебного постановле-

ния (ст. 13 ГПК); 
– выносится только по требованиям о взыскании денежных 

сумм и истребовании движимого имущества; 
– является исполнительным документом; 
– является актом защиты гражданских прав; 
– выносится в форме, установленной ст. 127 ГПК РФ. 
Судебный приказ по существу заявленного требования вы-

носится в течение пяти дней со дня поступления заявления о его 
выдаче. 

Судебный приказ выносится без судебного разбирательства 
и вызова сторон для заслушивания их объяснений. 

В судебном приказе указываются: 
– номер дела и дата вынесения приказа; 
– наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесше-

го приказ; 
– наименование, место жительства или место нахождения 

взыскателя; 
– сведения о должнике; 
– закон, на основании которого удовлетворено требование  

и размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначе-
ние движимого имущества, подлежащего истребованию, с указа-
нием его стоимости; 

– размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено фе-
деральным законом или договором, а также размер пеней, если 
таковые причитаются; 

– сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию 
с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего 
бюджета; 
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– реквизиты банковского счета взыскателя, на который 
должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию,  
в случае если обращение взыскания производится на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

– период, за который образовалась взыскиваемая задолжен-
ность по обязательствам, предусматривающим исполнение по ча-
стям или в виде периодических платежей. 

В судебном приказе о взыскании алиментов на несовершен-
нолетних детей дополнительно указываются дата и место рожде-
ния 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 эк-
земпляр судебного приказа остается в производстве суда.  
Для должника изготавливается копия судебного приказа. Судья  
в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа высы-
лает данную копию должнику, который в течение десяти дней  
со дня получения приказа имеет право представить возражения 
относительно его исполнения. 

В случае если в установленный срок от должника не посту-
пят в суд возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр 
судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъ-
явления его к исполнению.  

По просьбе взыскателя судебный приказ может быть на-
правлен судом для исполнения судебному приставу-исполните-
лю, в том числе в форме электронного документа, подписанного 
судьей усиленной квалифицированной электронной подписью  
в порядке, установленном законом. 

При поступлении в установленный срок возражений долж-
ника относительно исполнения судебного приказа, судья отменя-
ет его. В определении об отмене судебного приказа судья разъяс-
няет взыскателю, что заявленное требование им может быть 
предъявлено в порядке искового производства. Копии определе-
ния суда об отмене судебного приказа направляются сторонам  
не позднее трех дней после дня его вынесения. 
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Т е м а  20  
УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и сущность упрощенного производства, его осо-

бенности;  
– специфику рассмотрения дел в упрощенном порядке; 
уметь: 
– правильно толковать и применять нормы об упрощенном 

производстве; 
владеть: 
– навыками анализа правоприменительной практики в сфе-

ре упрощенного производства. 

20.1. Понятие и сущность  
упрощенного производства 

Упрощенное производство – это специальный порядок рас-
смотрения дел, предусмотренный главой 21.1 ГПК РФ. В отличие 
от приказного производства, рассмотрение дел в порядке упро-
щенного производства не исключает наличия спора о праве. 

Дела, перечисленные в ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, а при согла-
сии сторон – и иные дела рассматриваются мировыми судьями, 
иными судами общей юрисдикции в порядке упрощенного про-
изводства. 

С исковым заявлением (заявлением) по требованиям, рас-
сматриваемым в порядке упрощенного производства, вправе об-
ратиться граждане – физические лица и индивидуальные пред-
приниматели, организации, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, иные органы. С исковым заяв-
лением (заявлением) по требованиям, рассматриваемым в ука-
занном порядке, в суд общей юрисдикции вправе обратиться 
прокурор в пределах своих полномочий. 

С учетом положений п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ мировыми су-
дьями в порядке упрощенного производства рассматриваются де-
ла по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об 
истребовании имущества, дела по исковым заявлениям о призна-
нии права собственности, если цена иска не превышает пятидесяти 
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тысяч рублей, за исключением дел о наследовании имущества  
и дел, возникающих из отношений по созданию и использова-
нию результатов интеллектуальной деятельности (ч. 1 ст. 232.2 
ГПК РФ). 

Иные дела, предусмотренные ст. 232.2 ГПК РФ, рассмат-
риваются в порядке упрощенного производства районными су-
дами. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, суды общей юрисдик-
ции рассматривают дела по исковым заявлениям о взыскании де-
нежных средств в порядке упрощенного производства, если цена 
иска, рассматриваемого судом общей юрисдикции, не превышает 
ста тысяч рублей. 

При этом заявленные требования подлежат рассмотрению  
в порядке упрощенного производства только в случаях: 

– если указанное требование не подлежит рассмотрению  
в порядке приказного производства; 

– если по указанным требованиям может быть выдан судеб-
ный приказ, но в принятии заявления о вынесении (выдаче) су-
дебного приказа по данным требованиям мировым судьей было 
отказано или судебный приказ был отменен (ч. 3 ст. 125, ст. 128  
и 129 ГПК РФ). 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, под денежными 
средствами, которые подлежат взысканию в порядке упрощенно-
го производства, понимаются суммы основного долга, а также 
начисленные на основании федерального закона или договора 
суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма кото-
рых не должна превышать пределов, установленных указанными 
нормами. 

Цена иска, рассматриваемого судом общей юрисдикции  
и состоящего из нескольких самостоятельных требований, опре-
деляется суммой всех требований. 

Требования, вытекающие из гражданских правоотношений, 
одно из которых носит имущественный характер и относится  
к требованиям, указанным в ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, а другое – не-
имущественный характер, рассматриваются в порядке упрощен-
ного производства в случае, если суд не выделит требование,  
которое носит неимущественный характер в отдельное производ-
ство (ч. 6 ст. 232.2 ГПК РФ).  

Так, рассматриваются в порядке упрощенного производства 
дела, в которых, наряду с подлежащими рассмотрению в таком 
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порядке требованиями потребителя о взыскании денежных 
средств, заявлено требование о компенсации морального вреда. 

По смыслу п. 1 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, в порядке упрощен-
ного производства судами общей юрисдикции рассматриваются 
дела об истребовании как движимого, так и недвижимого имуще-
ства. При этом стоимость недвижимого имущества определяется 
исходя из его кадастровой стоимости, а стоимость движимого 
имущества и стоимость недвижимого имущества, сведения, о ка-
дастровой стоимости которого отсутствуют, – исходя из рыноч-
ной стоимости. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, в порядке 
упрощенного производства рассматриваются дела по исковым за-
явлениям о признании права собственности, если цена иска  
не превышает ста тысяч рублей. К таким делам относятся, 
например, дела о признании права собственности на недвижимое 
имущество. 

Суды общей юрисдикции, независимо от суммы заявленных 
требований, рассматривают дела по искам, основанным на пред-
ставленных истцом документах, устанавливающих денежные 
обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но  
не исполняются, и/или на документах, подтверждающих задол-
женность по договору, кроме дел, рассматриваемых в порядке 
приказного производства. 

К числу документов, устанавливающих денежные обяза-
тельства ответчика, относятся, например, договор займа, кредит-
ный договор, договор энергоснабжения, договор на оказание 
услуг связи, договор аренды, договор на коммунальное обслужи-
вание. 

К документам, подтверждающим задолженность по догово-
ру, относятся документы, которые содержат письменное под-
тверждение ответчиком наличия у него задолженности перед 
истцом (например, расписка, подписанная ответчиком, ответ  
на претензию, подписанный сторонами акт сверки расчетов). 

Дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного  
производства, если представленные документы подтверждают 
только часть задолженности, а часть требований, которая не под-
тверждена такими документами, не превышает пределов, уста-
новленных п. 1 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ. В случае необходимости 
выяснения дополнительных обстоятельств или исследования до-
полнительных доказательств суд вправе вынести определение  
о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового 
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производства или производства по делам, возникающим из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений (ч. 4 ст. 232.2 
ГПК РФ). 

Требования, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, 
подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства  
в одном из следующих случаев: 

– если цена иска превышает установленные ч. 1 ст. 121 ГПК 
РФ пределы; 

– если цена иска не превышает таких пределов, но в приня-
тии заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа по дан-
ным требованиям мировым судьей было отказано или судебный 
приказ был отменен (ч. 3 ст. 125, ст. 128 и 129 ГПК РФ); 

– если цена иска не превышает указанных пределов, но тре-
бование не подлежит рассмотрению в порядке приказного произ-
водства (например, требование о взыскании не начисленной ра-
ботнику заработной платы). 

Размер денежной суммы, взыскиваемой на основании п. 3  
ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, может быть пересчитан на дату вынесения 
решения суда, а также на дату фактического исполнения денеж-
ного обязательства. 

В порядке упрощенного производства судами общей юрис-
дикции могут быть рассмотрены дела, не включенные в перечень, 
содержащийся в ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, если стороны согласовали 
рассмотрение такого дела по правилам упрощенного производ-
ства и если отсутствуют обстоятельства, указанные в ч. 3 и 4  
ст. 232.2 ГПК РФ. 

Согласие на рассмотрение дела в порядке упрощенного 
производства, в ходе подготовки дела к судебному разбиратель-
ству, дается посредством заявления стороной ходатайства  
об этом и представления согласия другой стороны, либо пред-
ставления в суд согласия сторон на рассмотрение дела в порядке 
упрощенного производства, предложенное по инициативе суда 
(п. 5.1 ч. 1 ст. 150, ст. 152, ч. 2 ст. 232.2 ГПК РФ). 

Согласие сторон на рассмотрение дела в порядке упрощен-
ного производства должно быть очевидным, например, следовать 
из письменного либо зафиксированного в протоколе заявления 
сторон. Отсутствие возражений сторон в отношении предложе-
ния суда о рассмотрении дела в порядке упрощенного производ-
ства само по себе не является согласием на рассмотрение дела  
в таком порядке. 



163 

Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного произ-
водства дела, связанные с государственной тайной; дела по спо-
рам, затрагивающим права детей; дела о возмещении вреда, при-
чиненного жизни или здоровью; дела особого производства (ч. 3 
ст. 232.2 ГПК РФ), даже если стороны согласовали рассмотрение 
такого дела по правилам упрощенного производства. 

20.2. Особенности рассмотрения дел  
в порядке упрощенного производства  

в гражданском процессе 

Дела в порядке упрощенного производства рассматривают-
ся по правилам искового производства с особенностями, установ-
ленными главой 21.1 ГПК РФ, в частности, судебные заседания 
по указанным делам не назначаются, в связи с чем, лица, участ-
вующие в деле, не извещаются о времени и месте судебного засе-
дания, протоколирование в письменной форме и с использованием 
средств аудиозаписи не осуществляется, правила об отложении 
разбирательства дела (судебного разбирательства), о перерыве  
в судебном заседании, об объявлении судебного решения не при-
меняются (ст. 232.1 ГПК РФ). 

При принятии искового заявления (заявления) к производ-
ству суд решает вопрос о том, относится ли дело к категориям 
дел, указанным в ч. 1 ст. 232.2ГПК РФ. 

Если по формальным признакам дело относится к такой ка-
тегории, то об этом указывается в определении о принятии заяв-
ления к производству. Согласие сторон при этом не требуется. 

Указание в исковом заявлении третьих лиц само по себе  
не является препятствием для его рассмотрения в порядке упро-
щенного производства (ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ). 

Если дело не относится к категориям дел, подлежащих рас-
смотрению в порядке упрощенного производства, суд, приняв 
исковое заявление (заявление) к производству по общим прави-
лам искового производства, начинает подготовку дела к судеб-
ному разбирательству (ст. 133 и 147 ГПК РФ). 

В определении о принятии искового заявления (заявления)  
к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству 
суд может предложить сторонам рассмотреть данное дело в по-
рядке упрощенного производства (ч. 2 ст. 232.2 ГПК РФ). 
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При обращении с исковым заявлением (заявлением) по тре-
бованию, подлежащему рассмотрению или рассмотренному в по-
рядке приказного производства, истец или заявитель должен ука-
зать в исковом заявлении (заявлении) об отказе в принятии 
заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа или об отмене 
судебного приказа и приложить копии соответствующих опреде-
лений. 

Если копия соответствующего определения отсутствует, 
однако заявитель обращался с заявлением о выдаче судебного 
приказа, такое исковое заявление (заявление) подлежит оставле-
нию без движения (ст. 136 ГПК РФ). 

Если указанные требования не рассматривались в порядке 
приказного производства, то исковое заявление (заявление) под-
лежит возвращению (п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).  

Дела в порядке упрощенного производства рассматривают-
ся судом общей юрисдикции в срок, не превышающий двух ме-
сяцев со дня поступления искового заявления (заявления) в суд 
(ч. 1 ст. 154 ГПК РФ). 

В определении о принятии искового заявления (заявления)  
к производству суд указывает на рассмотрение дела в порядке 
упрощенного производства и устанавливает сроки представления 
участвующими в деле лицами в суд и друг другу доказательств  
и документов: 

– пятнадцать дней или более – как для представления ответ-
чиком отзыва (возражений) на исковое заявление (заявление), так 
и для представления любым участвующим в деле лицом доказа-
тельств, на которые оно ссылается как на основание своих требо-
ваний и возражений; 

– тридцать дней или более – для представления только до-
полнительных документов, содержащих объяснения по существу 
заявленных требований и возражений в обоснование своей пози-
ции, но не содержащих ссылки на доказательства, которые  
не были раскрыты в установленный судом срок. 

Сроки для совершения названных действий могут быть 
определены судом общей юрисдикции, посредством указания 
точной календарной даты либо периода, исчисляемого со дня вы-
несения определения о принятии искового заявления (заявления) 
к производству или определения о переходе к рассмотрению дела 
в порядке упрощенного производства. 

При определении продолжительности этого срока следует 
учитывать время на доставку почтовой корреспонденции и общий 
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срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 
Период между моментами окончания первого и второго сроков 
должен составлять не менее пятнадцати дней. 

Лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке 
упрощенного производства, считаются получившими копии 
определения о принятии искового заявления (заявления) к произ-
водству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производ-
ства, если ко дню принятия решения суд располагает доказатель-
ствами вручения им соответствующих копий, направленных 
заказным письмом с уведомлением о вручении (ч. 1 ст. 113 ГПК 
РФ), а также в случаях, указанных в ч. 2–4 ст. 116 ГПК РФ,  
или иными доказательствами получения лицами, участвующими 
в деле, информации о начавшемся судебном процессе. 

Граждане несут риск последствий неполучения копии ука-
занного определения по обстоятельствам, зависящим от них. 

Если ко дню принятия решения по делу, рассматриваемому 
в порядке упрощенного производства, соответствующая инфор-
мация в суд не поступила, либо поступила, но с очевидностью сви-
детельствует о том, что лицо не имело возможности ознакомиться  
с материалами дела и представить возражения и доказательства  
в обоснование своей позиции в порядке, предусмотренном ч. 4  
ст. 232.3 ГПК РФ, суд выносит определение о рассмотрении дела 
по общим правилам искового производства, в связи с необходи-
мостью выяснения дополнительных обстоятельств или исследо-
вания дополнительных доказательств (ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ). 

При применении ч. 4 ст. 232.3 ГПК РФ необходимо исхо-
дить из того, что каждое участвующее в деле лицо, представля-
ющее доказательства и документы, должно предпринять все за-
висящие от него меры к тому, чтобы до истечения срока, 
установленного в определении, в суд поступили представляемые 
им отзыв на исковое заявление, отзыв на заявление, доказатель-
ства и иные документы (в том числе в электронном виде) либо 
информация о направлении таких документов (например, теле-
грамма, телефонограмма и т.п.). Направление документов в суд  
и лицам, участвующим в деле, по почте без учета времени до-
ставки корреспонденции не может быть признано обоснованием 
невозможности своевременного представления документа в суд, 
поскольку соответствующие действия относятся к обстоятель-
ствам, зависящим от участвующего в деле лица. 
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Исходя из особенностей рассмотрения дел в порядке упро-
щенного производства, принципов состязательности, равнопра-
вия и добросовестности сторон, при представлении в суд общей 
юрисдикции указанных доказательств, документов и возражений 
лица, участвующие в деле, обязаны направить их друг другу,  
а также представить в суд документы, подтверждающие направ-
ление таких доказательств, документов и возражений другим 
участвующим в деле лицам (ч. 4 ст. 1, ст. 12, ч. 1 ст. 35, ч. 2 и 3 
ст. 232.2 ГПК РФ). 

Если в суд общей юрисдикции наряду с доказательствами, 
документами и возражениями не представлены документы, под-
тверждающие их направление другим участвующим в деле ли-
цам, то такие доказательства, документы и возражения судом 
общей юрисдикции не принимаются и подлежат возвращению,  
о чем выносится определение. 

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производ-
ства письменные доказательства представляются с учетом поло-
жений ст. 71, 72 ГПК РФ. 

Суд в пределах двухмесячного срока рассмотрения дела 
вправе при необходимости устанавливать дополнительные сроки 
для представления подлинных документов по требованию суда, 
истребования доказательств по правилам ч. 2–4 ст. 57 ГПК РФ. 

Если доказательства и документы поступили в суд по исте-
чении установленного судом срока, такие доказательства и доку-
менты не принимаются и не рассматриваются судом и возвраща-
ются лицам, которыми они были поданы, за исключением 
случаев, когда сроки представления таких доказательств и иных 
документов пропущены по уважительным причинам (ч. 4  
ст. 232.3 ГПК РФ). 

О возвращении таких документов суд общей юрисдикции 
выносит определение (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ).  

Если невозможность представления в суд доказательств 
(документов), которые, по мнению суда, имеют значение для 
правильного разрешения спора, признана судом обоснованной  
по причинам, не зависящим от лица, участвующего в деле 
(например, необходимость в представлении доказательства воз-
никла в результате ознакомления с доказательством, представ-
ленным другим участвующим в деле лицом на исходе срока 
представления доказательств), такое доказательство (документ) 
учитывается судом, если оно поступило в суд не позднее даты 
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принятия решения по делу и при наличии возможности лиц, 
участвующих в деле, ознакомиться с таким доказательством (до-
кументом), а также высказать позицию в отношении его. 

При этом суд в пределах двухмесячного срока рассмотрения 
дела устанавливает разумный срок для ознакомления лиц, участ-
вующих в деле, с представленными доказательствами (докумен-
тами). 

В случае отсутствия у суда возможности установить срок, 
необходимый для ознакомления лиц, участвующих в деле,  
с представленными доказательствами (документами), суд вправе 
вынести определение о рассмотрении дела по общим правилам 
искового производства, в связи с необходимостью выяснения до-
полнительных обстоятельств или исследования дополнительных 
доказательств (ч. 4 ст. 232.3 ГПК РФ). 

Заявления и ходатайства рассматриваются судом общей 
юрисдикции в порядке, предусмотренном ст. 166 ГПК РФ, без 
проведения судебного заседания и с учетом других особенностей 
рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 

Суд общей юрисдикции рассматривают заявление и хода-
тайство в разумный срок, обеспечивающий лицам, участвующим 
в деле, возможность заявить свои возражения, и по результатам 
их рассмотрения выносят определение. 

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производ-
ства стороны вправе заключить мировое соглашение. 

Сторона или стороны могут направить в суд, в том числе  
в электронном виде подписанный ими проект мирового соглаше-
ния до истечения срока рассмотрения дела в порядке упрощенно-
го производства.  

В этом случае, суд не переходит к рассмотрению дела по 
общим правилам искового производства, а назначает судебное 
заседание для рассмотрения вопроса об утверждении мирового 
соглашения с вызовом участвующих в деле лиц, а также с осу-
ществлением протоколирования в письменной форме и с исполь-
зованием средств аудиозаписи (ч. 2 ст. 39, ст. 173 ГПК РФ). 

Если мировое соглашение не будет утверждено в этом су-
дебном заседании, суд выносит определение о рассмотрении дела 
по общим правилам искового производства или по правилам 
производства по делам, возникающим из административных  
и иных публичных правоотношений, на основании п. 2 ч. 4  
ст. 232.2 ГПК РФ. 
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Переход к рассмотрению дела по общим правилам искового 
производства осуществляется судом по своей инициативе или  
по ходатайству лица, участвующего в деле, при наличии основа-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ. 

В определении о рассмотрении дела по общим правилам 
искового производства, должно содержаться обоснование вывода 
суда о невозможности рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства. 

Если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства истец заявит ходатайство об увеличении размера 
исковых требований, в результате чего цена иска превысит пре-
делы, установленные п. 1 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, суд переходит  
к рассмотрению дела по общим правилам искового произ-
водства. 

Если же в результате увеличения размера исковых требова-
ний цена иска не превысит установленные пределы, вопрос  
о необходимости перехода к рассмотрению дела по общим пра-
вилам искового производства решается судом с учетом фактиче-
ской возможности обеспечения права ответчика представить воз-
ражения и доказательства в обоснование своей позиции. 

Обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в по-
рядке упрощенного производства, указанные в ч. 4 ст. 232.2  
ГПК РФ (например, необходимость выяснения дополнительных 
обстоятельств или исследования дополнительных доказа-
тельств), могут быть выявлены как при принятии искового заяв-
ления (заявления) к производству, так и в ходе рассмотрения 
этого дела. 

В случае выявления таких обстоятельств суд выносит опре-
деление о рассмотрении дела по общим правилам искового про-
изводства, и указывает в нем действия, которые надлежит совер-
шить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих 
действий (ч. 5 ст. 232.2 ГПК РФ). Такое определение не подлежит 
обжалованию. 

Указанное определение может быть вынесено, в том числе 
по результатам рассмотрения судом ходатайства участвующего  
в деле лица, указавшего на наличие одного из обстоятельств, 
предусмотренных п. 1 и 2 ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ. Данное ходатай-
ство может быть подано до окончания рассмотрения дела по су-
ществу. 

Если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства удовлетворено ходатайство о вступлении в дело 
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третьего лица как заявляющего самостоятельные требования от-
носительно предмета спора, так и не заявляющего таковых, суд 
выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам 
искового производства (ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ). 

Удовлетворение ходатайства стороны о привлечении треть-
его лица к участию в деле или привлечение его по инициативе 
суда (ч. 1 ст. 43 ГПК РФ) само по себе не является основанием 
для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового 
производства. 

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производ-
ства третьи лица пользуются процессуальными правами и несут 
процессуальные обязанности стороны. В связи с этим, третьему 
лицу, участвующему в рассмотрении дела в порядке упрощенно-
го производства, направляется определение о привлечении его  
к участию в деле. 

Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенно-
го производства, принимается судом общей юрисдикции не ранее 
истечения сроков, установленных для представления доказа-
тельств и иных документов, но до истечения двухмесячного сро-
ка рассмотрения дела (ч. 5 ст. 232.3 ГПК РФ). 

Дата вынесения и подписания судом резолютивной части 
решения считается датой принятия решения (ч. 1 ст. 232.4  
ГПК РФ). 

В решении, принятом путем вынесения (подписания) резо-
лютивной части, по делу, рассмотренному в порядке упрощенно-
го производства, должны содержаться, в том числе основание 
возникновения обязательства (например, договор с указанием 
реквизитов), состав взыскиваемой задолженности (суммы основ-
ного долга, процентов и неустоек), период, за который произве-
дено взыскание (ст. 198 ГПК РФ). 

Суд общей юрисдикции, принявший решение по делу, рас-
сматриваемому в порядке упрощенного производства, составляет 
мотивированное решение как по заявлению лиц, участвующих  
в деле, их представителей, так и в случае подачи апелляционных 
жалобы, представления. 

Суд общей юрисдикции вправе изготовить мотивированное 
решение по своей инициативе. В этом случае решение вступает  
в законную силу и срок на его обжалование исчисляется со дня 
принятия решения путем вынесения (подписания) резолютивной 
части. 
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Если срок подачи апелляционной жалобы, представления 
пропущен, то мотивированное решение по делу изготавливается 
только в случае восстановления указанного срока. 

Пропущенный по уважительной причине срок на обраще-
ние с заявлением о составлении мотивированного решения 
(например, при отсутствии у лица, участвующего в деле, сведе-
ний о судебном акте, принятом в процедуре упрощенного произ-
водства) может быть восстановлен судом по ходатайству лица, 
участвующего в деле, в порядке, предусмотренном ст. 112  
ГПК РФ. С учетом особенностей упрощенного производства дан-
ное ходатайство рассматривается без проведения судебного засе-
дания. 

При отсутствии ходатайства о восстановлении пропущенно-
го срока, а также при отказе в его восстановлении суд выносит 
определение о возвращении заявления о составлении мотивиро-
ванного решения, которое может быть обжаловано (ч. 5 ст. 112,  
п. 2 ч. 1 ст. 331 ГПК РФ). 

Заявление о составлении мотивированного решения, подан-
ное до вынесения судом резолютивной части решения (например, 
содержащееся в тексте искового заявления, отзыва на исковое за-
явление), не влечет обязанности суда составить мотивированное 
решение (ч. 3 ст. 232.4 ГПК РФ). 

Мотивированное решение может быть изготовлено только 
судьей, подписавшим резолютивную часть решения (ст. 157  
ГПК РФ). 

Решение, принятое путем вынесения (подписания) резолю-
тивной части, мотивированное решение (в случае его составле-
ния) по делу, рассмотренному судом общей юрисдикции в поряд-
ке упрощенного производства, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее следующего 
дня после их принятия или изготовления (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). 

Определения по делам, рассматриваемым в порядке упро-
щенного производства (например, о прекращении производства 
по делу, об оставлении заявления без рассмотрения, по вопросу  
о судебных расходах), выносятся путем подписания судьей резо-
лютивной части. При этом мотивированное определение состав-
ляется по правилам ст. 232.4 ГПК РФ (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). 

Заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных  
в связи с рассмотрением дела в порядке упрощенного производства, 
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поданное в период производства по делу, подлежит рассмотре-
нию вместе с основным требованием вне зависимости от размера 
заявляемых судебных расходов, что отражается в решении, при-
нятом путем вынесения (подписания) резолютивной части. 

Если вопрос о судебных расходах не разрешен, но требова-
ние о взыскании судебных расходов заявлялось, и в суд пред-
ставлялись обосновывающие его доказательства, то суд вправе 
принять дополнительное решение в порядке, предусмотренном 
ст. 201 ГПК РФ без проведения судебного заседания и без изве-
щения лиц, участвующих в деле. 

Решение суда общей юрисдикции по делу, рассмотренному 
в порядке упрощенного производства, приводится в исполнение 
после вступления его в законную силу (ст. 209, ст. 210, ч. 1  
ст. 232.1 ГПК РФ) или после его принятия в случаях обращения 
судом решения к немедленному исполнению (ст. 211, 212  
ГПК РФ). 
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Т е м а  21 
ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и сущность особого производства, его признаки;  
– специфику рассмотрения дел особого производства; 
– процессуальный порядок рассмотрения отдельных катего-

рий дел особого производства; 
уметь: 
– правильно толковать и применять нормы об особом про-

изводстве; 
– правильно оформлять заявления об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение;  
владеть: 
– навыками анализа правоприменительной практики в сфе-

ре особого производства. 

21.1. Понятие особого производства  
и его признаки 

Под особым производством понимается вид гражданского 
судопроизводства, в порядке которого рассматриваются те граж-
данские дела, где подтверждается наличие или отсутствие юри-
дических фактов, определяющих возникновение, изменение или 
прекращение личных или имущественных прав граждан или  
подтверждающих наличие либо отсутствие бесспорного права,  
а также устанавливающих правовой статус гражданина.  

Таким образом, целью особого производства является вы-
явление и констатация тех или иных обстоятельств, с которыми 
закон связывает возникновение, изменение или прекращение  
у заявителя каких-либо прав или обязанностей. 

Особое производство несовместимо со спором о праве. 
Возникновение спора, подведомственного суду, влечет оставле-
ние поданного заявления без рассмотрения, а заинтересованным 
лицам разъясняется право на обращение с иском в обычном по-
рядке (ст. 263 ГПК РФ).  

Отсутствие спора о праве предопределяет отсутствие сто-
рон с противоположными интересами. В этих делах отсутствуют 
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истец и ответчик, третьи лица. Лицо, возбудившее дело в порядке 
особого производства, называется заявителем. Заявители отно-
сятся к лицам участвующим в деле (ст. 34 ГПК РФ). Если реше-
ние по делу может отразиться на правах иных организаций или 
граждан, то они участвуют в процессе в качестве заинтересован-
ных лиц. 

Отсутствие правового спора и сторон в особом производ-
стве делает невозможным предъявление встречного иска, замену 
сторон, заключение мирового соглашения, обращение в третей-
ский суд и т.д. В то же время не исключается совместное обра-
щение к суду нескольких лиц, связанных общими интересами 
(соучастие). 

Рассмотрение дел данной категории происходит по общим 
принципам гражданского процесса, они проходят те же стадии, 
на них распространяются те же требования к ведению протоко-
лов, вынесению судебных решений и пр. Вместе с тем, данные 
дела имеют ряд существенных отличий в процедуре их рассмот-
рения. 

В данном производстве не применяются исковые средства 
защиты права (иск, встречный иск, мировое соглашение, призна-
нии иска, увеличении или уменьшении размера исковых требова-
ний, обеспечении иска). Дела особого производства возбуждают-
ся путем подачи заявления. 

При рассмотрении данных дел нередко участвуют проку-
рор, государственные и муниципальные органы. 

В меньшей степени проявляется принцип состязательности, 
поскольку в особом производстве рассматриваются бесспорные 
дела. Принцип диспозитивности проявляется также не в полной 
мере (в частности, не применяются нормы искового производства 
о мировом соглашении). 

Если при рассмотрении дела особого производства будет 
установлено, что в деле имеется спор о праве, то суд выносит 
определение об оставлении иска без рассмотрения. В этом случае 
заявителю будет предложено обратиться в суд за защитой своего 
права в порядке искового производства. 

21.2. Порядок рассмотрения дел  
особого производства 

В соответствии с законом (ч. 1 ст. 262 ГПК РФ) в порядке 
особого производства рассматриваются дела: 
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– об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
– об усыновлении (удочерении) ребенка; 
– о признании гражданина безвестно отсутствующим или  

об объявлении гражданина умершим; 
– об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадца-
ти лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

– об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным (эмансипации); 

– о признании движимой вещи бесхозяйной и признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижи-
мую вещь; 

– о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам  
на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное про-
изводство); 

– о внесении исправлений или изменений в записи актов 
гражданского состояния; 

– по заявлениям о совершенных нотариальных действиях 
или об отказе в их совершении; 

– по заявлениям о восстановлении утраченного судебного 
производства. 

Однако перечень дел особого производства, содержащийся 
в ч. 1 ст. 262 ГПК РФ, не является исчерпывающим. Часть 2 ука-
занной статьи прямо устанавливает, что федеральными законами 
к рассмотрению в порядке особого производства могут быть от-
несены и другие дела.  

В частности, в самом ГПК РФ к делам особого производ-
ства отнесены также дела об отмене ограничения гражданина  
в дееспособности (ч. 1 ст. 286 ГПК РФ) и дела о признании граж-
данина дееспособным (ч. 2 ст. 286 ГПК РФ). 

Судебное разбирательство без установления юридических 
фактов невозможно. Однако в исковом производстве установле-
ние фактов производится для определения прав и обязанностей 
сторон и служит предпосылкой разрешения возникшего спора.  
В особом же производстве установление юридических фактов яв-
ляется конечной целью судебного разбирательства, а соответ-
ствующие правовые последствия наступают автоматически  
за пределами судебного процесса.  

Установление юридических фактов в особом производстве 
допустимо, если иным путем получение или восстановление со-
ответствующих документов невозможно (ст. 265 ГПК РФ). 
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Согласно ст. 264 ГПК РФ суды рассматривают дела  
об установлении: 

– факта родственных отношений; 
– факта нахождения на иждивении; 
– факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), 

брака, расторжения брака, смерти; 
– факта признания отцовства; 
– факта принадлежности правоустанавливающих докумен-

тов (за исключением воинских документов, паспорта и выдавае-
мых органами записи актов гражданского состояния свидетель-
ств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные  
в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией 
этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении; 

– факта владения и пользования недвижимым имуществом; 
– факта несчастного случая; 
– факта смерти в определенное время и при определенных 

обстоятельствах в случае отказа органов записи актов граждан-
ского состояния в регистрации смерти; 

– факта принятия наследства и места открытия наследства; 
Суд также вправе устанавливать и другие факты, имеющие 

юридическое значение, если законом не предусмотрен иной  
порядок их установления. Однако закон содержит указание  
на условия, необходимые для установления фактов, имеющих 
юридическое значение (ст. 265 ГПК РФ): суд устанавливает фак-
ты, имеющие юридическое значение, только при невозможности 
получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, 
удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстанов-
ления утраченных документов. 

В заявлении об установлении факта указывается цель,  
т.е. правовые последствия его для заявителя. От цели зависит 
юридическая значимость факта, подведомственность спора суду, 
определение круга заинтересованных лиц. Иногда правовой ха-
рактер факта очевиден и специальной оговорки и проверки при 
возбуждении не требуется. Помимо очевидных, факт может 
иметь последствия, непредвидимые в момент возбуждения дела  
и вынесения решения, поскольку ни заявитель, ни суд просто  
не в состоянии определить все вытекающие из факта последствия. 

Заявление об установлении факта, имеющего юридиче- 
ское значение, подается в суд по месту жительства заявителя,  
за исключением заявления об установлении факта владения  
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и пользования недвижимым имуществом, которое подается в суд 
по месту нахождения недвижимого имущества (ст. 266 ГПК РФ). 

К заявлению, как правило, приобщается документ, под-
тверждающий невозможность установления факта в несудебном 
порядке (ст. 265 ГПК РФ). Исключение составляют дела, в кото-
рых официальное удостоверение факта законом не предусматри-
вается. В заявлении помимо цели указываются доказательства, 
подтверждающие соответствующий факт. 

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству суд 
определяет круг заинтересованных лиц по делу; извещает заяви-
теля и заинтересованных лиц о времени и месте судебного засе-
дания; предлагает заявителю представить дополнительные дока-
зательства по делу. 

В соответствии с ГПК РФ обязанность доказывания обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания по делу об установле-
нии фактов, имеющих юридическое значение, лежит на заявите-
ле. Судебное заседание ведется в соответствии с нормами ГПК 
РФ, с соответствующими изъятиями и дополнениями, установ-
ленными законом.  

В случае удовлетворения заявления в резолютивной части 
решения указывается, какой факт установлен. При необходимо-
сти удостоверения факта официальным документом решение 
служит безусловной правовой основой оформления, но не заме-
няет его (ст. 268 ГПК РФ). Решение суда об установлении факта, 
имеющего юридическое значение, обязательно для органов, реги-
стрирующих такие факты или оформляющих права, которые воз-
никают в связи с установлением факта. 
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Т е м а  22 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ  
И ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ,  

НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и сущность апелляционного пересмотра, его осо-

бенности;  
– специфику рассмотрения дел в суде апелляционной ин-

станции; 
– полномочия суда апелляционной инстанции; 
уметь: 
– правильно толковать и применять нормы об апелляцион-

ном обжаловании и пересмотре судебных актов, не вступивших  
в законную силу; 

– правильно оформлять апелляционные жалобы;  
владеть: 
– навыками анализа правоприменительной практики апел-

ляционного обжалования и пересмотра судебных актов, не всту-
пивших в законную силу. 

22.1. Право на апелляционное обжалование,  
его объекты, субъекты и порядок реализации 

Если ранее апелляция применялась для пересмотра судеб-
ных актов мировых судей, то с 01.01.2012 она является основной 
формой обжалования судебных актов всех судов, не вступивших 
в законную силу.  

Апелляция представляет собой качественно отличную  
от кассационного порядка процедуру, поскольку дело в порядке 
апелляции рассматривается по правилам суда первой инстанции, 
за некоторыми исключениями.  

Так, невозможно в апелляционной инстанции изменить 
предмет, основание иска, увеличить размер исковых требований, 
недопустимо также привлечение новых лиц, невозможна замена 
ненадлежащего ответчика, соединение и разъединение граждан-
ских дел. 
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Однако в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ  
от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регламентирующих произ-
водство в суде апелляционной инстанции» подчеркивается, что, 
если суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела  
с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, 
установит, что суд первой инстанции неправомерно отказал  
в удовлетворении заявленного в соответствии со ст. 39 ГПК РФ 
ходатайства лица об изменении предмета или основания иска, 
увеличении (уменьшении) размера исковых требований, либо 
рассмотрел исковое заявление без учета заявленных изменений, 
на что указывалось в апелляционных жалобе, представлении, то 
суд апелляционной инстанции в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 327  
и ч. 2 ст. 327.1 ГПК РФ, рассматривает дело с учетом неправо-
мерно неудовлетворенного, либо ранее заявленного и нерассмот-
ренного ходатайства лица об изменении предмета или основания 
иска, увеличении (уменьшении) размера исковых требований ис-
ходя из особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ 
(прил. 5). 

Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы 
не только на решение суда в целом, но и на его часть, например, 
резолютивную или мотивировочную, по вопросам распределения 
судебных расходов между сторонами, порядка и срока исполне-
ния решения, обеспечения его исполнения и по другим вопросам, 
разрешенным судом при принятии решения, а также на дополни-
тельное решение, постановленное в порядке ст. 201 ГПК РФ. 

Если апелляционные жалоба и представление поданы  
не на решение суда в целом, а только на его часть или дополни-
тельное решение, то и в этом случае обжалуемое решение  
не вступает в законную силу. 

Правом апелляционного обжалования решений суда первой 
инстанции в соответствии с ч. 2 ст. 320 ГПК РФ обладают сторо-
ны и другие лица, участвующие в деле, а правом принесения 
апелляционного представления – участвующий в деле прокурор. 

По смыслу положений ст. 34, 35 и 45 ГПК РФ, прокурором, 
участвующим в деле, является прокурор, который обратился  
в суд первой инстанции с заявлением в защиту прав, свобод и за-
конных интересов других лиц или вступил в процесс для дачи за-
ключения по делам, по которым его участие предусмотрено ГПК 
РФ и другими федеральными законами. При этом прокурор об-
ладает правом на принесение апелляционного представления  
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независимо от его личного присутствия в судебном заседании су-
да первой инстанции. 

Прокурор вправе принести апелляционное представление 
также в том случае, если он не был привлечен судом первой ин-
станции к участию в деле, в котором его участие является обяза-
тельным в силу закона (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). 

Лица, не привлеченные к участию в деле, вправе обжало-
вать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции  
в случае, если данным решением разрешен вопрос об их правах  
и обязанностях, т.е. они лишаются прав, ограничиваются в пра-
вах, наделяются правами и/или на них возлагаются обязанности. 
При этом, такие лица не обязательно должны быть указаны в мо-
тивировочной и/или резолютивной частях судебного постанов-
ления. 

Правом апелляционного обжалования обладают также  
не вступившие в процесс при рассмотрении дела в суде первой 
инстанции правопреемники лиц, участвующих в деле. 

Апелляционные жалобы, представления рассматриваются: 
– районным судом – на решения мировых судей; 
– верховным судом республики, краевым, областным судом, 

судом города федерального значения, судом автономной области, 
судом автономного округа, окружным (флотским) военным су-
дом – на решения районных судов, решения гарнизонных воен-
ных судов; 

– апелляционным судом общей юрисдикции – на решения 
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов го-
родов федерального значения, суда автономной области, судов 
автономных округов, принятые ими по первой инстанции; 

– апелляционным военным судом – на решения окружных 
(флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции; 

– Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской 
Федерации – на решения Верховного Суда Российской Федера-
ции, принятые по первой инстанции. 

Апелляционная жалоба подается в месячный срок через суд, 
который вынес решение. В ней должны быть указаны: наимено-
вание суда, которому адресуется жалоба, существо спора, участ-
вующие стороны дела, обжалуемое решение и суть самой прось-
бы – отменить решение полностью, в части, изменить или 
прекратить производство по делу. Жалоба должна быть подпи-
сана сторонами. 
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К жалобе прилагаются те документы, которые помогут бо-
лее полно обосновать свою позицию. Это могут быть ссылки  
на нормативные акты, повторное приложение письменных дока-
зательств, которые уже имеются в деле, с целью обратить внима-
ние суда на них. Дополнительные доказательства могут быть 
представлены только в случае невозможности их представления  
в суде первой инстанции.  

При подаче апелляционной жалобы, не соответствующей 
требованиям закона, судья не позднее чем через пять дней со дня 
поступления жалобы, представления выносит определение  
об оставлении ее без движения и назначает разумный срок для 
исправления недостатков. 

В случае если они будут исправлены в установленный срок, 
жалоба считается поданной в день первоначального поступления 
ее в суд. 

Апелляционная жалоба возвращается в случае: 
1) невыполнения в установленный срок указаний судьи, со-

держащихся в определении об оставлении жалобы, представле-
ния без движения; 

2) истечения срока обжалования, если в жалобе, представ-
лении не содержится просьба о восстановлении срока или в его 
восстановлении отказано; 

3) по просьбе лица, подавшего жалобу, представление – при 
отзыве его прокурором, если дело не направлено в суд апелляци-
онной инстанции. 

Возврат апелляционной жалобы лицу, подавшему жалобу, 
апелляционного представления прокурору осуществляется на ос-
новании определения судьи. На определение судьи о возвраще-
нии апелляционной жалобы, представления могут быть поданы 
частная жалоба, представление прокурора. 

Суд первой инстанции после получения апелляционных жа-
лобы, представления проверяет их соответствие требованиям  
ст. 321 и 322 ГПК РФ и разъясняет лицам, участвующим в деле, 
право представить возражения относительно них. 

Последние вправе представить в суд первой инстанции воз-
ражения в письменной форме относительно апелляционных жа-
лобы, представления с приложением документов, подтверждаю-
щих эти возражения и направление или вручение их копий 
другим лицам, участвующим в деле, и вправе ознакомиться  
с материалами дела, с поступившими жалобой, представлением  
и возражениями относительно них. 
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По истечении срока обжалования суд первой инстанции 
направляет дело с апелляционными жалобой, представлением  
и поступившими возражениями относительно них в суд апелля-
ционной инстанции. 

До истечения срока обжалования дело не может быть на-
правлено в суд апелляционной инстанции. 

Суд апелляционной инстанции возвращает дело, поступив-
шее с апелляционными жалобой, представлением, в суд первой 
инстанции, если судом первой инстанции не было рассмотрено: 

– заявление о восстановлении срока на подачу апелляцион-
ных жалобы, представления; 

– замечание на протокол судебного заседания; 
– заявление о вынесении дополнительного решения. 
Суд апелляционной инстанции также возвращает дело в суд 

первой инстанции, если судом первой инстанции не было изго-
товлено мотивированное решение. 

Дела в апелляционной инстанции рассматриваются колле-
гиально, кроме пересмотра решений мировых судей, для которых 
сохранен единоличный порядок.  

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 327.2 ГПК РФ, районные, об-
ластные и равные им суды обязаны рассмотреть дело по апелля-
ционным жалобе, представлению в срок, не превышающий двух 
месяцев, а Верховный Суд Российской Федерации – в срок,  
не превышающий трех месяцев со дня поступления дела в суд 
апелляционной инстанции. 

Суд апелляционной инстанции извещает лиц, участвующих 
в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы, представления  
в апелляционном порядке. 

Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает де-
ло в судебном заседании по правилам производства в суде первой 
инстанции с учетом особенностей, предусмотренных законом 
(так, в суде апелляционной инстанции не применяются правила  
о соединении и разъединении нескольких исковых требований, 
об изменении предмета или основания иска, об изменении разме-
ра исковых требований, о предъявлении встречного иска, о за-
мене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле 
третьих лиц). 

В ходе каждого судебного заседания суда апелляционной 
инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных 
действий вне судебного заседания ведется протокол. 
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Заседание суда апелляционной инстанции открывает судья-
председательствующий, который объявляет, какое рассматрива-
ется дело, по чьим апелляционным жалобе, представлению оно 
подлежит рассмотрению и на решение какого суда поданы эти 
жалоба, представление, выясняет, кто из лиц, участвующих в де-
ле, их представителей явился, устанавливает личность явивших-
ся, проверяет полномочия должностных лиц, их представителей  
и разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные 
права и обязанности. 

Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции начи-
нается с доклада судьи, который излагает обстоятельства дела. 
После доклада суд заслушивает объяснения лиц, участвующих  
в деле, их представителей. Первым выступает лицо, подавшее 
апелляционную жалобу, или его представитель либо прокурор, 
если им принесено апелляционное представление. В случае об-
жалования решения суда обеими сторонами первым выступает 
истец. 

После объяснений лица, подавшего апелляционную жалобу, 
или прокурора, если им принесено апелляционное представление, 
и других лиц, участвующих в деле, их представителей суд апел-
ляционной инстанции при наличии соответствующих ходатайств 
оглашает имеющиеся в деле доказательства, после чего перехо-
дит к исследованию новых принятых судом доказательств. 

Дополнительные доказательства принимаются судом апел-
ляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обоснова-
ло невозможность их представления в суд первой инстанции  
по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины 
уважительными. О принятии новых доказательств суд апелляци-
онной инстанции выносит определение. 

По окончании выяснения обстоятельств дела и исследова-
ния доказательств суд апелляционной инстанции предоставляет 
лицам, участвующим в деле, возможность выступить в судебных 
прениях в той же последовательности, в какой они давали объяс-
нения. 

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в преде-
лах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представле-
нии и возражениях относительно жалобы, представления. 

В случае если в порядке апелляционного производства об-
жалуется только часть решения, суд апелляционной инстанции 
проверяет законность и обоснованность решения только в обжа-
луемой части. 
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Суд апелляционной инстанции в интересах законности вправе 
проверить решение суда первой инстанции в полном объеме. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 
№ 13 «О применении судами норм гражданского процессуально-
го законодательства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции» определено, что судам апелляцион-
ной инстанции необходимо исходить из того, что под интересами 
законности следует понимать необходимость проверки правиль-
ности применения судом первой инстанции норм материального 
и процессуального права в целях защиты нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов участников граж-
данских, трудовых (служебных) и иных правоотношений, а также 
в целях защиты семьи, материнства, отцовства, детства; социаль-
ной защиты; обеспечения права на жилище; охраны здоровья; 
обеспечения права на благоприятную окружающую среду; защиты 
права на образование и других прав и свобод человека и гражда-
нина; в целях защиты прав и законных интересов неопределенно-
го круга лиц и публичных интересов и в иных случаях необходи-
мости охранения правопорядка. 

Судам апелляционной инстанции необходимо учитывать, 
что интересам законности не отвечает, в частности, применение 
судом первой инстанции норм материального и процессуального 
права с нарушением правил действия законов во времени, про-
странстве и по кругу лиц. 

В случае если суд апелляционной инстанции пришел к вы-
воду о необходимости проверить обжалуемое судебное поста-
новление суда первой инстанции в полном объеме, апелляцион-
ное определение в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 329 ГПК РФ 
должно содержать мотивы, по которым суд апелляционной ин-
станции пришел к такому выводу (см. прил. 5). 

Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляцион-
ных жалобе, представлении, суд апелляционной инстанции про-
веряет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процес-
суального права, являющиеся в соответствии с ч. 4 ст. 330 ГПК 
РФ основаниями для отмены решения суда первой инстанции. 

Новые требования, которые не были предметом рассмотре-
ния в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматрива-
ются судом апелляционной инстанции. 
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22.2. Полномочия суда апелляционной инстанции 

По результатам рассмотрения дела по апелляционным жа-
лобе, представлению, суд апелляционной инстанции в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 329 ГПК РФ выносит постановление в форме 
апелляционного определения. Требования к содержанию апелляци-
онного определения установлены ч. 2–4 ст. 329 ГПК РФ. 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, пред-
ставления суд апелляционной инстанции вправе: 

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, 
апелляционные жалобу, представление без удовлетворения; 

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции 
полностью или в части и принять по делу новое решение; 

3) отменить решение суда первой инстанции полностью или 
в части и прекратить производство по делу либо оставить заявле-
ние без рассмотрения полностью или в части; 

4) оставить апелляционные жалобу, представление без рас-
смотрения по существу, если жалоба, представление поданы  
по истечении срока апелляционного обжалования и не решен во-
прос о восстановлении этого срока (ст. 328 ГПК РФ). 

Суд апелляционной инстанции отменяет решение мирового 
судьи и выносит новое, противоположное по своему содержанию 
решение мирового судьи, которое именуется апелляционным ре-
шением. 

Новое решение принимается в случаях, когда, например, 
судьей были неправильно определены обстоятельства, имеющие 
значение по делу, когда юридически значимые обстоятельства,  
не были доказаны или подтверждены недопустимыми, не отно-
симыми, противоречивыми доказательствами, когда судьей при 
рассмотрении дела были допущены нарушения норм материаль-
ного и/или процессуального права, во всех других случаях, когда 
решение не может быть оставлено в силе по причине его необос-
нованности и/или незаконности. 

Суд апелляционной инстанции вправе изменить решение 
судьи. Изменение решения может касаться мотивировочной ча-
сти решения, резолютивной части решения, касающейся распре-
деления судебных расходов, снижения или повышения размера 
присужденной денежной суммы. Изменяя решение, суд апелля-
ционной инстанции также выносит апелляционное решение. 

Основаниями для отмены или изменения решения суда  
в апелляционном порядке являются: 
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– неправильное определение обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела; 

– недоказанность установленных судом первой инстанции 
обстоятельств, имеющих значение для дела; 

– несоответствие выводов суда первой инстанции, изложен-
ных в решении суда, обстоятельствам дела; 

– нарушение или неправильное применение норм матери-
ального права или норм процессуального права. 

Неправильным применением норм материального права яв-
ляются: 

– неприменение закона, подлежащего применению; 
– применение закона, не подлежащего применению; 
– неправильное истолкование закона. 
Нарушение или неправильное применение норм процессу-

ального права является основанием для изменения или отмены 
решения суда первой инстанции, если это нарушение привело 
или могло привести к принятию неправильного решения. 

Безусловными основаниями для отмены решения суда пер-
вой инстанции являются: 

– рассмотрение дела судом в незаконном составе; 
– рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участ-

вующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени 
и месте судебного заседания; 

– нарушение правил о языке, на котором ведется судебное 
производство; 

– принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, 
не привлеченных к участию в деле; 

– решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей 
либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судья-
ми, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело; 

– отсутствие в деле протокола судебного заседания в пись-
менной форме или подписание его не теми лицами, которые ука-
заны в ст. 230 настоящего Кодекса, в случае отсутствия аудио- 
или видеозаписи судебного заседания; 

– нарушение правила о тайне совещания судей при приня-
тии решения. 

При этом правильное по существу решение суда первой ин-
станции не может быть отменено по одним только формальным 
соображениям. 

Рассмотрев дело в апелляционном порядке, суд апелля-
ционной инстанции при наличии оснований, перечисленных  
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в ст. ст. 220, 222 ГПК, вправе также отменить решение мирового 
судьи полностью или в части и прекратить производство по делу 
либо оставить заявление без рассмотрения. 

Постановление суда апелляционной инстанции об отмене 
решения и прекращении производства по делу либо оставлении 
заявления без рассмотрения выносится в форме определения. 
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Т е м а  23 
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ  

КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и сущность кассационного пересмотра, его осо-

бенности;  
– специфику рассмотрения дел в суде кассационной ин-

станции; 
– полномочия суда кассационной инстанции; 
уметь: 
– правильно толковать и применять нормы о кассационном 

обжаловании и пересмотре судебных актов, вступивших в закон-
ную силу; 

– правильно оформлять кассационные жалобы;  
владеть: 
– навыками анализа правоприменительной практики касса-

ционного обжалования и пересмотра судебных актов, вступив-
ших в законную силу. 

23.1. Право кассационного обжалования  
и его реализация 

Со дня начала деятельности кассационных и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции судебные акты по гражданским 
делам обжалуются в соответствии с нормами ГПК РФ, действу-
ющими в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (ч. 3 ст. 1 ГПК РФ, ч. 5 ст. 2 КАС РФ). 

Пленум Верховного Суда РФ от 12.09.2019 постановил счи-
тать днем начала деятельности кассационных судов общей юрис-
дикции, апелляционных судов общей юрисдикции, Кассационно-
го военного суда, Апелляционного военного суда и Центрального 
окружного военного суда 1 октября 2019 г. Таким образом,  
с 01.10.2019 кассационное обжалование вступивших в законную 
силу судебных актов регламентируется главой 41 ГПК РФ в ре-
дакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ. 
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С 01.10.2019 начали работу новые суды кассационной ин-
станции. Их перечень представлен в информации Верховного  
суда РФ «О кассационных и апелляционных судах общей юрис-
дикции» от 12.09.2019. Такие суды вправе отменить либо изме-
нить вступившие в законную силу судебные постановления. Пре-
образование кассационной инстанции было проведено в целях 
усиления гарантии независимости и объективности при рассмот-
рении жалоб на акты нижестоящие инстанции. 

Кассационная инстанция после реформы имеет множество 
новых особенностей, например: 

– работает на основании принципа экстерриториальности; 
– до 3 месяцев уменьшен общий срок на подачу жалоб; 
– кассационная жалоба принимается, если она соответству-

ет формальным основаниям ГПК РФ; 
– изменился порядок подачи жалобы – через суд первой ин-

станции; 
– закреплена возможность подачи жалобы и документов  

к ней в электронном виде и др. 
Объект кассационного обжалования – вступившие в за-

конную силу судебные постановления, за исключением судебных 
постановлений Верховного Суда Российской Федерации. Субъек-
ты – лица, участвующие в деле, и другие лица, если их права  
и законные интересы нарушены судебными постановлениями,  
а также (если прокурор участвовал в рассмотрении дела) должност-
ные лица органов прокуратуры, указанные в ст. 377 ГПК РФ.  

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы  
в кассационный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий 
трех месяцев, со дня вступления в законную силу обжалуемого 
судебного постановления, через суд первой инстанции. 

Суд первой инстанции обязан направить кассационные жа-
лобу, представление вместе с делом в соответствующий суд кас-
сационной инстанции в трехдневный срок со дня поступления 
жалобы в суд. 

Кассационные жалоба, представление подаются: 
– на вступившие в законную силу судебные приказы, реше-

ния и определения районных судов и мировых судей, решения  
и определения верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, суда автономной 
области, судов автономных округов, принятые ими по первой ин-
станции, на апелляционные и иные определения районных судов, 
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов  
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городов федерального значения, суда автономной области, судов 
автономных округов, апелляционных судов общей юрисдикции, 
принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции, – в кас-
сационный суд общей юрисдикции; 

– на вступившие в законную силу решения и определения 
гарнизонных военных судов, окружных (флотских) военных су-
дов, принятые ими по первой инстанции, на апелляционные  
и иные определения окружных (флотских) военных судов, апел-
ляционного военного суда, принятые ими в качестве суда апелля-
ционной инстанции, – в кассационный военный суд. 

С представлениями о пересмотре вступивших в законную 
силу судебных постановлений вправе обращаться Генеральный 
прокурор Российской Федерации и его заместители – в любой 
кассационный суд общей юрисдикции, а прокуроры субъектов 
Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные 
специализированные прокуроры в пределах своей компетенции – 
в соответствующий кассационный суд общей юрисдикции. 

Кассационные жалоба, представление должны содержать 
(ст. 378 ГПК РФ):  

– наименование суда, в который они подаются; наименова-
ние лица, подающего жалобу, представление, его место житель-
ства или адрес и процессуальное положение в деле; наименова-
ния других лиц, участвующих в деле, их место жительства или 
адрес; 

– указание на суды, рассматривавшие дело по первой и/или 
апелляционной инстанции, и содержание принятых ими решений; 

– номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указа-
ние на судебные постановления, которые обжалуются; 

– указание на основания, по которым обжалуются судебные 
постановления, с приведением доводов, свидетельствующих  
о допущенных судами нарушениях со ссылкой на законы или 
иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела; 

– просьбу лица, подающего жалобу, представление; 
– перечень прилагаемых к жалобе документов. 
Кассационные жалоба, представление могут также содер-

жать ходатайства, номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты и иные необходимые для рассмотрения дела сведения. 

В кассационной жалобе лица, не привлеченного к участию  
в деле, должно быть указано, какие права или законные интересы 
этого лица нарушены вступившим в законную силу судебным по-
становлением. 
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Кассационная жалоба должна быть подписана лицом,  
подающим жалобу, или его представителем. К кассационным  
жалобе, представлению должны быть приложены документы, 
подтверждающие направление или вручение другим лицам, 
участвующим в деле, копий этих кассационных жалобы, пред-
ставления и приложенных к ним документов, если копии у них 
отсутствуют, а также документы, подтверждающие уплату госу-
дарственной пошлины или право на получение льготы по уплате 
государственной пошлины, либо ходатайство об освобождении 
от уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера 
или о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты. 

Кассационная жалоба и документы, прилагаемые к ней, мо-
гут быть представлены в суд в электронном виде. 

Вопрос о принятии жалобы, представления решается судьей 
единолично в пятидневный срок со дня поступления с делом  
в суд кассационной инстанции. 

В случае нарушения требований к жалобе, судья или остав-
ляет кассационные жалобу, представление без движения, или 
возвращает кассационные жалобу, представление в порядке, 
установленном ст. 378.2 и 379.1 ГПК РФ. 

Копии определения о принятии кассационных жалобы, 
представления к производству направляются лицам, участвую-
щим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

Кассационные жалоба, представление возвращаются без 
рассмотрения по существу, если при решении вопроса об их при-
нятии установлено, что: 

– не устранены в установленный срок обстоятельства, по-
служившие основанием для оставления кассационных жалобы, 
представления без движения; 

– кассационные жалоба, представление поданы лицом,  
не имеющим права на обращение в суд кассационной инстанции; 

– кассационные жалоба, представление поданы на судебный 
акт, который в соответствии с ч. 1 ст. 376 ГПК не обжалуется  
в кассационный суд общей юрисдикции; 

– пропущен срок обжалования судебного постановления  
в кассационном порядке и в кассационных жалобе, представле-
нии, поданных в кассационный суд общей юрисдикции, не со-
держится просьба о его восстановлении или в его восстановлении 
отказано; 

– поступила просьба о возвращении кассационных жалобы, 
представления; 
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– кассационные жалоба, представление поданы с нарушени-
ем правил подсудности, установленных ст. 377 ГПК. 

Копия определения о возвращении кассационных жалобы, 
представления направляется подавшему их лицу вместе с касса-
ционными жалобой, представлением и прилагаемыми к ним до-
кументами не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

Возвращение кассационных жалобы, представления не пре-
пятствует повторному обращению с кассационными жалобой, 
представлением в кассационный суд общей юрисдикции в общем 
порядке после устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для их возвращения. 

Кассационный суд рассматривает жалобу, представление  
в срок, не превышающий двух месяцев со дня их поступления  
в суд. В случае, если кассационная жалоба поступила в суд кас-
сационной инстанции до окончания срока ее подачи, срок рас-
смотрения кассационной жалобы исчисляется со дня истечения 
срока подачи кассационной жалобы. 

Срок рассмотрения жалобы может быть продлен на основа-
нии мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, 
председателем суда до четырех месяцев в связи с особой сложно-
стью дела. 

23.2. Порядок рассмотрения кассационной жалобы 

Кассационный суд рассматривает дело в судебном заседа-
нии коллегиально в составе судьи-председательствующего и двух 
судей, если иное не предусмотрено законом. 

Дело рассматривается по правилам суда первой инстанции, 
но с определенными особенностями. При рассмотрении дела  
не применяются правила о ведении протокола. 

В судебном заседании принимают участие лица, подавшие 
кассационные жалобу, представление, и другие лица, участвую-
щие в деле, их представители.  

В случае если прокурор является лицом, участвующим  
в рассмотрении дела, в судебном заседании кассационного суда 
общей юрисдикции принимают участие Генеральный прокурор 
Российской Федерации, его заместители, прокуроры субъектов 
Российской Федерации и приравненные к ним военные и иные 
специализированные прокуроры в пределах своей компетенции 
или их заместители либо по их поручению должностные лица ор-
ганов прокуратуры. 
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Неявка в судебное заседание кассационного суда лица, по-
давшего кассационные жалобу, представление, и других лиц, 
участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о време-
ни и месте судебного разбирательства, не препятствует рассмот-
рению дела в их отсутствие. 

Кассационные жалоба, представление докладываются од-
ним из судей, участвующих в рассмотрении данного дела. Судья-
докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных 
постановлений, принятых по делу, доводы кассационных жало-
бы, представления, послужившие основаниями для подачи касса-
ционных жалобы, представления в суд кассационной инстанции. 
Лица, явившиеся в судебное заседание, вправе дать объяснения 
по делу.  

По результатам рассмотрения кассационных жалобы, пред-
ставления кассационный суд общей юрисдикции выносит опре-
деление. 

Кассационные жалоба, представление на вступившие в за-
конную силу судебные приказы, решения мировых судей и апел-
ляционные определения районных судов, определения мировых 
судей, районных судов, гарнизонных военных судов и вынесен-
ные по результатам их обжалования определения, решения  
и определения судов первой и апелляционной инстанций, приня-
тые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производ-
ства, рассматриваются в суде кассационной инстанции судьей 
единолично без проведения судебного заседания. 

С учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, 
а также доводов кассационных жалобы, представления и возра-
жений относительно них суд может вызвать лиц, участвующих  
в деле, в судебное заседание. 

Кассационный суд проверяет законность судебных поста-
новлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, 
устанавливая правильность применения и толкования норм мате-
риального права и норм процессуального права при рассмотре-
нии дела, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жа-
лобе, представлении. В интересах законности он вправе выйти  
за пределы доводов жалобы, представления. При этом суд  
не вправе проверять законность судебных постановлений в той 
части, в которой они не обжалуются, а также законность судеб-
ных постановлений, которые не обжалуются. 
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23.3. Полномочия суда кассационной инстанции 

Основаниями для отмены или изменения судебных поста-
новлений кассационным судом общей юрисдикции являются 
несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом су-
дебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, уста-
новленным судами первой и апелляционной инстанций, наруше-
ние либо неправильное применение норм материального права 
или норм процессуального права. 

Неправильным применением норм материального права яв-
ляются: 

– неприменение закона, подлежащего применению; 
– применение закона, не подлежащего применению; 
– неправильное истолкование закона. 
Нарушение или неправильное применение норм процес-

суального права является основанием для отмены или изменения 
судебных постановлений, если это нарушение привело или могло 
привести к принятию неправильных судебных постановлений. 

Основаниями для отмены судебных постановлений в касса-
ционном порядке в любом случае являются: 

– рассмотрение дела судом в незаконном составе; 
– рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участ-

вующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени 
и месте судебного заседания; 

– нарушение правил о языке при рассмотрении дела; 
– принятие судом решения, постановления о правах и об 

обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; 
– не подписание судебных постановлений судьей или одним 

из судей либо подписание судебных постановлений не теми судь-
ями, которые в них указаны; 

– отсутствие в деле протокола судебного заседания или 
подписание его не теми лицами, а также в случае отсутствия 
аудио- или видеозаписи судебного заседания; 

– нарушение правила о тайне совещания судей при приня-
тии решения, постановления. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы, пред-
ставления кассационный суд общей юрисдикции вправе: 

– оставить постановления судов первой и/или апелляцион-
ной инстанций без изменения, а кассационные жалобу, представ-
ление без удовлетворения; 



194 

– отменить постановление суда первой или апелляционной 
инстанции полностью либо в части и направить дело на новое 
рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела  
на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рас-
смотрения дела в ином составе судей; 

– отменить постановление суда первой или апелляционной 
инстанции полностью либо в части и оставить заявление без рас-
смотрения или прекратить производство по делу; 

– оставить в силе одно из принятых по делу судебных по-
становлений; 

– изменить либо отменить постановление суда первой или 
апелляционной инстанции и принять новое судебное постановле-
ние, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена 
ошибка в применении и/или толковании норм материального 
права; 

– оставить кассационную жалобу, представление без рас-
смотрения по существу при наличии оснований, предусмот-
ренных ст. 379.1 ГПК, или прекратить производство по кас-
сационным жалобе, представлению, если после их принятия  
к производству суда, от лица, их подавшего, поступило заявление 
об отказе от кассационных жалобы, представления и отказ при-
нят судом, в соответствии со ст. 39 ГПК. 

После устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для оставления кассационных жалобы, представления без рас-
смотрения, заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд 
с кассационной жалобой, представлением. 

В случае прекращения производства по кассационным жа-
лобе, представлению повторное обращение того же лица по тем 
же основаниям в суд с кассационной жалобой, представлением не 
допускается. 

Кассационный суд не вправе устанавливать или считать до-
казанными обстоятельства, которые не были установлены либо 
были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, 
предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того 
или иного доказательства, преимуществе одних доказательств 
перед другими и определять, какое судебное постановление 
должно быть принято при новом рассмотрении дела. Дополни-
тельные доказательства судом кассационной инстанции не при-
нимаются. 

При этом, указания вышестоящего суда о толковании зако-
на являются обязательными для суда, вновь рассматривающего 
дело. 
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Определение кассационного суда общей юрисдикции под-
писывается всеми судьями, рассматривавшими дело в коллеги-
альном составе, или судьей, рассматривавшим дело единолично. 

Копии определения суда кассационной инстанции направ-
ляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня 
вынесения определения в окончательной форме. Определение су-
да кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его 
принятия. 

23.4. Кассационное производство в судебной  
коллегии Верховного Суда РФ 

Лица, участвующие в деле, а также другие лица, если их 
права и законные интересы нарушены судебными постановлени-
ями, могут в порядке кассационного производства обжаловать  
в Судебную коллегию Верховного Суда РФ все предшествующие 
судебные акты, включая постановление суда кассационной ин-
станции. Таким образом, речь идет о праве «на вторую касса-
цию». 

Жалоба подается в Судебную коллегию по гражданским де-
лам Верховного Суда Российской Федерации: на вступившие  
в законную силу решения и определения районных судов, вер-
ховных судов республик, краевых, областных судов, судов горо-
дов федерального значения, суда автономной области, судов ав-
тономных округов, принятые ими по первой инстанции, а также 
на апелляционные и иные определения верховных судов респуб-
лик, краевых, областных судов, судов городов федерального зна-
чения, суда автономной области, судов автономных округов, 
апелляционных судов общей юрисдикции, принятые ими в каче-
стве суда апелляционной инстанции, если кассационные жалоба, 
представление были рассмотрены кассационным судом общей 
юрисдикции; на определения кассационного суда общей юрис-
дикции, за исключением определений, которыми не были изме-
нены или отменены судебные постановления мировых судей или 
вынесенные по результатам их обжалования определения район-
ных судов. 

В Судебную коллегию по делам военнослужащих Верхов-
ного Суда Российской Федерации: на вступившие в законную си-
лу решения и определения гарнизонных военных судов, окруж-
ных (флотских) военных судов, принятые ими по первой 
инстанции, а также на апелляционные и иные определения 
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окружных (флотских) военных судов, апелляционного военного 
суда, если кассационные жалоба, представление были рассмотре-
ны кассационным военным судом; на определения кассационного 
военного суда.  

Вступившие в законную силу судебные постановления мо-
гут быть обжалованы в судебную коллегию Верховного Суда 
Российской Федерации лицами, участвующими в деле, и другими 
лицами, если их права и законные интересы нарушены судебны-
ми постановлениями, при условии, если были исчерпаны иные, 
установленные законом, способы обжалования. С представлени-
ями о пересмотре вступивших в законную силу судебных поста-
новлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, вправе 
обращаться Генеральный прокурор Российской Федерации и его 
заместители. 

В судебную коллегию Верховного Суда Российской Феде-
рации кассационные жалоба, представление подаются в срок,  
не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения 
кассационным судом общей юрисдикции, рассмотревшим касса-
ционные жалобу, представление по существу. 

Срок, пропущенный по уважительным причинам, может 
быть восстановлен судьей соответствующей судебной коллегии. 

Судья судебной коллегии Верховного Суда Российской Фе-
дерации изучает кассационные жалобу, представление по мате-
риалам, приложенным к ним, либо по материалам истребованно-
го дела.  

В случае истребования дела судья вправе вынести опреде-
ление о приостановлении исполнения решения суда до окончания 
производства в суде кассационной инстанции, при наличии 
просьбы об этом в кассационной жалобе, представлении или  
в отдельном ходатайстве. 

По результатам изучения кассационной жалобы, представ-
ления судья выносит определение: 

– об отказе в передаче кассационных жалобы, представле-
ния для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судеб-
ных постановлений в кассационном порядке. При этом кассаци-
онные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судеб-
ных постановлений остаются в суде кассационной инстанции; 

– о передаче кассационной жалобы, представления с делом 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной ин-
станции. 
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Председатель Верховного Суда РФ, его заместитель вправе 
не согласиться с определением судьи об отказе в передаче касса-
ционных жалобы, представления в кассационную инстанцию,  
и до истечения срока подачи жалобы, представления, вынести 
определение об отмене данного определения и передаче кассаци-
онных жалобы, представления для рассмотрения в кассационную 
инстанцию. Время рассмотрения этой жалобы, представления  
в Верховном Суде РФ при исчислении срока рассмотрения  
не учитывается. 

В судебной коллегии Верховного Суда РФ кассационные 
жалоба, представление рассматриваются в срок, не превышаю-
щий двух месяцев, если дело не было истребовано, и в срок,  
не превышающий трех месяцев, если дело было истребовано,  
не считая времени со дня истребования дела до дня его поступле-
ния в Верховный Суд Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда РФ, его заместитель в слу-
чае истребования дела с учетом его сложности могут продлить 
срок рассмотрения кассационных жалобы, представления, но  
не более чем на два месяца. 

Суд кассационной инстанции направляет лицам, участвую-
щим в деле, копии определения о передаче кассационной жалобы 
с делом для рассмотрения в судебном заседании и копии касса-
ционной жалобы. Время рассмотрения кассационной жалобы, 
представления с делом в судебном заседании суда кассационной 
инстанции назначается с учетом того, чтобы лица, участвующие  
в деле, имели возможность явиться на заседание. 

Кассационная жалоба, представление с делом рассматрива-
ются судебной коллегией Верховного Суда РФ в судебном засе-
дании коллегиально в составе судьи-председательствующего  
и двух судей. 

Неявка в судебное заседание лица, подавшего кассационные 
жалобу, представление, и других лиц, участвующих в деле, изве-
щенных надлежащим образом о времени и месте судебного раз-
бирательства, не препятствует рассмотрению дела в их отсут-
ствие. 

Порядок рассмотрения сводится к следующему. Судья-
докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных 
постановлений, принятых по делу, доводы кассационных жало-
бы, представления, послужившие основаниями для подачи кас-
сационных жалобы, представления в судебную коллегию Вер-
ховного Суда РФ. 
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По результатам рассмотрения кассационной жалобы, пред-
ставления с делом судебная коллегия Верховного Суда Россий-
ской Федерации выносит определение и сообщает о нем лицам, 
участвующим в деле. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ проверяет закон-
ность судебных постановлений, устанавливая правильность  
применения и толкования норм материального права и норм про-
цессуального права, в пределах доводов, содержащихся в кас-
сационной жалобе, представлении. 

В интересах законности она вправе выйти за пределы дово-
дов жалобы, представления. При этом суд не вправе проверять 
законность судебных постановлений в той части, в которой они 
не обжалуются, а также законность судебных постановлений, ко-
торые не обжалуются. 

Основаниями для отмены или изменения судебных поста-
новлений в кассационном порядке являются существенные 
нарушения норм материального права и/или норм процессуаль-
ного права, которые повлияли на исход дела и без устранения ко-
торых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, 
свобод и законных интересов, а также защита охраняемых зако-
ном публичных интересов. 

По результатам рассмотрения жалобы, представления су-
дебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации вправе: 

– оставить постановления судов первой, апелляционной  
и/или кассационной инстанций без изменения, а кассационные 
жалобу, представление без удовлетворения; 

– отменить постановления судов первой, апелляционной  
и/или кассационной инстанций полностью либо в части и напра-
вить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд.  
При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать 
на необходимость рассмотрения дела в ином составе судей; 

– отменить постановления судов первой, апелляционной  
и/или кассационной инстанций полностью либо в части и оста-
вить заявление без рассмотрения либо прекратить производство 
по делу; 

– оставить в силе одно из принятых по делу судебных по-
становлений; 

– изменить либо отменить постановления судов первой, 
апелляционной и/или кассационной инстанций и принять новое 
судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, 
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если допущена ошибка в применении и/или толковании норм ма-
териального права; 

– прекратить производство по кассационной жалобе, пред-
ставлению, если после передачи кассационных жалобы, пред-
ставления для рассмотрения в судебном заседании суда кассаци-
онной инстанции поступило ходатайство о возвращении или  
об отзыве кассационных жалобы, представления. 

При этом, Судебная коллегия Верховного Суда РФ не впра-
ве устанавливать или считать доказанными обстоятельства, кото-
рые не были установлены либо были отвергнуты судом первой 
или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достовер-
ности или недостоверности того или иного доказательства, пре-
имуществе одних доказательств перед другими и определять, ка-
кое судебное постановление должно быть принято при новом 
рассмотрении дела.  

Дополнительные доказательства судебной коллегией Вер-
ховного Суда РФ не принимаются. 

Указания судебной коллегии Верховного Суда РФ о толко-
вании закона являются обязательными для суда, вновь рассмат-
ривающего дело. 

Копии определения судебной коллегии Верховного Суда 
РФ, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы, пред-
ставления, направляются лицам, участвующим в деле, в пяти-
дневный срок со дня вынесения определения в окончательной 
форме и вступают в законную силу со дня их вынесения. 
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Т е м а  24 
ПРОИЗВОДСТВО В НАДЗОРНОЙ  

ИНСТАНЦИИ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и сущность надзорного пересмотра, его особен-

ности;  
– порядок рассмотрения дел в надзорной инстанции; 
– полномочия суда надзорной инстанции; 
уметь: 
– правильно толковать и применять нормы об обжаловании 

и пересмотре судебных актов, вступивших в законную силу,  
в порядке надзора; 

– правильно оформлять надзорные жалобы;  
владеть: 
– навыками анализа правоприменительной практики над-

зорного обжалования и пересмотра судебных актов, вступивших 
в законную силу. 

24.1. Понятие и признаки надзорного производства 

Надзорное производство как экстраординарная форма пере-
смотра имеет свои отличительные признаки. Рассмотрим их  
на примере процедуры возбуждения надзорного производства, 
рассмотрения надзорной жалобы, представления, а также полно-
мочий суда надзорной инстанции.  

Согласно ст. 391.1 ГПК РФ объектом судебного надзора мо-
гут быть судебные акты республиканских, краевых, областных  
и других, приравненных к ним, судов, а также судебные акты 
Верховного Суда РФ. Вступившие в законную силу судебные ак-
ты районных судов и мировых судей предметом судебного 
надзора не являются. Это связано с ликвидацией местного надзо-
ра – президиума суда субъекта РФ, рассматривавшего надзорные 
жалобы, представления на апелляционные решения, определения 
районных судов и на вступившие в законную силу судебные при-
казы, решения, определения районных судов и мировых судей.  

Данное ограничение связано с созданием обновленных ин-
ститутов апелляционного и кассационного производства.  
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Согласно ст. 391.2 ГПК РФ судебные постановления, ука-
занные в ч. 2 ст. 391.1 ГПК РФ, могут быть обжалованы в поряд-
ке надзора в течение трех месяцев со дня их вступления в закон-
ную силу.  

Сроки предварительного и основного (в судебном заседа-
нии) этапов надзорного производства остались прежними:  
до двух и трех месяцев для предварительного этапа (в зависимо-
сти от факта истребования дела) и до двух месяцев для основного 
этапа со дня вынесения определения о передаче надзорной жало-
бы, представления. 

Таким образом, сохранилась дифференциация сроков про-
хождения предварительного этапа в зависимости от истребования 
дела.  

Пересмотрены основания для изменения или отмены судеб-
ных постановлений в порядке надзора. Согласно ст. 391.9 ГПК 
РФ обжалуемый судебный акт должен быть изменен или отме-
нен, если: 

– нарушает права и свободы, гарантированные Конституци-
ей РФ или общепризнанными принципами, нормами междуна-
родного права, международными договорами; 

– нарушает права и законные интересы неопределенного 
круга лиц или иные публичные интересы; 

– нарушает единообразие в толковании и применении суда-
ми норм права. 

В порядке надзора по жалобам лиц, участвующих в деле,  
и других лиц, если их права, свободы и законные интересы нару-
шены судебными постановлениями, обжалуются вступившие  
в законную силу судебные постановления. 

В Президиум Верховного Суда Российской Федерации об-
жалуются: 

– вступившие в законную силу решения и определения Вер-
ховного Суда Российской Федерации, принятые им по первой ин-
станции, если указанные решения и определения были предметом 
апелляционного рассмотрения; 

– определения Апелляционной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации; 

– определения Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ и определения Судебной коллегии по делам 
военнослужащих Верховного Суда РФ, вынесенные ими в касса-
ционном порядке. 
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Право на обращение в Президиум Верховного Суда РФ  
с представлением о пересмотре судебных постановлений, если  
в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют Генеральный 
прокурор РФ и его заместители. 

Все надзорные жалобы и представления подаются непо-
средственно в Верховный Суд РФ и рассматриваются его Прези-
диумом. 

Срок подачи надзорной жалобы – 3 месяца со дня вступле-
ния в законную силу обжалуемого судебного акта. 

Требования к содержанию надзорных жалобы, представле-
ния закреплены в ст. 391.3 ГПК РФ. Надзорные жалоба, пред-
ставление должны содержать: 

– наименование суда, в который они подаются; 
– наименование лица, подающего жалобу или представле-

ние, его место жительства или адрес и процессуальное положение 
в деле; 

– наименования других лиц, участвующих в деле, их место 
жительства или адрес; 

– указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апел-
ляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых 
ими решений; 

– номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указа-
ние на судебные постановления, которые обжалуются; 

– указание на основания для пересмотра судебного поста-
новления в порядке надзора с приведением доводов, свидетель-
ствующих о наличии таких оснований; 

– просьбу лица, подающего жалобу или представление. 
В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, 

должно быть указано, какие права, свободы или законные инте-
ресы этого лица нарушены вступившим в законную силу судеб-
ным постановлением. 

Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подаю-
щим жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной пред-
ставителем, прилагается доверенность или другой документ,  
удостоверяющие полномочия представителя. Надзорное пред-
ставление должно быть подписано Генеральным прокурором 
Российской Федерации или его заместителем. 

К надзорной жалобе, представлению прилагаются заверен-
ные соответствующим судом копии судебных постановлений, 
принятых по делу. 
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Надзорная жалоба, представление подаются с копиями, ко-
личество которых соответствует количеству лиц, участвующих  
в деле. 

К надзорной жалобе также должен быть приложен до-
кумент, подтверждающий уплату государственной пошлины  
в установленных законом случаях, порядке и размере или право 
на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо 
ходатайство об освобождении от уплаты государственной по-
шлины, об уменьшении ее размера или о предоставлении отсроч-
ки, рассрочки ее уплаты. 

Согласно ч. 1 ст. 391.5 ГПК РФ надзорные жалоба, пред-
ставление изучаются судьей ВС РФ по материалам, приложен-
ным к жалобе, представлению, либо по материалам истребован-
ного дела. В случае истребования дела им может быть вынесено 
определение о приостановлении исполнения решения суда  
до окончания производства в суде надзорной инстанции, при 
наличии просьбы об этом в надзорной жалобе, представлении 
прокурора или ином ходатайстве. 

В соответствии с ч. 1 ст. 391.5 ГПК РФ по результатам изу-
чения надзорных жалобы, представления судья ВС РФ выносит 
одно из следующих определений: 

– об отказе в передаче надзорных жалобы, представления 
для рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ, если 
отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений 
в порядке надзора. При этом надзорные жалоба, представление,  
а также копии обжалуемых судебных постановлений остаются  
в суде надзорной инстанции; 

– о передаче надзорных жалобы, представления с делом для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ. В этом 
случае судья вместе с вынесенным им определением передает 
надзорные жалобу, представление и дело в Президиум ВС РФ  
(ч. 2 ст. 391.8 ГПК РФ). 

Требования к названным определениям закреплены  
ст. 391.7 и 391.8 ГПК РФ и аналогичны требованиям к таким же 
постановлениям, выносимым судьями судов кассационной ин-
станции. 

Председатель ВС РФ, его заместитель вправе не согласиться 
с определением судьи об отказе в передаче надзорных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном заседании Президи-
ума ВС РФ и вынести определение о его отмене и передаче 
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надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения  
в судебном заседании Президиума ВС РФ. 

24.2. Порядок и сроки рассмотрения  
надзорных жалоб 

Сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления со-
ставляют: 

– 2 месяца без истребования дела; 
– 3 месяца при истребовании дела. Этот срок может быть 

продлен до 5 месяцев Председателем ВС РФ или его замести-
телем. 

В этот срок не засчитывается период времени со дня истре-
бования дела до дня его поступления в ВС РФ. 

Судебные постановления, согласно ст. 391.9 ГПК РФ, под-
лежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в по-
рядке надзора Президиум ВС РФ установит, что соответствую-
щее обжалуемое судебное постановление нарушает: 

– права и свободы человека и гражданина, гарантированные 
Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами РФ; 

– права и законные интересы неопределенного круга лиц 
или иные публичные интересы; 

– единообразие в толковании и применении судами норм 
права. 

Порядок рассмотрения надзорных жалобы, представления  
с делом в судебном заседании Президиума ВС РФ регламентиру-
ется ст. 391.10 ГПК РФ. Этот порядок аналогичен порядку рас-
смотрения кассационной жалобы в судебном заседании. Срок 
рассмотрения – два месяца с момента вынесения определения  
о передаче надзорной жалобы в Президиум ВС РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 391.11 ГПК РФ Председатель ВС РФ или 
его заместитель по жалобе заинтересованных лиц или по пред-
ставлению прокурора вправе внести в Президиум ВС РФ пред-
ставление о пересмотре судебных постановлений в порядке 
надзора в целях устранения фундаментальных нарушений норм 
материального права или норм процессуального права, которые 
повлияли на законность обжалуемых судебных постановлений  
и лишили участников спорных материальных или процессуаль-
ных правоотношений возможности осуществления прав, гаранти-
рованных ГПК РФ, в том числе права на доступ к правосудию, 
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права на справедливое судебное разбирательство на основе прин-
ципа состязательности и равноправия сторон, либо существенно 
ограничили эти права. Срок подачи такой жалобы (представле-
ния) составляет 6 месяцев со дня вступления обжалуемых судеб-
ных постановлений в законную силу.  

Основания возвращения надзорной жалобы, представления 
без рассмотрения по существу: 

– они не отвечают предъявляемым требованиям; 
– они поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд 

надзорной инстанции; 
– пропущен срок обжалования, и к жалобе, представлению 

не приложено вступившее в законную силу определение суда  
о восстановлении этого срока; 

– поступила просьба об их возвращении или отзыве; 
– они поданы с нарушением правил подсудности. 
Надзорная жалоба, представление без рассмотрения по су-

ществу должны быть возвращены в течение десяти дней со дня 
их поступления в суд надзорной инстанции. В случае пропуска 
сроков надзорной жалобы, (представления) подается заявление  
о восстановлении пропущенного срока подачи надзорных жало-
бы, представления рассматривается судьей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в порядке, предусмотренном ст. 112 ГПК РФ, 
без извещения лиц, участвующих в деле.  

По результатам рассмотрения данного заявления судья Вер-
ховного Суда РФ выносит определение о восстановлении пропу-
щенного срока подачи надзорных жалобы, представления или  
об отказе в его восстановлении. Председатель Верховного Суда 
РФ, его заместитель, вправе не согласиться с определением судьи 
Верховного Суда РФ, и вынести определение об отказе в восста-
новлении пропущенного срока подачи надзорных жалобы, пред-
ставления или о его восстановлении. 

24.2. Полномочия суда надзорной инстанции 

Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пере-
смотре судебных постановлений в порядке надзора регламенти-
руются ст. 391.12 ГПК РФ Президиум ВС РФ вправе: 

– оставить постановление суда любой нижестоящей ин-
станции без изменения, надзорные жалобу, представление без 
удовлетворения; 
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– отменить постановление суда любой нижестоящей ин-
станции полностью либо в части и: 

– направить дело на новое рассмотрение в соответствую-
щий суд. При направлении дела на новое рассмотрение Президи-
ум ВС РФ может указать на необходимость рассмотрения дела  
в ином составе судей; 

– оставить заявление без рассмотрения либо прекратить 
производство по делу; 

– принять новое судебное постановление, не передавая дело 
на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении  
и толковании норм материального права; 

– оставить в силе одно из принятых по делу судебных по-
становлений; 

– оставить надзорную жалобу, представление без рассмот-
рения по существу. 

При рассмотрении дела в надзорном порядке Президиум ВС 
РФ проверяет правильность применения и толкования норм ма-
териального права и норм процессуального права судами, рас-
сматривавшими дело, в пределах доводов надзорных жалобы, 
представления. В интересах законности Президиум ВС РФ вправе 
выйти за пределы доводов надзорной жалобы, представления. 
При этом Президиум ВС РФ не вправе проверять законность су-
дебных постановлений в той части, в которой они не обжалуют-
ся, а также законность судебных постановлений, которые не об-
жалуются. 

При рассмотрении дела в надзорном порядке, Президиум 
ВС РФ не вправе устанавливать или считать доказанными обсто-
ятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты 
судом первой или апелляционной инстанции, либо предрешать 
вопросы о достоверности или недостоверности того или иного 
доказательства, преимуществе одних доказательств перед други-
ми и определять, какое судебное постановление должно быть 
принято при новом рассмотрении дела. 

Однако указания Президиума ВС РФ о толковании закона 
являются обязательными для суда, вновь рассматривающего  
дело. 

Содержание постановления Президиума ВС РФ регламен-
тируется ст. 391.13 ГПК РФ. Постановление Президиума ВС РФ 
вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию  
не подлежит. 
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Т е м а  25 
ПЕРЕСМОТР ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ  

ИЛИ НОВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ  

В ЗАКОННУЮ СИЛУ  

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и значение пересмотра по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступив-
ших в законную силу, его особенности;  

– сущность вновь открывшихся и новых обстоятельств; 
– порядок пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам; 
уметь: 
– правильно толковать и применять нормы о пересмотре  

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам; 
– правильно оформлять заявления о пересмотре по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам; 
владеть: 
– навыками анализа правоприменительной практики в сфе-

ре пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятель-
ствам. 

25.1. Понятие и особенности стадии пересмотра  
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

Судебный акт может оказаться необоснованным и незакон-
ным по независящим от суда и лиц, участвующих в деле, причи-
нам. Для исправления такой ситуации ГПК РФ предоставляет  
суду, принявшему судебный акт, право самому пересмотреть су-
дебный акт по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Пересмотр судебного акта по вновь открывшимся или новым об-
стоятельствам является самостоятельной стадией гражданского 
процесса, отличающейся своими характерными чертами. 

Правила пересмотра по вновь открывшимся или новым об-
стоятельства урегулированы главой 42 ГПК РФ. 

Отличительные черты данной стадии: 
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– для пересмотра необходимо открытие таких обстоятель-
ств, которые суд не мог учесть при рассмотрении дела, так как 
эти обстоятельства не были и не могли быть известны ни участ-
вующим в деле лицам, ни суду и о них стало известно лишь после 
принятия судебного акта. 

Обязательным элементом, отсутствие которого лишает об-
стоятельства статуса вновь открывшихся или новых, является их 
существенность, т.е. их открытие ставит под сомнение закон-
ность и обоснованность судебного акта; 

– по вновь открывшимся или новым обстоятельствам могут 
пересматриваться лишь вступившие в законную силу судебные 
акты, и не только судебные акты, принятые по первой инстан-
ции, но и судебные акты судов апелляционной, кассационной  
и надзорной инстанций, которыми изменен судебный акт или 
принят новый судебный акт по делу; 

– пересмотр судебного постановления по вновь открывшим-
ся или новым обстоятельствам осуществляется тем же судом, ко-
торый его принял. Согласно ст. 393 ГПК РФ, вступившие в за-
конную силу решение, определение, принятые судом первой 
инстанции, пересматриваются по вновь открывшимся обстоя-
тельствам судом, принявшим эти решение, определение. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам или но-
вым обстоятельствам решений, определений судов апелляцион-
ной, кассационной или надзорной инстанции, постановлений 
президиумов судов надзорной инстанции, на основании которых 
изменено решение суда первой инстанции или принято новое 
решение, производится судом, изменившим решение суда или 
принявшим новое решение; 

– заявление о пересмотре вступившего в законную силу су-
дебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
может быть подано сторонами, прокурором (по делам, где он яв-
ляется участвующим в деле лицом), а также другими лицами, 
участвующими в деле. 

25.2. Сущность новых и вновь  
открывшихся обстоятельств 

В ГПК РФ введены легальные определения новых и вновь 
открывшихся обстоятельств.  

Под вновь открывшимися обстоятельствами в ГПК РФ 
понимаются существовавшие на момент принятия судебного по-
становления существенные для дела обстоятельства.  
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К вновь открывшимся обстоятельствам относятся:  
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были 

и не могли быть известны заявителю;  
2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное 

заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальси-
фикация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконно-
го или необоснованного судебного постановления и установлен-
ные вступившим в законную силу приговором суда;  

3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, 
их представителей, преступления судей, совершенные при рас-
смотрении и разрешении данного дела и установленные всту-
пившим в законную силу приговором суда.  

Под новыми обстоятельствами в ГПК понимаются воз-
никшие после принятия судебного постановления и имеющие 
существенное значение для правильного разрешения дела обсто-
ятельства.  

К ним относятся:  
– отмена судебного постановления суда общей юрисдикции 

или арбитражного суда либо постановления государственного 
органа или органа местного самоуправления, послуживших осно-
ванием для принятия судебного постановления по данному делу; 

– признание вступившим в законную силу судебным поста-
новлением суда общей юрисдикции или арбитражного суда не-
действительной сделки, повлекшей за собой принятие незаконно-
го или необоснованного судебного постановления по данному 
делу; 

– признание Конституционным Судом Российской Федера-
ции не соответствующим Конституции Российской Федерации 
закона, примененного в конкретном деле, в связи с принятием 
решения по которому заявитель обращался в Конституционный 
Суд Российской Федерации; 

– установление Европейским Судом по правам человека 
нарушения положений Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в свя-
зи с принятием решения по которому заявитель обращался в Ев-
ропейский Суд по правам человека; 

– определение либо изменение в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации или постановлении 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации практики 
применения правовой нормы, если в таком постановлении со-
держится указание на то, что сформулированная в нем правовая 
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позиция имеет обратную силу применительно к делам со схожи-
ми фактическими обстоятельствами; 

– установление или изменение федеральным законом осно-
ваний для признания здания, сооружения или другого строения 
самовольной постройкой, послуживших основанием для приня-
тия судебного акта о сносе самовольной постройки. 

25.3. Порядок пересмотра по новым  
и вновь открывшимся обстоятельствам 

В соответствии со ст. 393 ГПК РФ пересмотр судебных ак-
тов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам осуществ-
ляется тем же судом, которым приняты указанные судебные  
постановления. Заявление о пересмотре таких дел подаются ли-
цами, участвующими в деле, в тот же суд, в котором было рас-
смотрено данное дело. Такое заявление может быть подано в те-
чение трех месяцев с момента обнаружения обстоятельств для 
пересмотра. 

Суд рассматривает заявление, представление о пересмотре 
судебных постановлений по вновь открывшимся или новым об-
стоятельствам в судебном заседании.  

Стороны, прокурор, другие лица, участвующие в деле, из-
вещаются о времени и месте судебного заседания, однако их не-
явка не препятствует рассмотрению указанных заявления, пред-
ставления.  

Указанные лица могут допускаться к участию в судебном 
заседании путем использования систем видеоконференцсвязи.  

Суд, рассмотрев заявление, представление о пересмотре су-
дебных постановлений по вновь открывшимся или новым обсто-
ятельствам, удовлетворяет заявление и отменяет судебные поста-
новления или отказывает в их пересмотре.  

На определения суда первой инстанции об удовлетворении 
заявления, представления о пересмотре судебных постановлений 
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, а также  
об отказе в удовлетворении заявления, представления о пере-
смотре судебных постановлений по вновь открывшимся или но-
вым обстоятельствам может быть подана частная жалоба, прине-
сено представление прокурора.  

В случае отмены судебного постановления дело рассматри-
вается судом по общим правилам, установленным ГПК. 
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В случае отмены судебного постановления в силу обстоя-
тельства, предусмотренного п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК, новым судеб-
ным постановлением, принятым в результате повторного рас-
смотрения дела, права и обязанности граждан в их отношениях  
с органами государственной власти, органами местного само-
управления или организациями, наделенными отдельными госу-
дарственными или иными публичными полномочиями (их долж-
ностными лицами), устанавливаются со дня вступления такого 
судебного постановления в силу.  

Новым судебным постановлением, принятым в результате 
повторного рассмотрения дела, при отсутствии установленных 
фактов незаконного или недобросовестного поведения самого за-
интересованного лица не допускается обратное взыскание  
с граждан денежных средств или иного имущества, полученных 
ими на основании пересмотренного судебного постановления. 
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Т е м а  26  
ПРОИЗВОДСТВО С УЧАСТИЕМ  

ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и правовую природу международного граждан-

ского процесса, его особенности;  
– правила определения международной подсудности; 
– порядок признания и исполнения иностранных судебных 

решений; 
– особенности представления интересов иностранных лиц; 
– механизм защиты прав взыскателя и должника в исполни-

тельном производстве; 
уметь: 
– правильно толковать и применять нормы, регулирующие 

производство с участием иностранных лиц; 
– давать квалифицированные консультации по вопросам 

участия в гражданском процессе иностранных лиц; 
владеть: 
– навыками анализа правоприменительной практики по де-

лам с участием иностранных лиц. 

26.1. Производство по делам  
с участием иностранных лиц 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 
организации, международные организации имеют право обра-
щаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов.  

Иностранные лица пользуются процессуальными правами  
и выполняют процессуальные обязанности наравне с российски-
ми гражданами и организациями.  

Производство по делам с участием иностранных лиц осу-
ществляется в соответствии с ГПК РФ и другими федеральными 
законами.  

Правительством Российской Федерации могут быть уста-
новлены ответные ограничения в отношении иностранных лиц 
тех государств, в судах которых допускаются такие же ограниче-
ния процессуальных прав российских граждан и организаций.  
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Гражданская процессуальная правоспособность и дееспо-
собность иностранных граждан, лиц без гражданства определя-
ются их личным законом. Личным законом иностранного граж-
данина является право страны, гражданство которой гражданин 
имеет.  

В случае если гражданин наряду с гражданством Россий-
ской Федерации имеет и иностранное гражданство, его личным 
законом считается российское право.  

При наличии у гражданина нескольких иностранных граж-
данств его личным законом считается право страны, в которой 
гражданин имеет место жительства.  

В случае если иностранный гражданин имеет место житель-
ства в Российской Федерации, его личным законом считается 
российское право.  

Личным законом лица без гражданства считается право 
страны, в которой это лицо имеет место жительства.  

Лицо, не являющееся на основе личного закона процес-
суально дееспособным, может быть на территории Российской 
Федерации признано процессуально дееспособным, если оно  
в соответствии с российским правом обладает процессуальной 
дееспособностью.  

Личным законом иностранной организации считается право 
страны, в которой организация учреждена. На основе личного за-
кона иностранной организации определяется ее процессуальная 
правоспособность.  

Иностранная организация, не обладающая в соответствии  
с личным законом процессуальной правоспособностью, может 
быть на территории Российской Федерации признана правоспо-
собной в соответствии с российским правом.  

Процессуальная правоспособность международной органи-
зации устанавливается на основе международного договора, в со-
ответствии с которым она создана, ее учредительных документов 
или соглашения с компетентным органом Российской Федерации.  

Иностранная организация, не обладающая в соответствии  
с личным законом процессуальной правоспособностью, может 
быть на территории Российской Федерации признана правоспо-
собной в соответствии с российским правом.  

Процессуальная правоспособность международной органи-
зации устанавливается на основе международного договора, в со-
ответствии с которым она создана, ее учредительных документов 
или соглашения с компетентным органом Российской Федерации. 
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Статья 401 ГПК РФ устанавливает следующее. 
Международные организации подлежат юрисдикции судов 

в Российской Федерации по гражданским делам в пределах, 
определенных международными договорами Российской Феде-
рации, федеральными законами. 

Отказ от судебного иммунитета должен быть произведен  
в порядке, предусмотренном правилами международной органи-
зации. В этом случае суд рассматривает дело в порядке, установ-
ленном ГПК РФ. 

Аккредитованные в Российской Федерации дипломатиче-
ские представители иностранных государств, другие лица, ука-
занные в международных договорах Российской Федерации, фе-
деральных законах, подлежат юрисдикции судов в Российской 
Федерации по гражданским делам в пределах, определенных об-
щепризнанными принципами и нормами международного права 
или международными договорами Российской Федерации. 

26.2. Подсудность дел с участием иностранных лиц  
судам в Российской Федерации 

В случае если иное не установлено правилами главы 44 
ГПК РФ, подсудность дел с участием иностранных лиц судам  
в Российской Федерации определяется по правилам главы 3  
ГПК РФ.  

Суды в Российской Федерации рассматривают дела с уча-
стием иностранных лиц, если организация-ответчик находится  
на территории Российской Федерации или гражданин-ответчик 
имеет место жительства в Российской Федерации.  

Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать 
дела с участием иностранных лиц в случае, если:  

– орган управления, филиал или представительство ино-
странного лица находится на территории Российской Федерации;  

– ответчик имеет имущество, находящееся на территории 
Российской Федерации, и/или распространяет рекламу в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, направленную 
на привлечение внимания потребителей, находящихся на терри-
тории Российской Федерации;  

– по делу о взыскании алиментов и об установлении отцов-
ства истец имеет место жительства в Российской Федерации;  

– по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, 
иным повреждением здоровья или смертью кормильца, вред  
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причинен на территории Российской Федерации или истец имеет 
место жительства в Российской Федерации;  

– по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, 
действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для 
предъявления требования о возмещении вреда, имело место  
на территории Российской Федерации;  

– иск вытекает из договора, по которому полное или ча-
стичное исполнение должно иметь место или имело место  
на территории Российской Федерации;  

– иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего 
место на территории Российской Федерации;  

– по делу о расторжении брака истец имеет место житель-
ства в Российской Федерации или хотя бы один из супругов явля-
ется российским гражданином;  

– по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации 
истец имеет место жительства в Российской Федерации;  

– по делу о защите прав субъекта персональных данных,  
в том числе о возмещении убытков и/или компенсации мораль-
ного вреда, истец имеет место жительства в Российской Феде-
рации;  

– по делу о прекращении выдачи оператором поисковой си-
стемы ссылок, позволяющих получить доступ к информации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, истец 
имеет место жительства в Российской Федерации.  

К исключительной подсудности судов в Российской Феде-
рации относятся:  

– дела о праве на недвижимое имущество, находящееся  
на территории Российской Федерации;  

– дела по спорам, возникающим из договора перевозки, ес-
ли перевозчики находятся на территории Российской Федерации;  

– дела о расторжении брака российских граждан с ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, если оба 
супруга имеют место жительства в Российской Федерации.  

Суды в Российской Федерации рассматривают дела особого 
производства в случае, если:  

– заявитель по делу об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, имеет место жительства в Российской 
Федерации или факт, который необходимо установить, имел или 
имеет место на территории Российской Федерации;  

– гражданин, в отношении которого подается заявление  
об усыновлении (удочерении), об ограничении дееспособности 
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гражданина или о признании его недееспособным, об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации), 
является российским гражданином или имеет место жительства  
в Российской Федерации;  

– лицо, в отношении которого подается заявление о призна-
нии безвестно отсутствующим или об объявлении умершим, яв-
ляется российским гражданином либо имело последнее известное 
место жительства в Российской Федерации, и при этом от разре-
шения данного вопроса зависит установление прав и обязанно-
стей граждан, имеющих место жительства в Российской Федера-
ции, организаций, имеющих место нахождения в Российской 
Федерации;  

– подано заявление о признании вещи, находящейся на тер-
ритории Российской Федерации, бесхозяйной или о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижи-
мую вещь, находящуюся на территории Российской Федерации;  

– подано заявление о признании недействительной утрачен-
ной ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бума-
ги, выданной гражданином или гражданину, имеющим место  
жительства в Российской Федерации, либо организацией или ор-
ганизации, находящимся на территории Российской Федерации,  
и о восстановлении прав по ним (вызывное производство).  

Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц.  
По делу с участием иностранного лица стороны вправе до-

говориться об изменении подсудности дела (пророгационное  
соглашение) до принятия его судом к своему производству. Под-
судность дел с участием иностранных лиц, установленная  
ст. 26, 27, 30 и 403 ГПК РФ, не может быть изменена по соглаше-
нию сторон. 

26.3. Производство по делам с участием  
иностранного государства 

Предъявление в суде Российской Федерации иска к ино-
странному государству, привлечение иностранного государства  
к участию в деле в качестве ответчика или третьего лица, нало-
жение ареста на имущество иностранного государства, находя-
щееся на территории Российской Федерации, принятие в отно-
шении этого имущества иных мер по обеспечению иска, 
обращение взыскания на это имущество в порядке исполнения 
решений суда, а также рассмотрение ходатайств о признании  
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и принудительном исполнении решений иностранных судов в от-
ношении имущества иностранного государства, находящегося  
на территории Российской Федерации, осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ  
«О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства  
и имущества иностранного государства в Российской Федера-
ции» в порядке, установленном ГПК РФ, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации.  

Гражданские дела с участием иностранного государства 
рассматриваются по общим правилам искового производства  
с особенностями, установленными ГПК РФ и другими федераль-
ными законами.  

Ходатайства о признании и принудительном исполнении 
решений иностранных судов в отношении имущества иностран-
ного государства, находящегося на территории Российской Феде-
рации, рассматриваются судом в порядке, установленном гл. 45 
ГПК РФ.  

Гражданские дела с участием иностранного государства 
рассматриваются и разрешаются судом до истечения девяти ме-
сяцев со дня поступления искового заявления в суд. 
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Т е м а  27 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ  

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и значение альтернативных способов разрешения 

споров, их особенности;  
– основные принципы альтернативных процедур;  
уметь: 
– правильно толковать и применять нормы о медиации, тре-

тейском производстве и т.п.; 
– давать квалифицированные консультации по вопросам 

применения альтернативных процедур; 
владеть: 
– навыками анализа правоприменительной практики в сфе-

ре медиации, третейского производства. 

27.1. Общая характеристика альтернативных способов  
разрешения споров 

Конституция Российской Федерации, закрепляя права и сво-
боды гражданина, предусматривает также и способы их защиты, 
которые могут быть реализованы как посредством внесудебных 
процедур, установленных законом, так и с помощью правосудия. 

Государство, провозглашая значимость и приоритет судеб-
ной защиты, допускает использование и предоставляет возмож-
ность выбора альтернативных (примирительных) процедур в раз-
решении споров. 

В России на сегодняшний день наиболее распространенны-
ми и, к тому же, законодательно урегулированными являются 
следующие их виды. 

Переговоры – вид примирительной процедуры, посред-
ством которой стороны урегулируют возникшие разногласия 
непосредственно или при содействии своих доверенных лиц,  
т.е. самостоятельно, без привлечения независимой третьей сто-
роны. Переговоры – одно из наиболее простых, распространен-
ных, эффективных и доступных средств урегулирования кон-
фликтов, так как не влекут дополнительных расходов, для их 



219 

проведения не требуется какое-либо официальное разрешение, 
они не представляют риска для сторон и направлены на кон-
структивное обсуждение предмета спора. Переговоры, будучи 
формой взаимоотношений сторон, нормативно не регламентиро-
ваны, однако не лишены правовой основы. Поскольку перегово-
ры, например, в предпринимательской сфере используются до-
статочно часто, в том числе упоминаются во многих договорах 
как способ урегулирования возникших разногласий, то их можно 
рассматривать как акт реализации общегражданских принципов 
добросовестности и свободы договора. Соответственно, для пере-
говоров требуется: предложение одной стороны и согласие дру-
гой стороны оперативно разрешить конкретную проблему, обмен 
мнениями о вариантах разрешения проблемы и выбор одного  
из них наиболее взаимоприемлемого. Переговоры инициируются 
и могут проходить в устной и письменной формах. Однако сле-
дует признать, что наибольшее распространение данная форма 
получила в предпринимательских отношениях. 

К разновидности письменных переговоров также относят 
претензионный порядок, который, ввиду того, что более регла-
ментирован, допустимо считать и самостоятельным видом при-
мирительной процедуры, осуществляемой без привлечения  
примирителя. При этом претензионный порядок может быть доб-
ровольным и обязательным. 

К добровольному претензионному порядку стороны, как  
и к переговорам, прибегают по собственной воле, в отсутствие 
обязывающего к этому условия в договоре или законе.  

Обязательный претензионный порядок применяется, если 
он предусмотрен законом или договором, и состоит в том, что 
требует от сторон в спорных вопросах, прежде чем обратиться  
за судебной защитой, принять меры к примирению, а несоблюде-
ние данного порядка влечет неблагоприятные процессуальные 
последствия.  

В частности, исковое заявление может быть оставлено без 
рассмотрения, а также на лицо, нарушившее претензионный по-
рядок, независимо от результатов рассмотрения дела могут быть 
возложены судебные расходы. Результат переговоров, а равно 
претензионного порядка, – это как достижение определенных до-
говоренностей, взаимных уступок, в том числе в форме соглаше-
ния, так и прекращение попыток самостоятельного примирения. 

Однако важно помнить, что окончание переговоров не исклю-
чает возможности урегулирования спора, поскольку переговоры  
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в силу универсальности проявляются и в других альтернативных 
(примирительных) процедурах, проводимых с участием посред-
ника, или даже суда. 

Посредничество – один из видов примирительной проце-
дуры, в которой участвуют равноправные субъекты спора на ос-
нове сотрудничества, а также нейтральное и независимое лицо 
(посредник, примиритель), оказывающее помощь в урегулирова-
нии конфликта, направленную на достижение субъектами спора 
взаимовыгодного соглашения. 

В настоящее время институт посредничества при разреше-
нии споров выражен в двух формах: медиации и судебном при-
мирении. 

Медиация – способ урегулирования споров при содействии 
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях до-
стижения ими взаимоприемлемого решения. 

Понятие «медиация» происходит от лат. mediare – посред-
ничать.  

Медиация в современных гражданско-правовых отношени-
ях является новой формой конструктивного взаимодействия сто-
рон. Представляя собой альтернативную процедуру урегулирова-
ния споров и конфликтов, она дает определенные преимущества 
участникам этого процесса, а также разгружает судебную систему. 
К преимуществам этого инструмента стоит отнести минимальные 
материальные траты, по сравнению с судебным производством, 
меньшие временные издержки и больший психологический ком-
форт. 

В отличие от переговоров, которые могут происходить без 
каких-либо предварительных согласований и регламентаций, ме-
диация – уже более серьезная процедура, поскольку осуществля-
ется с привлечением третьего лица. 

Следует отметить, что если ранее процедура медиации была 
возможна только в гражданских делах, то с 25 октября 2019 г. она 
допустима и в спорах, возникших из административных и иных 
публичных правоотношений. 

Соглашением о проведении процедуры медиации, опреде-
ляются предмет спора, медиатор (медиаторы) или организация, 
осуществляющая оказание услуг по проведению процедуры ме-
диации, порядок проведения процедуры медиации, условия уча-
стия сторон в оплате расходов, связанных с проведением проце-
дуры медиации, сроки проведения процедуры медиации. 
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Условно процедуру медиации можно разделить: 
– на внесудебную;  
– досудебную; 
– судебную.  
Процедура медиации может проводиться: 
– во внесудебном порядке – в случае, когда у спорящих сто-

рон возникают затруднения в урегулировании спора, а намерения 
обращаться в суд – нет; 

– в досудебном порядке – в случаях, предусмотренных за-
коном, или на основании внесенной в договор или в иное юриди-
чески обязательное соглашение, заключенное между участниками 
спора, медиативной оговорки о необходимости урегулирования 
разногласий путем применения процедуры медиации; 

– в рамках судебного процесса – в случае, когда стороны 
имеют право на любой стадии судебного разбирательства пре-
рвать процесс и обратиться к процедуре медиации, а на суд воз-
лагается обязанность предложить сторонам использовать про-
цедуру медиации. 

В каждом конкретном случае медиация – сугубо индивиду-
альная работа. Частный опыт медиации по конкретному случаю 
нельзя считать общеприменимым: опыт, приобретенный участ-
никами одной процедуры медиации, неприменим к иному, даже 
аналогичному случаю. 

Исполнение медиативного соглашения, достигнутого в ре-
зультате проведения процедуры медиации, осуществляется  
на основе принципов добровольности и добросовестности.  
При этом медиативное соглашение, достигнутое в рамках судеб-
ного или третейского разбирательства, может быть утверждено 
судом или третейским судом в качестве мирового соглашения  
по правилам, установленным процессуальным законодатель-
ством. 

Заключенное медиативное соглашение, по сравнению с ре-
зультатом разрешения споров в судах, для сторон не является 
обязательным и должно учитываться в дальнейших взаимоотно-
шениях на принципах добровольности и добросовестности. Од-
нако нотариальное удостоверение такого соглашения придает 
ему силу исполнительного документа. 

Как правило, рассматриваемая примирительная процедура 
включает следующие этапы: 

– принятие сторонами решения об обращении к примирите-
лю, его избрание и назначение; 
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– непосредственно процесс примирения, в ходе которого 
каждая из сторон знакомит примирителя со своими аргументами 
в споре, представляет необходимые документы и доказательства, 
обозначает возможные, по ее мнению, пути выхода из сложив-
шейся ситуации, а примиритель, исходя из полученной информа-
ции, определяет меры к налаживанию между сторонами кон-
структивных взаимоотношений; 

– завершение посредничества (медиации), в том числе по-
средством так называемой «мировой сделки», что является наи-
лучшим результатом, либо путем прекращения примирительной 
процедуры, например, по причине ее нецелесообразности, а рав-
но отказа от ее продолжения. 

Тем самым, медиация осуществляется при наличии между 
сторонами соглашения о применении и/или проведении медиа-
ции и при благополучном исходе заканчивается заключением 
сторонами соглашения об урегулировании разногласий. 

Следует отметить, что круг лиц, которые могут выступать  
в качестве примирителей, весьма широк, поскольку в качестве 
таковых могут выступать не только юристы, но и психологи, эко-
номисты, иные специалисты. Важно, чтобы примиритель обладал 
хорошими человеческими качествами и деловой репутацией, 
пользовался у сторон спора авторитетом, имел необходимые  
и достаточные опыт и знания и в разрешении конфликтов,  
и в определенном виде деятельности. Кроме того, осуществлять 
деятельность медиаторов на профессиональной основе могут 
также судьи, пребывающие в отставке. 

В России возможность обращения к медиации за разреше-
нием конфликтов законодательно урегулирована с 2011 г., когда 
вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ  
(в ред. 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиации)».  

В названном законе закреплены общие принципы медиации, 
условия ее применения, порядок и сроки проведения, порядок 
выбора и назначения медиатора, а также предъявляемые к нему 
требования и прочие особенности данной примирительной про-
цедуры. 

Вместе с тем, на практике стороны очень часто на стадии 
конфликта категорически отвергают всякие предложения другой 
стороны к урегулированию спора и отправляют его на разреше-
ние суда. 
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Для таких лиц Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» законодателем введена еще одна разновид-
ность посредничества в урегулировании спора – судебное при-
мирение. 

Концепция судебного примирения имеет ряд особенностей. 
Во-первых, ее осуществляет не судья, в производстве кото-

рого находится дело, а специальный судебный примиритель, ко-
торый назначается из судей, находящихся в отставке. 

Во-вторых, в отличие от медиации, где медиатором факти-
чески может выступать любой человек, имеющий высшее обра-
зование, в судебном примирении нахождение компромисса  
в споре контролируется опытным юристом, который обладает 
значительным опытом разрешения споров в суде и владеет мето-
дами содействия примирению сторон на стадии судебного разби-
рательства. 

В-третьих, список судебных примирителей формируется  
и утверждается Верховным Судом РФ. При этом кандидатура су-
дебного примирителя определяется по взаимному согласию сто-
рон и утверждается определением суда. 

В-четвертых, судебное примирение, так же, как и процедуру 
медиации, можно использовать в рамках споров, возникающих  
из административных или иных публичных правоотношений. 

Судебный примиритель может давать сторонам рекоменда-
ции относительно возможных путей решения конфликта, изучать 
документы судебного дела и иные документы, которые стороны 
по тем или иным причинам не представили суду, но желают, что-
бы они были учтены в ходе примирительной процедуры.  
При этом судебный примиритель не является участником судеб-
ного разбирательства и не вправе совершать действия, влекущие 
за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или 
обязанностей лиц, участвующих в деле. 

Таким образом, целью судебного примирения является со-
отнесение и сближение позиций сторон по делу и выявление до-
полнительных возможностей для урегулирования спора с учетом 
интересов сторон. Судебный примиритель помогает сторонам 
правильно понять и оценить как суть спора, так правовое основа-
ние заявленных требований и возражений. 

Следует отметить, что ни медиация, ни судебное примире-
ние не предполагают «поиск истины», т.е. определения – кто 
прав, а кто виноват в возникшем между сторонами конфликте.  
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Но они помогают сохранить участникам спора нормальные дело-
вые отношения, найти пути выхода из ситуации за счет взаимных 
уступок или признания справедливости требований контрагента. 

Результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут 
быть, в частности: 

– мировое соглашение в отношении всех или части заявлен-
ных требований; 

– частичный или полный отказ от иска; 
– частичное или полное признание иска; 
– полный или частичный отказ от апелляционной, кассаци-

онной жалобы, надзорной жалобы; 
– признание обстоятельств, на которых другая сторона ос-

новывает свои требования или возражения; 
– соглашение по обстоятельствам дела. 

27.2. Третейское разбирательство  
и его особенности 

Третейское разбирательство является одной из форм разре-
шения споров участниками гражданского оборота, которая фор-
мируется по соглашению между ними.  

Основные черты третейского разбирательства:  
– осуществляется негосударственными органами;  
– является способом разрешения гражданско-правового 

спора;  
– избирается сторонами для разрешения спора в особой, со-

гласованной сторонами, процессуальной форме (заключение от-
дельного договора);  

– осуществляется физическими лицами, которые избраны  
в качестве третейских судей;  

– разбирательство характеризуется упрощенной процедурой 
и конфиденциальностью;  

– деятельность третейского разбирательства осуществляется 
на началах самоокупаемости, т.е. все расходы покрываются сто-
ронами;  

– не все споры могут быть предметом рассмотрения в тре-
тейском суде;  

– сторонами третейского разбирательства могут быть физи-
ческие и юридические лица, индивидуальные предприниматели;  

– в случаях, предусмотренных законом, при третейском 
разбирательстве стороны могут получить поддержку со стороны 
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государственных судов (выдача исполнительного листа, обеспе-
чение иска). 

Третейский суд – это негосударственный суд, разрешающий 
гражданско-правовые споры в особой, согласованной сторонами 
процессуальной форме, в отношении которого государственные 
суды осуществляют, в пределах, установленных законом, функ-
ции содействия и контроля. 

Источниками деятельности третейских судов являются Фе-
деральное законодательство (ст. 11 ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, ФЗ 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2015 № 382, акты локального уровня (регла-
менты, принятые в самих третейских судах)). 

Виды третейских судов: 
1) по предмету третейского разбирательства: 
– третейские суды, рассматривающие внутренние споры, 

т.е. с участием исключительно российских лиц; 
– международные коммерческие арбитражи (суды, рассмат-

ривающие споры с иностранными лицами, либо с российскими 
лицами, но с иностранными инвестициями); 

2) по времени действия: 
– постоянно действующие (создаются торговыми палатами, 

биржами, предприятиями, учреждениями); 
– третейские суды для рассмотрения конкретного спора (со-

здаются сторонами для разрешения определенного спора, сторо-
ны соглашения сами устанавливают правила, по которым будет 
проходить разрешение спора, при этом такие правила не должны 
противоречить закону). 

В зависимости от специализации: 
– третейские суды, рассматривающие конкретный вид споров; 
– третейские суды, рассматривающие любые подсудные им 

споры; 
3) по субъектному составу: 
– третейские суды, рассматривающие дела только с участи-

ем юридических лиц; 
– третейские суды, рассматривающие дела и между юриди-

ческими, и между физическими лицами; 
– третейские суды, рассматривающие дела только с участи-

ем физических лиц; 
– третейские суды, рассматривающие дела, независимо  

от субъектного состава. 
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Третейское разбирательство – это процедура разрешения 
конфликта между сторонами гражданских правоотношений, осу-
ществляемая по соглашению сторон и на основании определен-
ных ими правил посредством принятия обязательного для них 
решения третьей стороной – третейским судом. 

Третейское разбирательство применяется при условии, если 
между сторонами заключено третейское соглашение. 

Данная процедура является альтернативой правосудию вви-
ду того, что и третейский суд, и государственный суд, руковод-
ствуясь законом, принимают обязательное для сторон решение,  
а также выступает альтернативой примирительным процедурам, 
поскольку также базируется на соглашении сторон. 

При этом все названные процедуры урегулирования споров 
связаны и взаимозависимы между собой. Так, наличие третейско-
го соглашения или нахождение в производстве третейского суда 
аналогичного спора в определенных законом случаях могут слу-
жить в государственном суде основаниями для оставления иска 
без рассмотрения.  

В свою очередь, третейский суд не может рассматривать 
спор по договору, в котором имеется медиативная оговорка, или 
в ходе третейского разбирательства стороны приняли решение  
о применении процедуры медиации.  

В то же время, разрешение спора в третейском суде имеет 
преимущества по сравнению с государственным судом, посколь-
ку основывается на принципе конфиденциальности. От перегово-
ров и медиации третейское разбирательство отличается тем, что 
для решения третейского суда установлена возможность не толь-
ко добровольного, но принудительного исполнения на основе 
выданного государственным судом исполнительного листа. 

В 2015–2016 гг. в Российской Федерации проведена рефор-
ма системы третейских судов. 

Основными правовыми актами, регламентирующими тре-
тейское разбирательство в России, являются Федеральный закон 
от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации» (далее – Закон об арбитраже)  
и Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О меж-
дународном коммерческом арбитраже». 

К основным изменениям в новой редакции закона о третей-
ских судах можно отнести: 

– на смену третейским судам как учреждениям пришли по-
стоянно действующие арбитражные учреждения. Именно они  



227 

на постоянной основе осуществляют функции по организацион-
ному обеспечению арбитража, в том числе по обеспечению про-
цедур выбора, назначения или отвода арбитров, ведению дело-
производства и распределению арбитражных сборов; 

– арбитражные учреждения образуются только при НКО, 
причем не при всех – не допускается их создание при государ-
ственных и муниципальных учреждениях, государственных кор-
порациях, государственных компаниях, политических партиях, 
религиозных организациях, а также адвокатских образованиях, 
адвокатских и нотариальных палатах (ч. 2 ст. 44 Закона об арбит-
раже); 

– государственные суды не только рассматривают дела  
об оспаривании арбитражных решений и о выдаче исполнитель-
ных листов на принудительное их исполнение, но и по заявлению 
лица, участвующего в третейском разбирательстве, выполняют 
функции содействия в отношении третейского суда (например, 
разрешают вопросы, связанные с назначением, отводом или пре-
кращением полномочий третейского судьи).  

Арбитраж (третейское разбирательство) с местом арбитража 
на территории Российской Федерации может либо администри-
роваться постоянно действующим арбитражным учреждением, 
либо осуществляться третейским судом, образованным сторона-
ми для разрешения конкретного спора (ad hoc). 

Право на осуществление функций постоянно действующего 
арбитражного учреждения предоставляется некоммерческой ор-
ганизации актом уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти (в настоящее время – Министерство юстиции 
Российской Федерации) на основании рекомендации Совета по со-
вершенствованию третейского разбирательства о предоставлении 
права на осуществление функций постоянно действующего арбит-
ражного учреждения (ч. 4 ст. 44 Закона об арбитраже). 

Министерство юстиции Российской Федерации осуществ-
ляет депонирование правил постоянно действующих арбитраж-
ных учреждений (постановление Правительства РФ от 25.06.2016 
№ 577 «Об утверждении Положения о депонировании правил по-
стоянно действующего арбитражного учреждения») и утверждает 
перечень иностранных арбитражных учреждений, признаваемых 
постоянно действующими арбитражными учреждениями, кото-
рый ведется в электронной форме и размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Минюста 
России (www.minjust.ru) (п. 4.1 ст. 44 Закона об арбитраже, п. 53 
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приказа Минюста России от 20.03.2019 № 45 «Об утверждении 
Положения о порядке создания и деятельности Совета по совер-
шенствованию третейского разбирательства»). 

Согласно ч. 13 ст. 52 Закона об арбитраже с 1 ноября 2017 г. 
постоянно действующие третейские суды, не соответствующие 
требованиям ст. 44 указанного Закона и не получившие права  
на осуществление функций постоянно действующего арбитражного 
учреждения, не вправе осуществлять деятельность по администри-
рованию арбитража. 
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Т е м а  28 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

В результате изучения темы студент должен: 
знать: 
– понятие и значение исполнительного производства, его 

особенности; 
– субъектов исполнительного производства, их правовое 

положение; 
– виды исполнительных действий; 
– механизм защиты прав взыскателя и должника в исполни-

тельном производстве; 
уметь: 
– правильно толковать и применять нормы исполнительного 

производства; 
– давать квалифицированные консультации по вопросам 

принудительного исполнения; 
владеть: 
– навыками анализа правоприменительной практики в сфе-

ре принудительного исполнения. 

28.1. Понятие и сущность  
исполнительного производства 

Исполнительное производство – совокупность процессу-
альных и фактических действий специализированного государ-
ственного органа, направленных на принудительное исполнение 
исполнительных документов. Исполнительное производство рас-
сматривается как отдельная стадия гражданского процесса, кото-
рая наступает только при неисполнении в добровольном порядке 
вступивших в законную силу решений судов и решений уполно-
моченных органов. 

Предметом регулирования являются исполнительные дей-
ствия, совершаемые Федеральной службой судебных приставов 
самостоятельно или с участием других субъектов исполнительно-
го производства, а также возникающие в ходе этого производства 
вопросы. 

Объектом принудительного исполнения могут выступать 
судебные акты, акты иных органов и должностных лиц, т.е. акты 
как суда, так и несудебных органов.  
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К судебным относятся: акты судов общей юрисдикции; ак-
ты арбитражных судов; акты иностранных и международных  
судов.  

К несудебным относятся: акты третейских судов, акты меж-
дународных коммерческих организаций, акты государственных 
органов и должностных лиц, наделенных полномочиями по при-
влечению к административной ответственности (ГИБДД, налого-
вые органы, Пенсионный фонд), акты общественных организаций 
(КТС), сделки (нотариальные по уплате алиментов). 

В науке нет единого мнения по поводу места исполнитель-
ного права в системе российского права. Традиционно исполни-
тельное производство ученые рассматривали в качестве заключи-
тельной стадии гражданского (арбитражного) процессуального 
права (Ю. К. Осипов, И. М. Зайцев, Д. М. Чечот, А. К. Сергун). 
Эта позиция основана, прежде всего, на том, что конечной целью 
рассмотрения дела в суде является постановление судебного ре-
шения, которое после вступления его в законную силу приобре-
тает свойство исполнимости.  

Таким образом, для исполнительного производства и про-
цессуального права характерно единство их конечной цели. Кро-
ме того, эта группа авторов в качестве аргумента в обоснование 
своей позиции указывает на такой признак, как участие суда  
в процессе исполнения решений. 

Данное мнение было преобладающим до принятия в 1997 г. 
федеральных законов «Об исполнительном производстве»  
и «О судебных приставах», которыми была кардинально измене-
на действующая в советский период времени система исполни-
тельного производства и структура органов, осуществляющих 
принудительное исполнение судебных актов. 

Изменения в законодательстве вызвали к жизни теорию  
о самостоятельной роли исполнительного производства. По мне-
нию таких авторов, как В. В. Ярков, И. В. Решетникова,  
М. К. Юков, Я. Ф. Фархтдинов, исполнительное производство яв-
ляется самостоятельной отраслью российского права, поскольку: 

– исполнительное производство и гражданское (арбитраж-
ное) процессуальное право имеют различный предмет правового 
регулирования.  

Процессуальное право регулирует отношения, связанные  
с осуществлением правосудия по гражданским делам. Целью судо-
производства является разрешение спора о праве. Исполнительное 
производство регулирует отношения, связанные с принудительным 
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исполнением исполнительных документов. В соответствии с ФЗ 
«О судебных приставах», служба судебных приставов организа-
ционно не подчинена судам и входит в систему исполнительных 
органов власти. Следовательно, отношения, которые возникают  
в процессе принудительного исполнения исполнительных доку-
ментов относятся не к процессуальным, а к административным; 

– различается субъектный состав отношений, возникающих 
в процессе осуществления правосудия и в процессе принудитель-
ного исполнения судебных актов.  

Если основным субъектом процессуальных отношений яв-
ляется суд, то основным субъектом исполнительных отношений 
является судебный пристав-исполнитель.  

По мнению третьей группы авторов, нормы исполнительно-
го производства носят межотраслевой характер.  

Часть норм, регулирующих взаимоотношения судебного 
пристава-исполнителя с взыскателем, должником и другими 
субъектами исполнительного производства относится к исполни-
тельному производству, как к самостоятельной отрасли права;  
а нормы, регулирующие отношения с участием суда в процессе 
принудительного исполнения исполнительных документов (от-
ложение, приостановление, прекращение исполнительных дей-
ствий, поворот исполнения, обжалование действий судебного 
пристава и пр.) относятся к отрасли гражданского процессуаль-
ного права или к арбитражному процессу. 

Правильное определение места исполнительного производ-
ства в системе российского права имеет важное практическое 
значение. Так, от правильного разрешения этого вопроса зависит 
круг тех источников, которые могут быть включены в систему 
законодательства об исполнительном производстве. 

Источниками законодательства об исполнительном произ-
водстве являются правовые акты, содержащие нормы права, ре-
гулирующие порядок принудительного исполнения исполнитель-
ных документов. 

Из содержания ст. 3 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
можно сделать вывод о том, что принятие норм, определяющих 
порядок принудительного исполнения исполнительных докумен-
тов, относится к исключительному ведению федеральных орга-
нов власти. Во главе системы законодательства об исполнитель-
ном производстве стоит Конституция РФ – основной закон 
нашего государства. 
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Следующим по важности и юридической силе источником 
исполнительного производства являются международные дого-
воры. Среди международных договоров, имеющих значение для 
исполнительного производства, следует указать: Нью-Йоркскую 
Конвенцию 1958 г. «О признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений»; Конвенцию участников 
СНГ 1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях  
по гражданским, семейным и уголовным делам» и др.  

Кроме отмеченных многосторонних соглашений, Россий-
ская Федерация является участницей двусторонних международ-
ных договоров об оказании взаимной правовой помощи, в кото-
рых содержатся нормы о признании и исполнении судебных 
решений. 

Следующим по юридической силе и значимости источни-
ком судебного исполнительного права являются федеральный за-
кон «О судебных приставах», принятый 21 июля 1997 г. и феде-
ральный закон «Об исполнительном производстве» от 2 октября 
2007 г. 

Нормы, касающиеся участия суда общей юрисдикции  
на стадии принудительного исполнения исполнительных доку-
ментов, содержатся в разделе 7 ГПК РФ, а арбитражного суда –  
в разделе 7 АПК РФ. 

Отдельные правила исполнительного производства содер-
жатся в источниках материального права, в частности в ГК РФ,  
в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в за-
коне «О Центральном банке РФ» и пр. 

Во исполнение федеральных законов, Президент и Прави-
тельство РФ принимают нормативные акты, детализирующие 
правила исполнительного производства. К числу источников за-
конодательства об исполнительном производстве также относят-
ся ведомственные приказы и инструкции Министерства юстиции 
РФ, а также подзаконные нормативные акты, принимаемые Ми-
нистерством юстиции РФ совместно с другими федеральными 
органами исполнительной власти. 

28.2. Субъекты исполнительного производства.  
Механизм принудительного исполнения 

В зависимости от роли субъекта в процессе осуществления 
исполнительных действий, от возможностей влияния на ход  
исполнительного производства, характеру заинтересованности  
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в ходе принудительного исполнения исполнительных докумен-
тов, все субъекты исполнительного производства могут быть раз-
делены: 

– на органы принудительного исполнения; 
– лиц, непосредственно исполняющих требования, содер-

жащиеся в исполнительном документе; 
– суды общей юрисдикции и арбитражные суды; 
– стороны исполнительного производства; 
– лиц, содействующих осуществлению исполнительного про-

изводства. 
Органами принудительного исполнения исполнительных 

документов являются Федеральная служба судебных приставов  
и ее территориальные органы (ч. 1 ст. 5 Федерального закона  
«Об исполнительном производстве»). Федеральная служба су-
дебных приставов входит в систему органов Министерства юсти-
ции РФ. 

В отдельных случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, требования судебных актов о взыскании денежных 
средств исполняются налоговыми органами, банками и иными 
кредитными организациями, которые не являются органами при-
нудительного исполнения (ст. 7, ст.8 ФЗ «Об исполнительном 
производстве).  

Важное место среди других субъектов исполнительного 
производства занимают суды общей юрисдикции.  

В их компетенцию входит решение таких существенных 
вопросов, как выдача исполнительного документа; восстановле-
ние пропущенного срока предъявления исполнительного доку-
мента к взысканию; разъяснение судебного акта; изменение  
способа и порядка исполнения; отложение, приостановление  
и прекращение исполнительного производства, и многие другие 
вопросы, возникающие в процессе осуществления исполнитель-
ных действий и регламентированные ФЗ «Об исполнительном 
производстве», ГПК РФ.  

Кроме того, суды осуществляют контроль над деятельно-
стью судебных приставов в тех случаях, когда стороны исполни-
тельного производства обращаются с жалобами на их действия 
(бездействия) и постановления. 

Сторонами исполнительного производства являются взыс-
катель и должник. 

Взыскатель – это гражданин или организация, в пользу ко-
торой выдан исполнительный документ.  
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Должник – это гражданин или организация, обязанные  
по исполнительному документу совершить определенные дей-
ствия (передать денежные средства, имущество, исполнить иные 
обязанности) либо воздержаться от их совершения. 

Права и обязанности сторон исполнительного производства 
регламентированы ст. 50 ФЗ «Об исполнительном производстве». 
Изложенный в данной статье перечень прав не носит исчерпыва-
ющего характера. Многие права сторон определены в других ста-
тьях закона. 

К числу лиц, содействующих осуществлению исполнитель-
ного производства, прежде всего, относятся представители, пра-
вовое положение которых регламентировано ст. ст. 53–57 ФЗ  
«Об исполнительном производстве». 

В исполнительном производстве могут быть также задей-
ствованы переводчик (ст. 58), специалист (ст. 61) и понятые  
(ст. 59, 60). 

Лицами, содействующими исполнительному производству, 
также являются хранители имущества (ст. 86) и специализиро-
ванные организации по реализации арестованного имущества  
(ст. ст. 87, 89). Исполнительное производство осуществляется  
на основании исполнительных документов, перечень которых со-
держится в ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Судами общей юрисдикции выдается три вида исполни-
тельных документов: судебные постановления по делам об адми-
нистративных правонарушениях; судебные приказы (порядок их 
выдачи и требования, которые к ним установлены гл. 11 ГПК РФ) 
и исполнительные листы.  

Основанием для выдачи исполнительного листа является 
решение (определение, постановление) суда общей юрисдикции, 
вступившее в законную силу (за исключением случаев немедлен-
ного исполнения, когда свойство исполнимости судебного акта 
появляется сразу после его принятия). По каждому судебному ак-
ту, как правило, выдается один исполнительный лист.  

Сроки предъявления исполнительных документов к испол-
нению определяются ст. 21 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве». В частности, судебные приказы могут быть предъявлены  
к исполнению в течение трех лет со дня их выдачи.  

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судеб-
ных актов, за исключением случаев, указанных в законе, могут 
быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня 
вступления судебного акта в законную силу. Исполнительные 
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листы, содержащие требования о возвращении на основании 
международного договора Российской Федерации незаконно пе-
ремещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого  
в Российской Федерации ребенка, предъявляются к исполнению  
в течение одного года со дня вступления в законную силу судеб-
ного акта. 

Исполнительные листы, содержащие требования о взыска-
нии периодических платежей, могут быть предъявлены к испол-
нению в течение всего срока, на который присуждены платежи,  
а также в течение трех лет после окончания этого срока. 

Судебные акты по делам об административных правонару-
шениях могут быть предъявлены к исполнению в течение одного 
года со дня их вступления в законную силу. 

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению 
прерывается предъявлением его к исполнению, частичным ис-
полнением судебного акта.  

В случае возвращения исполнительного листа взыскателю, 
в связи с невозможностью его исполнения, новый срок для 
предъявления исполнительного листа к исполнению исчисляется 
со дня его возвращения. 

Согласно ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» исполнительное производство возбуждается су-
дебным приставом-исполнителем в трехдневный срок со дня 
предъявления исполнительного листа взыскателем, о чем судеб-
ный пристав-исполнитель выносит постановление о возбуждении 
исполнительного производства. Это постановление направляется 
взыскателю и должнику, и в нем должнику указывается срок для 
добровольного исполнения судебного акта, который не может 
превышать 5 дней. 

В постановлении о возбуждении исполнительного произ-
водства указывается также на то, что в случае неисполнения ис-
полнительного документа без уважительных причин в добро-
вольном порядке с должника взыскивается исполнительский сбор 
(до 7 % от взысканных сумм) и расходы по совершению испол-
нительных действий. 

В целях обеспечения исполнения документа по имуще-
ственным взысканиям, судебный пристав-исполнитель по заявле-
нию взыскателя одновременно с вынесением постановления  
о возбуждении исполнительного производства вправе произвести 
опись имущества должника и наложить на него арест. Исполнитель-
ные действия должны быть совершены и требования, содержащиеся 
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в исполнительном документе, исполнены судебным приставом- 
исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения испол-
нительного производства, за исключением случаев, указанных  
в ч.ч. 2–6 ст. 36 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Однако данный срок не является пресекательным, т.е. по 
его истечении исполнительное производство не оканчивается ав-
томатически. Исполнительное производство считается окончен-
ным по основаниям, указанным в ст. 47 ФЗ «Об исполнительном 
производстве». Законодательством об исполнительном производ-
стве также установлены правила о возвращении исполнительного 
документа (ст. 46 закона), а также об отложении (ст. 38), при-
остановлении (ст.ст. 39–42), прекращении исполнительного про-
изводства (ст. 43–45).  

Необходимо отметить, что в отличие от федерального зако-
на 1997 г., закон «Об исполнительном производстве» 2007 г. 
предусматривает возможность приостановления и прекращения 
производства по делу, как судом, так и непосредственно приста-
вом-исполнителем, в зависимости от обстоятельств, служащих 
основанием для приостановления или прекращения производства 
по делу. 

Принудительное исполнение исполнительных документов 
осуществляется поэтапно. Выделяются следующие стадии ис-
полнительного производства: 

1) возбуждение; 
2) подготовка к принудительному исполнению; 
3) осуществление мер принудительного исполнения; 
4) завершение исполнительного производства; 
5) обжалование деятельности судебного пристава. 
Стадия возбуждения характеризуется такими действиями, 

как предъявление исполнительного документа судебному при-
ставу, его принятие приставом и вынесение приставом постанов-
ления о возбуждении исполнительного производства.  

Стадия подготовки имеет своей целью создание условий 
для эффективного осуществления исполнительных действий.  
В ней осуществляются действия, связанные с розыском имуще-
ства должника, совершаются меры по обеспечению исполнения 
исполнительного документа; разрешаются вопросы об отводе су-
дебного пристава и лиц, содействующих осуществлению испол-
нительных действий; предпринимаются другие подготовитель-
ные действия. 
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В стадии осуществления исполнительных действий к долж-
нику применяются меры принудительного исполнения, перечис-
ленные в ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве». Данную 
стадию составляют действия по аресту, описи, оценке, хранению, 
реализации имущества должника и распределению взысканных 
денежных сумм между кредиторами.  

В стадии завершения исполнительного производства осу-
ществляется завершение исполнительных действий и получение 
результатов принудительного исполнения исполнительных доку-
ментов. 

Стадия обжалования является факультативной (необяза-
тельной для субъектов исполнительного производства). Дей-
ствующее законодательство допускает возможность обжалования 
действий пристава в любой момент в ходе принудительного ис-
полнения. 

Указанные стадии проходят документы как имущественно-
го, так и неимущественного характера. Специфика принудитель-
ного исполнения проявляется только на стадии осуществления 
исполнительных действий, в ходе применения мер принудитель-
ного исполнения. В остальных стадиях исполнительные действия 
во многом одинаковы, независимо от вида подлежащего прину-
дительному исполнению документа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



238 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Административное судопроизводство : учебник / под ред. 

М. К. Треушникова. М. : Городец, 2017.  
2. Алехина С. А. Гражданское процессуальное право : учеб-

ник / С. А. Алехина, В. В. Блажеев, А. Т. Боннер. М. : Городец, 
2016.  

3. Альтернативное разрешение споров : учебник / под ред. 
Е. А. Борисовой. М. : Городец, 2019.  

4. Боннер А. Т. Традиционные и нетрадиционные средства 
доказывания в гражданском и арбитражном процессе. М. : Про-
спект, 2013.  

5. Боннер А. Т. Установление обстоятельств гражданских 
дел. М. : Городец, 2000.  

6. Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по граждан-
ским делам : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2016. 

7. Борисова Е. А. Кассация по гражданским делам. М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2016.  

8. Брановицкий К. Л. Сближение (гармонизация) граждан-
ского процессуального права в рамках Европейского союза  
и на постсоветском пространстве (сравнительно-правовой ас-
пект). М. : Статут, 2018. 

9. Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса: Субъек-
ты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. 
М. : Статут, 2016. 

10. Вершинин А. П. Выбор способа защиты гражданских 
прав. СПб., 2000.  

11. Власов А. А. Гражданский процесс : учеб. и практикум 
для вузов. 9-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2021. 

12. Воронов А. Ф. Принципы гражданского процесса: про-
шлое, настоящее, будущее. М. : Городец, 2009.  

13. Гражданский процесс : учебник. 5-е изд., перераб. и доп.) / 
под ред. М. К. Треушникова. М. : Статут, 2014. 

14. Громошина Н. А. Дифференциация, унификация и упро-
щение в гражданском судопроизводстве. М. : Проспект, 2010.  

15. Гурвич М. А. Право на иск. М. : Изд-во АН СССР, 1949.  
16. Добровольский А. А., Иванова С. А. Основные пробле-

мы исковой формы защиты права. М. : Изд-во МГУ, 1981.  



239 

17. Ефимова Ю. В. Система подсудности в гражданском су-
допроизводстве // Вестник Саратовской государственной юриди-
ческой академии. 2019. № 4 (129). С. 265–268. 

18. Жилин Г. А. Правосудие по гражданским делам. Акту-
альные проблемы : монография. М. : Проспект, 2014.  

19. Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской 
юрисдикции. М. : Infotropic Media, 2012.  

20. Кудрявцева Е. В., Прокудина Л. А. Как написать судеб-
ное решение. М. : Юрайт, 2017.  

21. Курочкин С. А. Третейское разбирательство и междуна-
родный коммерческий арбитраж. М. : Статут, 2017.  

22. Афанасьев С. Ф., Баулин О. В., Лукьянова И. Н. [и др.]. 
Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбит-
ражный процесс. Административное судопроизводство / под ред. 
М. А. Фокиной. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Статут, 2019. 

23. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс : учеб. для акаде-
мического бакалавриата. 4-е изд., пер. и доп. М. : Юрайт, 2019. 

24. Молчанов В. В. Основы теории доказательств в граж-
данском процессуальном праве. М. : Зерцало-М, 2012.  

25. Молчанов В. В. Свидетели и свидетельские показания  
в гражданском судопроизводстве. М. : Городец, 2010.  

26. Нотариат и суд в России: 150 лет вместе / под ред.  
Е. А. Борисовой. М. : Городец, 2017.  

27. Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть. М. : 
Норма, 2013.  

28. Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Особенная часть. 
М. : Норма, 2007.  

29. Осокина Г. Л. Законная сила судебного решения по граж-
данским и административным делам // Вестник Томского госу-
дарственного университета. Право. 2015. № 4 (18). С. 122–132. 

30. Правовые основы нотариальной деятельности в РФ /  
под ред. Е. А. Борисовой. М. : Городец, 2019.  

31. Решетникова И. В., Ярков В. В. Гражданский процесс : 
учебник. М. : Норма, 2015.  

32. Рязановский В. А. Единство процесса. М. : Городец, 1997.  
33. Салогубова Е. В. Римский гражданский процесс. М. : 

Городец, 2018.  
34. Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. М. : Статут, 2014. 
35. Треушников М. К. Судебные доказательства. М. : Горо-

дец, 2016.  



240 

36. Хутыз М. Х. Общие положения гражданского процесса. 
Историко-правовое исследование. М. : Юрид. лит., 1979.  

37. Чечот Д. М. Неисковые производства. М. : Юрид. лит., 
1973.  

38. Шереметова Г. С. Право на бесплатную юридическую 
помощь в гражданском процессе : монография. М. : Статут, 2015. 

39. Эриашвили Н. Д. Гражданское процессуально право 
России : учебник. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

40. Яблочков Т. М. Учебник русского гражданского судо-
производства. Ярославль : Типо-лит. торг. д. А. Г. Фальк и К°, 
1912. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241 

Приложение 1 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами  
общей юрисдикции общепризнанных принципов  
и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации»  
(с изменениями и дополнениями от 05.03.2013) 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации согласно части 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации являются составной частью ее право-
вой системы. 

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международ-
ных договорах Российской Федерации» установлено, что Российская Феде-
рация, выступая за соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает 
свою приверженность основополагающему принципу международного пра-
ва – принципу добросовестного выполнения международных обязательств. 

Международные договоры являются одним из важнейших средств 
развития международного сотрудничества, способствуют расширению 
международных связей с участием государственных и негосударственных 
организаций, в том числе с участием субъектов национального права, 
включая физических лиц. Международным договорам принадлежит перво-
степенная роль в сфере защиты прав человека и основных свобод. В связи  
с этим необходимо дальнейшее совершенствование судебной деятельности, 
связанной с реализацией положений международного права на внутригосу-
дарственном уровне. 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения су-
дами международного права при осуществлении правосудия Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации постановляет дать следующие разъ-
яснения: 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права  
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам  
и нормам международного права и в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации (часть 1 статьи 17 Конституции Российской Фе-
дерации). 

Согласно части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Исходя из этого, а также из положений части 4 статьи 15, части 1 
статьи 17, статьи 18 Конституции Российской Федерации права и свободы 
человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права, а также международным договорам Российской Федерации являются 
непосредственно действующими в пределах юрисдикции Российской Фе-
дерации. Они определяют смысл, содержание и применение законов,  
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деятельность законодательной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосудием. 

Под общепризнанными принципами международного права следует 
понимать основополагающие императивные нормы международного права, 
принимаемые и признаваемые международным сообществом государств  
в целом, отклонение от которых недопустимо. 

К общепризнанным принципам международного права, в частности, 
относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросо-
вестного выполнения международных обязательств. 

Под общепризнанной нормой международного права следует пони-
мать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным со-
обществом государств в целом в качестве юридически обязательного. 

Содержание указанных принципов и норм международного права 
может раскрываться, в частности, в документах Организации Объединен-
ных Наций и ее специализированных учреждений. 

2. Международные договоры Российской Федерации наряду с обще-
признанными принципами и нормами международного права являются  
составной частью ее правовой системы (часть 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации, часть 1 статьи 5 Федерального закона «О междуна-
родных договорах Российской Федерации»). 

Частью правовой системы Российской Федерации являются также 
заключенные СССР действующие международные договоры, в отношении 
которых Российская Федерация продолжает осуществлять международные 
права и обязательства СССР в качестве государства – продолжателя Союза 
ССР. 

Согласно пункту «а» статьи 2 Федерального закона «О международ-
ных договорах Российской Федерации» под международным договором 
Российской Федерации надлежит понимать международное соглашение, 
заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или 
государствами), с международной организацией либо с иным образовани-
ем, обладающим правом заключать международные договоры, в письмен-
ной форме и регулируемое международным правом независимо от того,  
содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких, связан-
ных между собой документах, а также независимо от его конкретного 
наименования (например, конвенция, пакт, соглашение и т.п.). 

Международные договоры Российской Федерации могут заключать-
ся от имени Российской Федерации (межгосударственные договоры),  
от имени Правительства Российской Федерации (межправительственные 
договоры), от имени федеральных органов исполнительной власти или 
уполномоченных организаций (договоры межведомственного характера). 

3. Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона «О международ-
ных договорах Российской Федерации» положения официально опублико-
ванных международных договоров Российской Федерации, не требующие 
издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Рос-
сийской Федерации непосредственно. Для осуществления иных положений 
международных договоров Российской Федерации принимаются соответ-
ствующие правовые акты. 
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К признакам, свидетельствующим о невозможности непосредствен-
ного применения положений международного договора Российской Феде-
рации, относятся, в частности, содержащиеся в договоре указания на обяза-
тельства государств-участников по внесению изменений во внутреннее 
законодательство этих государств. 

При рассмотрении судом гражданских, уголовных или администра-
тивных дел непосредственно применяется такой международный договор 
Российской Федерации, который вступил в силу и стал обязательным для 
Российской Федерации и положения которого не требуют издания внутри-
государственных актов для их применения и способны порождать права  
и обязанности для субъектов национального права (часть 4 статьи 15 Кон-
ституции Российской Федерации, части 1 и 3 статьи 5 Федерального закона 
«О международных договорах Российской Федерации», часть 2 статьи 7 ГК РФ). 

4. Решая вопрос о возможности применения договорных норм меж-
дународного права, суды должны исходить из того, что международный  
договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмотренные в самом до-
говоре или согласованные между участвовавшими в переговорах государ-
ствами. При отсутствии такого положения или договоренности договор 
вступает в силу, как только будет выражено согласие всех участвовавших  
в переговорах государств на обязательность для них договора (ста- 
тья 24 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года). 

Судам надлежит иметь в виду, что международный договор подле-
жит применению, если Российская Федерация в лице компетентных орга-
нов государственной власти выразила согласие на обязательность для нее 
международного договора посредством одного из действий, перечисленных 
в статье 6 Федерального закона «О международных договорах Российской 
Федерации» (путем подписания договора; обмена документами, его обра-
зующими; ратификации договора; утверждения договора; принятия догово-
ра; присоединения к договору; любым иным способом, о котором услови-
лись договаривающиеся стороны), а также при условии, что указанный 
договор вступил в силу для Российской Федерации (например, Конвенция  
о защите прав человека и основных свобод была ратифицирована Россий-
ской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ,  
а вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 года – в день пере-
дачи ратификационной грамоты на хранение Генеральному секретарю Со-
вета Европы согласно статье 59 этой Конвенции). 

Исходя из смысла частей 3 и 4 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации, части 3 статьи 5 Федерального закона «О международных до-
говорах Российской Федерации» судами непосредственно могут приме-
няться те вступившие в силу международные договоры, которые были 
официально опубликованы в Собрании законодательства Российской Феде-
рации, в Бюллетене международных договоров, размещены на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в порядке, 
установленном статьей 30 указанного Федерального закона. Международ-
ные договоры Российской Федерации межведомственного характера опуб-
ликовываются по решению федеральных органов исполнительной власти 
или уполномоченных организаций, от имени которых заключены такие до-
говоры, в официальных изданиях этих органов. 



244 

Международные договоры СССР, обязательные для Российской  
Федерации как государства – продолжателя Союза ССР, опубликованы  
в официальных изданиях Совета Министров (Кабинета Министров) СССР. 
Тексты указанных договоров публиковались также в сборниках междуна-
родных договоров СССР, но эта публикация не являлась официальной. 

Официальные сообщения Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации о вступлении в силу международных договоров, заклю-
ченных от имени Российской Федерации и от имени Правительства Россий-
ской Федерации, подлежат опубликованию в том же порядке, что  
и международные договоры (статья 30 Федерального закона «О междуна-
родных договорах Российской Федерации»). 

5. Международные договоры, которые имеют прямое и непосред-
ственное действие в правовой системе Российской Федерации, применимы 
судами, в том числе военными, при разрешении гражданских, уголовных  
и административных дел, в частности: 

– при рассмотрении гражданских дел, если международным догово-
ром Российской Федерации установлены иные правила, чем законом Рос-
сийской Федерации, который регулирует отношения, ставшие предметом 
судебного рассмотрения; 

– при рассмотрении гражданских и уголовных дел, если междуна-
родным договором Российской Федерации установлены иные правила су-
допроизводства, чем гражданским процессуальным или уголовно-процес-
суальным законом Российской Федерации; 

– при рассмотрении гражданских или уголовных дел, если междуна-
родным договором Российской Федерации регулируются отношения, в том 
числе отношения с иностранными лицами, ставшие предметом судебного 
рассмотрения (например, при рассмотрении дел, перечисленных в ста- 
тье 402 ГПК РФ, ходатайств об исполнении решений иностранных судов, 
жалоб на решения о выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступления 
или осужденных судом иностранного государства); 

– при рассмотрении дел об административных правонарушениях, ес-
ли международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законодательством об административных 
правонарушениях. 

Обратить внимание судов на то, что согласие на обязательность меж-
дународного договора для Российской Федерации должно быть выражено  
в форме федерального закона, если указанным договором установлены 
иные правила, чем федеральным законом (часть 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации, части 1 и 2 статьи 5, статья 14, пункт «а» части 1 
статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской 
Федерации», часть 2 статьи 1 ГПК РФ, часть 3 статьи 1 УПК РФ). 

6. Международные договоры, нормы которых предусматривают при-
знаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами 
непосредственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается 
обязанность государств обеспечить выполнение предусмотренных догово-
ром обязательств путем установления наказуемости определенных пре-
ступлений внутренним (национальным) законом (например, Единая  
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конвенция о наркотических средствах 1961 года, Международная конвен-
ция о борьбе с захватом заложников 1979 года, Конвенция о борьбе с неза-
конным захватом воздушных судов 1970 года). 

Исходя из статьи 54 и пункта «о» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации, а также статьи 8 УК РФ уголовной ответственности в Россий-
ской Федерации подлежит лицо, совершившее деяние, содержащее все при-
знаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

В связи с этим международно-правовые нормы, предусматривающие 
признаки составов преступлений, должны применяться судами Российской 
Федерации в тех случаях, когда норма Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации прямо устанавливает необходимость применения международного 
договора Российской Федерации (например, статьи 355 и 356 УК РФ). 

7. В силу части 4 статьи 11 УК РФ вопрос об уголовной ответствен-
ности дипломатических представителей иностранных государств и иных 
граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими 
лицами преступления на территории Российской Федерации разрешается  
в соответствии с нормами международного права (в частности, в соответ-
ствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 
1946 года, Конвенцией о привилегиях и иммунитетах специализированных 
учреждений 1947 года, Венской конвенцией о дипломатических сношениях 
1961 года, Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года). 

В круг лиц, пользующихся иммунитетом, входят, например, главы 
дипломатических представительств, члены представительств, имеющие ди-
пломатический ранг, и члены их семей, если последние не являются граж-
данами государства пребывания. К иным лицам, пользующимся иммуните-
том, относятся, в частности, главы государств, правительств, главы 
внешнеполитических ведомств государств, члены персонала дипломатиче-
ского представительства, осуществляющие административно-техническое 
обслуживание представительства, члены их семей, проживающие вместе  
с указанными лицами, если они не являются гражданами государства пре-
бывания или не проживают в нем постоянно, а также другие лица, которые 
пользуются иммунитетом согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и международным договорам Российской Федерации. 

8. Правила действующего международного договора Российской Фе-
дерации, согласие на обязательность которого было принято в форме феде-
рального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов Рос-
сийской Федерации. 

Правила действующего международного договора Российской Феде-
рации, согласие, на обязательность которого было принято не в форме фе-
дерального закона, имеют приоритет в применении в отношении подзакон-
ных нормативных актов, изданных органом государственной власти или 
уполномоченной организацией, заключившими данный договор (часть 4 
статьи 15, статьи 90, 113Конституции Российской Федерации). 

9. При осуществлении правосудия суды должны иметь в виду, что  
по смыслу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, ста- 
тей 369, 379, части 5 статьи 415 УПК РФ, статей 330, 362–364 ГПК РФ  
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неправильное применение судом общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных договоров Российской Федерации 
может являться основанием к отмене или изменению судебного акта. Не-
правильное применение нормы международного права может иметь место  
в случаях, когда судом не была применена норма международного права, 
подлежащая применению, или, напротив, суд применил норму междуна-
родного права, которая не подлежала применению, либо когда судом было 
дано неправильное толкование нормы международного права. 

10. Разъяснить судам, что толкование международного договора 
должно осуществляться в соответствии с Венской конвенцией о праве меж-
дународных договоров от 23 мая 1969 года (раздел 3; статьи 31–33). 

Согласно пункту «b» части 3 статьи 31 Венской конвенции при тол-
ковании международного договора наряду с его контекстом должна учиты-
ваться последующая практика применения договора, которая устанавливает 
соглашение участников относительно его толкования. 

Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод признает юрисдикцию Европейского Суда по пра-
вам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвен-
ции и Протоколов к ней в случае предполагаемого нарушения Российской 
Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое 
нарушение имело место после вступления их в силу в отношении Россий-
ской Федерации (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод  
и Протоколов к ней»). Поэтому применение судами вышеназванной Кон-
венции должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда  
по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. 

11. Конвенция о защите прав человека и основных свобод обладает 
собственным механизмом, который включает обязательную юрисдикцию 
Европейского Суда по правам человека и систематический контроль за вы-
полнением постановлений Суда со стороны Комитета министров Совета 
Европы. В силу пункта 1 статьи 46 Конвенции эти постановления в отно-
шении Российской Федерации, принятые окончательно, являются обяза-
тельными для всех органов государственной власти Российской Федерации, 
в том числе и для судов. 

Выполнение постановлений, касающихся Российской Федерации, 
предполагает в случае необходимости обязательство со стороны государ-
ства принять меры частного характера, направленные на устранение нару-
шений прав человека, предусмотренных Конвенцией, и последствий этих 
нарушений для заявителя, а также меры общего характера, с тем чтобы 
предупредить повторение подобных нарушений. Суды в пределах своей 
компетенции должны действовать таким образом, чтобы обеспечить вы-
полнение обязательств государства, вытекающих из участия Российской 
Федерации в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Если при судебном рассмотрении дела были выявлены обстоятель-
ства, которые способствовали нарушению прав и свобод граждан, гаранти-
рованных Конвенцией, суд вправе вынести частное определение (или  
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постановление), в котором обращается внимание соответствующих органи-
заций и должностных лиц на обстоятельства и факты нарушения указанных 
прав и свобод, требующие принятия необходимых мер. 

12. При осуществлении судопроизводства суды должны принимать 
во внимание, что в силу пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод каждый имеет право на судебное разбирательство  
в разумные сроки. При исчислении указанных сроков по уголовным делам 
судебное разбирательство охватывает как процедуру предварительного 
следствия, так и непосредственно процедуру судебного разбирательства. 

Согласно правовым позициям, выработанным Европейским судом  
по правам человека, сроки начинают исчисляться со времени, когда лицу 
предъявлено обвинение или это лицо задержано, заключено под стражу, 
применены иные меры процессуального принуждения, а заканчиваются  
в момент, когда приговор вступил в законную силу или уголовное дело  
либо уголовное преследование прекращено. 

Сроки судебного разбирательства по гражданским делам в смыс-
ле пункта 1 статьи 6 Конвенции начинают исчисляться со времени поступ-
ления искового заявления, а заканчиваются в момент исполнения судебного 
акта. 

Таким образом, по смыслу статьи 6 Конвенции исполнение судебно-
го решения рассматривается как составляющая «судебного разбиратель-
ства». С учетом этого при рассмотрении вопросов об отсрочке, рассрочке, 
изменении способа и порядка исполнения судебных решений, а также при 
рассмотрении жалоб на действия судебных приставов-исполнителей суды 
должны принимать во внимание необходимость соблюдения требований 
Конвенции об исполнении судебных решений в разумные сроки. 

При определении того, насколько срок судебного разбирательства 
являлся разумным, во внимание принимается сложность дела, поведение 
заявителя (истца, ответчика, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого), 
поведение государства в лице соответствующих органов. 

13. При рассмотрении гражданских и уголовных дел судам следует 
иметь в виду, что в силу части первой статьи 47 Конституции Российской 
Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела  
в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.  
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод каждый при определении его гражданских прав и обя-
занностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъяв-
ляемого ему, имеет право на суд, созданный на основании закона. 

Исходя из постановлений Европейского Суда по правам человека 
применительно к судебной системе Российской Федерации данное правило 
распространяется не только на судей федеральных судов и мировых судей, 
но и на присяжных заседателей, которыми являются граждане Российской 
Федерации, включенные в списки присяжных заседателей и призванные  
в установленном законом порядке к участию в осуществлении правосудия. 

14. При разрешении вопросов о продлении срока содержания под 
стражей судам надлежит учитывать, что согласно пункту 3 статьи 5 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод каждое лицо, подвергнутое 
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аресту или задержанию, имеет право на судебное разбирательство в тече-
ние разумного срока или на освобождение до суда. 

В соответствии с правовыми позициями Европейского Суда по пра-
вам человека при установлении продолжительности срока содержания под-
судимого под стражей учитывается период, начинающийся со дня заключе-
ния подозреваемого (обвиняемого) под стражу и заканчивающийся днем 
вынесения приговора судом первой инстанции. 

Следует учитывать, что наличие обоснованного подозрения в том, 
что заключенное под стражу лицо совершило преступление, является необ-
ходимым условием для законности ареста. Вместе с тем такое подозрение 
не может оставаться единственным основанием для продолжительного  
содержания под стражей. Должны существовать и иные обстоятельства, ко-
торые могли бы оправдать изоляцию лица от общества. К таким обстоя-
тельствам, в частности, может относиться возможность того, что подозре-
ваемый, обвиняемый или подсудимый могут продолжить преступную 
деятельность либо скрыться от предварительного следствия или суда либо 
сфальсифицировать доказательства по уголовному делу, вступить в сговор 
со свидетелями. 

При этом указанные обстоятельства должны быть реальными, обос-
нованными, то есть подтверждаться достоверными сведениями. В случае 
продления сроков содержания под стражей суды должны указывать кон-
кретные обстоятельства, оправдывающие продление этих сроков, а также 
доказательства, подтверждающие наличие этих обстоятельств. 

15. Принимая решение о заключении обвиняемых под стражу в каче-
стве меры пресечения, о продлении сроков содержания их под стражей, 
разрешая жалобы обвиняемых на незаконные действия должностных лиц 
органов предварительного расследования, суды должны учитывать необхо-
димость соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей, предусмотрен-
ных статьями 3, 5, 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. 

При разрешении ходатайства об освобождении из-под стражи или 
жалобы на продление срока содержания под стражей суду необходимо 
принимать во внимание положения статьи 3 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, согласно которой никто не должен подвергаться 
пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 
наказанию. 

В практике применения Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод Европейским Судом по правам человека к «бесчеловечному об-
ращению» относятся случаи, когда такое обращение, как правило, носит 
преднамеренный характер, имеет место на протяжении нескольких часов 
или когда в результате такого обращения человеку были причинены реаль-
ный физический вред либо глубокие физические или психические стра-
дания. 

Следует учитывать, что в соответствии со статьей 3 Конвенции  
и требованиями, содержащимися в постановлениях Европейского Суда  
по правам человека, условия содержания обвиняемых под стражей должны 
быть совместимы с уважением к человеческому достоинству. 
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Унижающим достоинство обращением признается, в частности, та-
кое обращение, которое вызывает у лица чувство страха, тревоги и соб-
ственной неполноценности. 

При этом лицу не должны причиняться лишения и страдания в более 
высокой степени, чем тот уровень страданий, который неизбежен при ли-
шении свободы, а здоровье и благополучие лица должны быть гарантиро-
ваны с учетом практических требований режима содержания. 

Оценка указанного уровня осуществляется в зависимости от кон-
кретных обстоятельств, в частности от продолжительности неправомерного 
обращения с человеком, характера физических и психических последствий 
такого обращения. В некоторых случаях принимаются во внимание пол, 
возраст и состояние здоровья лица, которое подверглось бесчеловечному 
или унижающему достоинство обращению. 

16. В случае возникновения затруднений при толковании общепри-
знанных принципов и норм международного права, международных дого-
воров Российской Федерации рекомендовать судам использовать акты  
и решения международных организаций, в том числе органов ООН и ее 
специализированных учреждений, а также обращаться в Правовой депар-
тамент Министерства иностранных дел Российской Федерации, в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации (например, для уяснения вопро-
сов, связанных с продолжительностью действия международного договора, 
составом государств, участвующих в договоре, международной практикой 
его применения). 

17. Рекомендовать Судебному департаменту при Верховном Суде 
Российской Федерации: 

– в координации с Уполномоченным Российской Федерации при Ев-
ропейском Суде по правам человека обеспечивать информирование судей  
о практике Европейского Суда по правам человека, в особенности по пово-
ду решений, касающихся Российской Федерации, путем направления 
аутентичных текстов и их переводов на русский язык; 

– регулярно и своевременно обеспечивать судей аутентичными тек-
стами и официальными переводами международных договоров Российской 
Федерации и иных актов международного права. 

18. Рекомендовать Российской академии правосудия при организа-
ции учебного процесса подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации судей и работников аппаратов судов обращать особое внимание  
на изучение общепризнанных принципов и норм международного права  
и международных договоров Российской Федерации, регулярно анализиро-
вать источники международного и европейского права, издавать необходи-
мые практические пособия, комментарии, монографии и другую учебную, 
методическую и научную литературу. 

19. Поручить Судебным коллегиям по гражданским и уголовным  
делам, Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации подго-
товить совместно с Российской академией правосудия предложения о до-
полнении ранее принятых постановлений Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации соответствующими положениями о применении 
общепризнанных принципов и норм международного права и международ-
ных договоров Российской Федерации. 
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Приложение 2 

Постановление пленума Верховного Суда РФ  
от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей 

юрисдикции Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод от 4 ноября 1950 года  

и Протоколов к ней» 
Согласно принципу субсидиарности, являющемуся одним из основ-

ных принципов деятельности Европейского Суда по правам человека, за-
щита прав и свобод человека, предусмотренных Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколами к ней 
(далее – Конвенция и Протоколы к ней), возлагается прежде всего на орга-
ны государства, в том числе на суды. 

В целях обеспечения единообразного применения судами общей 
юрисдикции Конвенции и ратифицированных Российской Федерацией 
Протоколов к ней Пленум Верховного Суда Российской Федерации,  
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статья-
ми 9 и 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года 
№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», поста-
новляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Конвенция и протоколы к ней являются международными догово-
рами российской федерации, и при их применении судам общей юрисдик-
ции (далее – суды) необходимо учитывать разъяснения, содержащиеся 
в постановлении пленума верховного суда российской федерации от 31 ок-
тября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами конститу-
ции Российской Федерации при осуществлении правосудия», а также 
в постановлении пленума верховного суда российской федерации от 10 ок-
тября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного права и международных дого-
воров российской федерации». 

2. Как следует из положений статьи 46 Конвенции, статьи 1 Феде-
рального закона от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» (далее – 
Федеральный закон о ратификации), правовые позиции Европейского Суда 
по правам человека (далее – Европейский Суд, Суд), которые содержатся  
в окончательных постановлениях Суда, принятых в отношении Российской 
Федерации, являются обязательными для судов. 

С целью эффективной защиты прав и свобод человека судами учиты-
ваются правовые позиции Европейского Суда, изложенные в ставших 
окончательными постановлениях, которые приняты в отношении других 
государств – участников Конвенции. При этом правовая позиция учитыва-
ется судом, если обстоятельства рассматриваемого им дела являются анало-
гичными обстоятельствам, ставшим предметом анализа и выводов Евро-
пейского Суда. 
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3. Правовые позиции Европейского Суда учитываются при применении 
законодательства Российской Федерации. В частности, содержание прав  
и свобод, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
должно определяться с учетом содержания аналогичных прав и свобод, 
раскрываемого Европейским Судом при применении Конвенции и Прото-
колов к ней. 

Обратить внимание судов на то, что законодательство Российской 
Федерации может предусматривать более высокий уровень защиты прав  
и свобод человека в сравнении со стандартами, гарантируемыми Конвенци-
ей и Протоколами к ней в толковании Суда. В таких случаях судам, руко-
водствуясь статьей 53 Конвенции, необходимо применять положения, со-
держащиеся в законодательстве Российской Федерации. 

4. Во избежание нарушения прав и свобод человека, в том числе не-
обоснованного их ограничения, правовые позиции Европейского Суда учи-
тываются при применении не только Конвенции и Протоколов к ней, но  
и иных международных договоров Российской Федерации (подпункт «с» 
пункта 3 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров 
от 23 мая 1969 года (далее – Венская конвенция). 

5. Как следует из положений Конвенции и Протоколов к ней в толко-
вании Европейского Суда, под ограничением прав и свобод человека (вме-
шательством в права и свободы человека) понимаются любые решения, 
действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, а также иных лиц, вследствие принятия или осуществления (не-
осуществления) которых в отношении лица, заявляющего о предполагае-
мом нарушении его прав и свобод, созданы препятствия для реализации его 
прав и свобод. Например, исходя из практики Европейского Суда исполь-
зование изображения гражданина без его согласия представляет собой 
ограничение соответствующих прав, гарантируемых Конвенцией. 

При этом в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федера-
ции, положений Конвенции и Протоколов к ней любое ограничение прав  
и свобод человека должно быть основано на федеральном законе; пресле-
довать социально значимую, законную цель (например, обеспечение обще-
ственной безопасности, защиту морали, нравственности, прав и законных 
интересов других лиц); являться необходимым в демократическом обще-
стве (пропорциональным преследуемой социально значимой, законной цели). 

Несоблюдение одного из этих критериев ограничения представляет 
собой нарушение прав и свобод человека, которые подлежат судебной за-
щите в установленном законом порядке. 

Некоторые права и свободы человека, гарантируемые Конвенци-
ей и Протоколами к ней, не могут быть ограничены ни при каких условиях 
(право не подвергаться пыткам и др.). 

6. Основания для ограничения прав и свобод человека могут преду-
сматриваться не только федеральным законом, но и международным дого-
вором Российской Федерации (выдача лица иностранному государству для 
осуществления уголовного преследования во исполнение соответствующе-
го международного договора и др.). 
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7. Целью Конвенции и Протоколов к ней являются эффективное при-
знание и защита нарушенных прав и свобод человека, поэтому положения 
этих международных договоров Российской Федерации не могут служить 
основанием для их ограничения. 

8. Судам при рассмотрении дел всегда следует обосновывать необхо-
димость ограничения прав и свобод человека исходя из установленных 
фактических обстоятельств. Обратить внимание судов на то, что ограниче-
ние прав и свобод человека допускается лишь в том случае, если имеются 
относимые и достаточные основания для такого ограничения, а также если 
соблюдается баланс между законными интересами лица, права и свободы 
которого ограничиваются, и законными интересами иных лиц, государства, 
общества. 

Например, удовлетворение судом ходатайства должника об отсрочке 
исполнения судебного постановления по гражданскому делу на непродол-
жительный период времени не всегда свидетельствует о нарушении права 
взыскателя на исполнение судебного постановления в разумный срок, га-
рантируемого пунктом 1 статьи 6 Конвенции. 

Ограничение процессуальных прав, например удаление лица из зала 
судебного заседания, допускается после того, как этому лицу разъяснены 
правовые последствия такого ограничения (пункт 1 статьи 6 Конвенции  
в толковании Европейского Суда). 

Установленные судом обстоятельства, свидетельствующие о необхо-
димости ограничения прав и свобод человека, подлежат отражению в су-
дебных актах. 

9. В соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права, положениями статей 1, 34 Конвенции в толковании Ев-
ропейского Суда с целью восстановления нарушенных прав и свобод чело-
века суду необходимо установить наличие факта нарушения этих прав  
и свобод, отразив указанное обстоятельство в судебном акте. Причиненные 
таким нарушением материальный ущерб и (или) моральный вред подлежат 
возмещению в установленном законом порядке. 

При определении размера денежной компенсации морального вреда 
суды могут принимать во внимание размер справедливой компенсации  
в части взыскания морального вреда, присуждаемой Европейским Судом  
за аналогичное нарушение. 

Обратить внимание судов на то, что отмена (изменение) судебного 
акта, при вынесении которого было допущено нарушение положений Кон-
венции или Протоколов к ней, исходя из обстоятельств дела, сама по себе 
может являться достаточной для восстановления нарушенных прав и сво-
бод и без денежной компенсации морального вреда. Например, отмена ре-
шения суда, принятого по результатам судебного разбирательства, которое 
было проведено в закрытом судебном заседании в нарушение положе-
ний статьи 10 ГПК РФ или статьи 241 УПК РФ, и рассмотрение дела судом 
апелляционной инстанции в открытом судебном заседании будут свиде-
тельствовать о восстановлении права стороны на публичное судебное раз-
бирательство. 
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10. Согласно положениям части 2 статьи 17 Конституции Российской 
Федерации основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадле-
жат каждому от рождения. Вместе с тем лицо вправе отказаться от реализа-
ции своих прав и свобод, в том числе прав, носящих процессуальный ха-
рактер. При этом такой отказ должен быть всегда явно выраженным, 
добровольным и не должен противоречить законодательству Российской 
Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права 
и международным договорам Российской Федерации. 

Волеизъявление лица, связанное с отказом от реализации своих прав 
и свобод, может быть отражено в его письменном заявлении, протоколе, 
иных документах, имеющихся в материалах дела и явно свидетельствую-
щих о таком отказе. 

Как следует из положений пункта 2 части 1 статьи 389.12 УПК РФ 
и пункта 1 статьи 6 Конвенции в толковании Европейского Суда, суд апел-
ляционной инстанции не вправе рассматривать уголовное дело без участия 
лица, осужденного к лишению свободы, если только указанное лицо явно 
не выразит свое желание не присутствовать при рассмотрении апелляцион-
ной жалобы (представления). 

О наличии волеизъявления лица, связанного с отказом от реализации 
своих прав и свобод, может свидетельствовать бездействие такого лица, ес-
ли это предусмотрено законом (например, в случае, указанном в абзаце 
восьмом статьи 222 ГПК РФ). 

11. Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездей-
ствие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, в том числе дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, государственного или муниципального 
служащего, должны соответствовать не только законодательству Россий-
ской Федерации, но и общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права, международным договорам Российской Федерации, вклю-
чая Конвенцию и Протоколы к ней в толковании Европейского Суда (часть 4 
статьи 15 Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи 1 и часть 4 
статьи 11 ГПК РФ, часть 3 статьи 1 УПК РФ, часть 2 статьи 1.1 Кодекса  
об административных правонарушениях Российской Федерации). Напри-
мер, доказательства по делу являются недопустимыми как в случае их по-
лучения в нарушение положений процессуального законодательства Рос-
сийской Федерации, так и в случае их получения с нарушением Конвенции 
или Протоколов к ней в толковании Европейского Суда. 

12. Положения Конвенции и Протоколов к ней в силу пункта 1 ста-
тьи 31 Венской конвенции подлежат системному толкованию. Поэтому 
необходимость соблюдения разумных сроков судопроизводства не может 
оправдывать ограничение иных прав, предусмотренных в статье 6 Конвен-
ции (например, права на процессуальное равенство сторон в судебном про-
цессе; права обвиняемого задать вопрос показывающему против него сви-
детелю). Поэтому суд не должен под предлогом соблюдения разумных 
сроков судопроизводства отказывать в исследовании доказательств, необ-
ходимых для полного и объективного разрешения дела, а также для обеспе-
чения процессуального равенства сторон. 
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13. В силу статьи 1 Конвенции в толковании Европейского Суда гос-
ударство в лице своих органов обязано совершать действия, необходимые 
для эффективной защиты прав и свобод лиц, находящихся под его юрис-
дикцией. Например, если при рассмотрении дела об установлении отцов-
ства будет выявлена недостаточная ясность или неполнота генетической 
экспертизы, то для эффективной защиты прав ребенка суду следует в соот-
ветствии со статьей 87 ГПК РФ назначить дополнительную экспертизу. 

Согласно положениям подпункта «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции  
в толковании Европейского Суда обвиняемый имеет право эффективно за-
щищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника. 
Судам первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции 
необходимо исчерпывающим образом разъяснять содержание этого права,  
а также в соответствии с законодательством Российской Федерации обес-
печивать его реализацию. 

14. Положения пункта 4 статьи 5 Конвенции в толковании Европей-
ского Суда предусматривают право лица на безотлагательное рассмотрение 
судом вопроса о правомерности его заключения под стражу и на незамед-
лительное освобождение, если заключение под стражу признано судом не-
законным и необоснованным. В связи с этим судам после поступления жа-
лобы и (или) представления на постановление об избрании в качестве меры 
пресечения заключения под стражу (о продлении срока содержания под 
стражей) необходимо незамедлительно направлять соответствующие мате-
риалы для апелляционного рассмотрения. Судам апелляционной инстанции 
надлежит рассматривать указанные жалобу и (или) представление не позд-
нее срока, определенного в части 11 статьи 108 УПК РФ. 

15. Принцип презумпции невиновности, предусмотренный положе-
ниями части 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации, статьи 14 
УПК РФ, пункта 2 статьи 6 Конвенции, является одним из аспектов спра-
ведливого судебного разбирательства по уголовному делу. Поэтому в су-
дебном акте не должны использоваться формулировки, из содержания ко-
торых следовало бы, что то или иное лицо совершило преступление, тогда 
как в отношении указанного лица отсутствует вступивший в законную силу 
обвинительный приговор или постановление о прекращении уголовного 
дела по нереабилитирующему основанию. 

16. Исходя из положений пункта 1 статьи 6 Конвенции в толковании 
Европейского Суда лишенное свободы лицо вправе участвовать в судебном 
разбирательстве по гражданскому делу. 

17. В соответствии с положениями статьи 46 Конвенции, истолко-
ванными с учетом Рекомендации Комитета министров Совета Европы N R 
(2000) 2 от 19 января 2000 года «По пересмотру дел и возобновлению про-
изводства по делу на внутригосударственном уровне в связи с решениями 
Европейского Суда по правам человека» (далее – Рекомендация о пере-
смотре), основанием для пересмотра судебного акта ввиду новых обстоя-
тельств является не всякое установленное Европейским Судом нарушение 
Российской Федерацией положений Конвенции или Протоколов к ней. 

В связи с этим разъяснить судам, что судебный акт подлежит пересмот-
ру в том случае, если заявитель продолжает испытывать неблагоприятные  
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последствия такого акта (например, если лицо продолжает находиться под 
стражей в нарушение положений Конвенции) и выплаченная заявителю 
справедливая компенсация, присужденная Европейским Судом во исполне-
ние статьи 41 Конвенции, либо иные средства, не связанные с пересмотром, 
не обеспечивают восстановление нарушенных прав и свобод. 

Одновременно установленное Европейским Судом нарушение позво-
ляет прийти хотя бы к одному из следующих выводов: 

о том, что решение суда противоречит Конвенции по существу 
(например, постановление об административном выдворении лица за пре-
делы Российской Федерации, принято, как установлено Европейским Су-
дом, в нарушение статьи 8 Конвенции); 

о том, что допущенное нарушение Конвенции или Протоколов к ней, 
носящее процессуальный характер, ставит под сомнение результаты рас-
смотрения дела (например, отказ суда в удовлетворении ходатайства о вы-
зове в судебное заседание свидетеля, показания которого могли иметь ре-
шающее значение для дела (статья 6 Конвенции). 

При рассмотрении судом вопроса о необходимости пересмотра су-
дебного акта учитывается причинно-следственная связь между установлен-
ным Европейским Судом нарушением Конвенции или Протоколов к ней  
и неблагоприятными последствиями, которые продолжает испытывать за-
явитель. 

18. Согласно положениям части 1 и пункта 4 части 4 статьи 392 ГПК 
РФ в связи с установленным Европейским Судом нарушением положе-
ний Конвенции или Протоколов к ней могут быть пересмотрены как реше-
ние суда, так и иные судебные постановления. 

19. Срок для обращения лица в суд с целью пересмотра вступившего 
в законную силу судебного акта в связи с установленным Европейским Су-
дом нарушением Конвенции или Протоколов к ней следует исчислять  
со дня, следующего за днем, когда постановление Европейского Суда стало 
окончательным согласно положениям статей 28, 42 и 44 Конвенции. 

Пропущенный по уважительной причине предусмотренный стать-
ей 394 ГПК РФ трехмесячный срок для подачи заявления о пересмотре 
подлежит восстановлению (например, вследствие несвоевременного полу-
чения заявителем или его представителем текста постановления Европей-
ского Суда). 

20. Из положений статьи 1 Федерального закона о ратификации, ис-
толкованных с учетом статьи 46 Конвенции, следует, что при пересмотре 
судебного акта, в связи с принятием которого заявитель обратился в Евро-
пейский Суд, суду необходимо учитывать правовые позиции Европейского 
Суда, изложенные в соответствующем постановлении, и установленные 
Судом нарушения Конвенции или Протоколов к ней. 

21. В случае установления Европейским Судом нарушения процессу-
альных прав лиц, как участвовавших в деле, так и не привлеченных к уча-
стию в деле, однако подлежавших привлечению, суд при пересмотре су-
дебного акта, устранив, если это возможно исходя из обстоятельств дела, 
нарушения Конвенции или Протоколов к ней, может вынести аналогичный 
ранее принятому судебный акт (статья 46 Конвенции, истолкованная с уче-
том Рекомендации о пересмотре). 
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22. Если решение суда было исполнено на момент, когда стало окон-
чательным постановление Европейского Суда, в котором установлено, что 
при принятии этого решения были нарушены положения Конвен-
ции или Протоколов к ней, то отмена такого решения по новому обстоя-
тельству в связи с указанным постановлением Европейского Суда превали-
рует над принципом правовой определенности (статья 46 Конвенции, 
истолкованная с учетом Рекомендации о пересмотре). В случае отмены ре-
шения суда, приведенного в исполнение, и принятия после нового рассмот-
рения дела решения суда об отказе в иске полностью или в части либо 
определения о прекращении производства по делу или об оставлении заяв-
ления без рассмотрения производится поворот исполнения решения суда,  
за исключением случаев, указанных в статье 445 ГПК РФ. 

23. При обращении заявителя с иском о возмещении вреда в связи  
с установленным Европейским Судом нарушением положений Конвенции 
или Протоколов к ней судам необходимо учитывать основания присужден-
ной ему справедливой компенсации во исполнение статьи 41 Конвенции. 
Например, не может быть удовлетворен иск заявителя о денежной компен-
сации морального вреда, причиненного в результате бесчеловечного обра-
щения, противоречащего положениям статьи 3 Конвенции и имевшего  
место в определенный период, если Европейским Судом по этим же осно-
ваниям уже была присуждена компенсация указанного вреда. 

Вместе с тем не допускается отказ в удовлетворении иска заявителя  
о денежной компенсации морального вреда исключительно в связи с тем 
обстоятельством, что Европейским Судом не было присуждено заявителю 
возмещение такого вреда, если только Суд не счел, что факт установленно-
го им нарушения Конвенции или Протоколов к ней сам по себе является 
достаточным для компенсации морального вреда. 

24. Европейский Суд при рассмотрении дел не устанавливает винов-
ность конкретных лиц в совершении действий (бездействии), противореча-
щих Конвенции или Протоколам к ней. В связи с этим при рассмотрении 
регрессных требований на основании пункта 3.1 статьи 1081 ГК РФ суду 
необходимо установить наличие вины соответствующих лиц, если только 
законом не предусматривается возмещение вреда при отсутствии вины 
(пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). 

25. С целью ознакомления с текстами постановлений на русском 
языке, принятых Европейским Судом как в отношении Российской Феде-
рации, так и в отношении иных государств-участников Конвенции, реко-
мендовать судам использовать в том числе справочную систему «Между-
народное право», разработанную Верховным Судом Российской Федерации 
и установленную в ведомственном контуре Государственной автоматизи-
рованной системы «Правосудие», а также поисковую систему Европейско-
го Суда HUDOC: http: //hudoc.echr.coe.int/sites/eng. 
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Приложение 3 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских   

дел к судебному разбирательству»  
(с изм. и доп. от 9 февраля 2012 г.) 

Соблюдение требований закона о проведении надлежащей подготов-
ки гражданских дел к судебному разбирательству является одним из основ-
ных условий правильного и своевременного их разрешения. Не проведение 
либо формальное проведение подготовки дел к судебному разбирательству, 
как правило, приводит к отложению судебного разбирательства, волоките,  
а в ряде случаев и к принятию необоснованных решений. 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения за-
конодательства, регулирующего подготовку гражданских дел к судебному 
разбирательству, Пленум Верховного Суда Российской Федерации поста-
новляет дать судам следующие разъяснения: 

1. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации (далее – ГПК РФ) суды Российской Федерации вправе 
приступать к судебному рассмотрению гражданских дел только после вы-
полнения всех необходимых действий по их подготовке к судебному разби-
рательству, предусмотренных главой 14 ГПК РФ. 

Обратить внимание судов на то, что подготовка дел к судебному раз-
бирательству является самостоятельной стадией гражданского процесса, 
имеющей целью обеспечить правильное и своевременное их рассмотрение 
и разрешение, и обязательна по каждому гражданскому делу (ста- 
тья 147 ГПК РФ). 

Своевременная и полная подготовка дела к судебному разбиратель-
ству имеет определяющее значение для качественного рассмотрения дела  
в установленные законом сроки. 

2. Судья вправе приступить к подготовке дела к судебному разбира-
тельству только после возбуждения гражданского дела в суде и вынесения 
определения о принятии заявления к производству суда (статья 133 ГПК РФ). 

Недопустимо совершение действий по подготовке дела к судебному 
разбирательству до его возбуждения в суде (до принятия заявления), по-
скольку такие действия противоречат положениям статьи 147 ГПК РФ. 

Согласно положениям главы 12 ГПК РФ применение статей 134 (от-
каз в принятии заявления), 135 (возвращение заявления), 136 ГПК РФ 
(оставление заявления без движения) возможно лишь в стадии возбуждения 
гражданского дела. После завершения этой стадии применение положе- 
ний, закрепленных в перечисленных статьях, в стадии подготовки дела  
не предусмотрено. 

3. После принятия заявления судья в соответствии со статьей 147 
ГПК РФ обязан вынести определение о подготовке дела к судебному раз-
бирательству, указав в нем конкретные действия, которые следует со-
вершить сторонам и другим лицам, участвующим в деле, а также сроки  
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совершения этих действий. В определении указываются также действия са-
мого судьи в данной стадии процесса. 

Такое определение должно быть вынесено и в случае возникновения 
необходимости в дополнительных действиях по подготовке дела к судеб-
ному разбирательству после отмены состоявшегося судебного решения  
и направления дела на новое рассмотрение либо после возобновления при-
остановленного производства по делу. 

4. Судам следует иметь в виду, что каждая из задач подготовки дела 
к судебному разбирательству, перечисленных в статье 148 ГПК РФ, являет-
ся обязательным элементом данной стадии процесса. Невыполнение любой 
из задач может привести к необоснованному затягиванию судебного разби-
рательства и к судебной ошибке. 

5. Под уточнением обстоятельств, имеющих значение для правильно-
го разрешения дела, следует понимать действия судьи и лиц, участвующих 
в деле, по определению юридических фактов, лежащих в основании требо-
ваний и возражений сторон, с учетом характера спорного правоотношения 
и норм материального права, подлежащих применению. 

В случае заблуждения сторон относительно фактов, имеющих юри-
дическое значение, судья на основании норм материального права, подле-
жащих применению, разъясняет им, какие факты имеют значение для дела 
и на ком лежит обязанность их доказывания (статья 56 ГПК РФ). 

6. При определении закона и иного нормативного правового акта, ко-
торым следует руководствоваться при разрешении дела, и установлении 
правоотношений сторон следует иметь в виду, что они должны определять-
ся исходя из совокупности данных: предмета и основания иска, возражений 
ответчика относительно иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое 
значение для правильного разрешения дела. 

Поскольку основанием иска являются фактические обстоятельства, 
то указание истцом конкретной правовой нормы в обоснование иска не яв-
ляется определяющим при решении судьей вопроса о том, каким законом 
следует руководствоваться при разрешении дела. 

7. При выполнении задачи, связанной с представлением необходи-
мых доказательств, судья учитывает особенности своего положения в со-
стязательном процессе. Судья обязан уже в стадии подготовки дела создать 
условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств, имею-
щих значение для правильного разрешения дела. Доказательства представ-
ляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле, но с учетом 
характера правоотношений сторон и нормы материального права, регули-
рующей спорные правоотношения. Судья разъясняет, на ком лежит обязан-
ность доказывания тех или иных обстоятельств, а также последствия не-
представления доказательств. При этом судья должен выяснить, какими 
доказательствами стороны могут подтвердить свои утверждения, какие 
трудности имеются для представления доказательств, разъяснить, что по 
ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле, суд оказывает со-
действие в собирании и истребовании доказательств (часть 1 статьи 57  
ГПК РФ). 
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8. Доказательства, представленные сторонами и другими лицами, 
участвующими в деле, проверяются судьей на их относимость (статья 59 
ГПК РФ) и допустимость (статья 60 ГПК РФ). 

Судье следует во всех случаях предлагать сторонам указать, какие 
именно обстоятельства могут быть подтверждены этими доказательствами. 
Принятие доказательств, которые не могут являться средствами доказыва-
ния (в частности, показания свидетелей в соответствии с частью 1 ста- 
тьи 162, частью 2 статьи 812 ГК РФ), недопустимо. 

9. При подготовке дела судья обязан разъяснить сторонам положе-
ние части 1 статьи 68 ГПК РФ о том, что если сторона, обязанная доказы-
вать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее дока-
зательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы 
объяснениями другой стороны. 

При неявке ответчика судья направляет документы по месту его жи-
тельства и предлагает представить в установленный срок доказательства  
в обоснование своих возражений. Судья также разъясняет, что непредстав-
ление ответчиком доказательств и возражений в установленный судьей 
срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся доказательствам 
(часть 2 статьи 150 ГПК РФ). 

10. Обратить внимание судов на то, что, по смыслу статей 4, 45, 46, 
47, 56, 57 ГПК РФ, обязанность доказывания лежит на сторонах, третьих 
лицах, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 
спора, на прокуроре, органах, организациях и гражданах, подавших заявле-
ние в защиту иных лиц. 

По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 
рассматриваемых в порядке особого производства, на заявителях лежит 
обязанность привести доказательства, подтверждающие невозможность по-
лучения ими надлежащих документов или невозможность восстановления 
утраченных документов (статья 267 ГПК РФ). 

По делам особого производства не исключается право суда истребо-
вать необходимые доказательства по собственной инициативе (часть 1 ста-
тьи 272 ГПК РФ). 

11. Установив, что представленные доказательства недостаточно 
подтверждают требования истца или возражения ответчика либо не содер-
жат иных необходимых данных, судья вправе предложить им представить 
дополнительные доказательства, а в случаях, когда представление таких 
доказательств для названных лиц затруднительно, по их ходатайству, отве-
чающему требованиям части 2 статьи 57 ГПК РФ, оказывает содействие  
в собирании и истребовании от организаций и граждан, в частности,  
письменных и вещественных доказательств (часть 1 статьи 57, пункт 9 ча-
сти 1 статьи 150 ГПК РФ). 

12. Учитывая, что в соответствии со статьей 64 ГПК РФ обеспечение 
доказательств производится в судебном порядке с момента возбуждения 
дела в суде, судья вправе принять меры по их обеспечению и при подготов-
ке дела к судебному разбирательству. При этом следует иметь в виду, что 
круг доказательств, которые могут быть обеспечены, законом не ограничен 
(статьи 64–66 ГПК РФ). 
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13. Судья вправе с учетом мнения участвующих в деле лиц назначить 
при подготовке дела к судебному разбирательству экспертизу (медицин-
скую, бухгалтерскую и другие) во всех случаях, когда необходимость экс-
пертного заключения следует из обстоятельств дела и представленных  
доказательств (пункт 8 части 1 статьи 150 ГПК РФ). При назначении экс-
пертизы должны учитываться требования статей 79–84 ГПК РФ, причем 
лицам, участвующим в деле, следует разъяснять их право поставить перед 
экспертом вопросы, по которым должно быть дано заключение. 

Необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 79 ГПК РФ 
на разрешение экспертизы могут быть поставлены только те вопросы, кото-
рые требуют специальных знаний в различных областях науки, техники, 
искусства или ремесла. Недопустима постановка перед экспертом (экспер-
тами) вопросов правового характера, разрешение которых относится к ком-
петенции суда (например, вопроса о дееспособности гражданина, а не о ха-
рактере его заболевания). 

Во всех случаях, когда по обстоятельствам дела необходимо выяс-
нить психическое состояние лица в момент совершения им определенного 
действия, должна быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, 
например, при рассмотрении дел о признании недействительными сделок 
по мотиву совершения их гражданином, не способным понимать значение 
своих действий или руководить ими (статья 177 ГК РФ), а также в тех слу-
чаях, когда назначение экспертизы предусмотрено законом, в частности, по 
делам о признании гражданина недееспособным вследствие психического 
расстройства (статья 283 ГПК РФ) и о признании его дееспособным в слу-
чае выздоровления или значительного улучшения состояния здоровья 
(часть 2 статьи 286 ГПК РФ). При назначении экспертизы в стадии подго-
товки дела к судебному разбирательству судья в соответствии со статьей 
216 ГПК РФ вправе приостановить производство по делу. В этом случае те-
чение срока производства по делу согласно части 1 статьи 110 ГПК РФ 
приостанавливается. Определение о приостановлении производства по делу 
судья выносит в предварительном судебном заседании, о проведении кото-
рого составляется протокол (части 4 и 7 статьи 152 ГПК РФ). 

14. В стадии подготовки дела к судебному разбирательству к участию 
в гражданском деле может быть привлечен специалист (пункт 8 части 1 ста- 
тьи 150 ГПК РФ). Необходимость привлечения данного участника процесса 
может возникнуть у суда для получения консультаций, пояснений и оказа-
ния непосредственной технической помощи при осмотре письменных  
и вещественных доказательств, прослушивании аудиозаписи, просмотре 
видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер  
по обеспечению доказательств (статья 188 ГПК РФ). 

15. Согласно принципу диспозитивности стороны вправе уже в ста-
дии подготовки дела к судебному разбирательству окончить дело мировым 
соглашением. Если действия сторон не противоречат закону и не нарушают 
права и охраняемые законом интересы других лиц, цели гражданского су-
допроизводства достигаются наиболее экономичным способом. С учетом 
этого задача судьи состоит: в разъяснении сторонам преимуществ оконча-
ния дела миром; в разъяснении того, что по своей юридической силе  
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определение об утверждении мирового соглашения не уступает решению 
суда и в случае необходимости также подлежит принудительному исполне-
нию; в соблюдении процедуры утверждения мирового соглашения. 

При этом важное значение имеет проверка условий мирового согла-
шения, заключенного сторонами и процессуальное закрепление соответ-
ствующих распорядительных действий сторон в предварительном судебном 
заседании (статья 152 ГПК РФ). Условия мирового соглашения заносятся  
в протокол судебного заседания и подписываются обеими сторонами, а ес-
ли мировое соглашение выражено в письменном заявлении суду, то оно 
приобщается к делу, на что указывается в протоколе (часть 1 статьи 173 
ГПК РФ). 

Судья разъясняет сторонам последствия заключения мирового со-
глашения, в соответствии с которыми производство по делу прекращается  
и повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям не допускается (части 2 и 3 статьи 173, 
статья 221 ГПК РФ). 

Определение о прекращении производства по делу после рассмотре-
ния судьей вопроса в предварительном заседании должно быть вынесено  
в совещательной комнате. В нем должны быть приведены соответствующие 
мотивы и изложены условия мирового соглашения, а также указаны по-
следствия прекращения производства по делу (части 4 и 5 статьи 152, ста-
тья 221 ГПК РФ). 

16. В тех случаях, когда спор может быть передан на рассмотрение 
третейского суда, судья обязан разъяснить сторонам право заключения со-
глашения о передаче спора на разрешение третейского суда, а также сущ-
ность третейского способа разрешения спора, порядок исполнения решения 
третейского суда. 

Судья обязан также разъяснить, что исковое заявление в данном слу-
чае в соответствии с частью 4 статьи 152 ГПК РФ будет оставлено без рас-
смотрения, а после вынесения решения третейским судом обращение в суд 
с заявлением по спору между теми же сторонами, о том же предмете  
и по тем же основаниям не допускается (пункт 3 части 1 статьи 134 ГПК РФ). 

Об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с заклю-
чением сторонами соглашения об обращении за разрешением спора в тре-
тейский суд судья после проведения предварительного судебного заседания 
выносит определение (часть 5 статьи 152 ГПК РФ). При этом составляется 
протокол о проведении судебного заседания (часть 7 статьи 152 ГПК РФ)  
и к делу приобщаются соответствующие письменные документы, подтвер-
ждающие совершение всех необходимых процессуальных действий. 

17. Обратить внимание судов на то, что состав лиц, участвующих  
в деле, указан в статье 34 ГПК РФ. Возможность участия тех или иных лиц 
в процессе по конкретному делу определяется характером спорного право-
отношения и наличием материально-правового интереса. Поэтому опреде-
ление возможного круга лиц, которые должны участвовать в деле, начина-
ется с анализа правоотношений и установления конкретных носителей прав 
и обязанностей. С учетом конкретных обстоятельств дела судья разрешает 
вопрос о составе лиц, участвующих в деле, то есть о сторонах, третьих  
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лицах – по делам, рассматриваемым в порядке искового производства; за-
явителях, заинтересованных лицах – по делам особого производства  
и по делам, вытекающим из публичных правоотношений, а также об участ-
никах, содействующих рассмотрению дела, – представителях сторон и тре-
тьих лиц, экспертах, специалистах, переводчиках, свидетелях. 

Следует иметь в виду, что ряд субъектов из перечисленных в ста- 
тье 34 ГПК РФ не имеют по делу материально-правового интереса, а обла-
дают лишь процессуальным интересом к его исходу (прокурор, органы гос-
ударственной власти, органы местного самоуправления), но они отнесены 
законом к числу лиц, участвующих в деле, что необходимо учитывать при 
разрешении вопроса о составе лиц, участвующих в деле. 

18. Согласно статье 149 ГПК РФ кроме сторон или их представите-
лей действия при подготовке дела к судебному разбирательству могут  
совершать и другие лица, участвующие в деле, в частности третьи лица, за-
являющие самостоятельные требования на предмет спора; лица, выступа-
ющие от своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов других 
лиц, а именно прокурор, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации или граждане (статьи 4, 45, 46 ГПК РФ). 
Например, наряду с лицом, в интересах которого начато дело и которое 
участвует в нем в качестве истца (часть 2 статьи 38 ГПК РФ), в совершении 
предусмотренных статьей 149 ГПК РФ действий должно участвовать и ли-
цо, по инициативе которого возбуждено дело. 

При обращении в суд прокурора, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций или граждан в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований (статьи 45, 46 ГПК РФ) прокурор, органы госу-
дарственной власти и другие лица, которым законом предоставлено право 
защищать интересы других лиц, участвуют в подготовке дела к судебному 
разбирательству и судья разъясняет им их права и обязанности в процессе. 
Указанные лица, обратившиеся в защиту интересов других лиц, пользуются 
всеми процессуальными правами и несут все процессуальные обязанности 
истца, за исключением права на заключение мирового соглашения. Кроме 
того, они освобождаются от обязанности несения судебных расходов. 

19. Судья в ходе подготовки разъясняет лицам, участвующим в деле, 
их право вести дело через представителей, а также порядок оформления 
полномочий представителей, проверяет объем этих полномочий, если они 
оформлены, имея в виду, что право на совершение представителем дей-
ствий, предусмотренных статьей 54 ГПК РФ, должно быть специально ого-
ворено в доверенности, поскольку оно связано с распоряжением матери-
альными и процессуальными правами доверителя. 

По делам, затрагивающим права и интересы несовершеннолетних,  
не достигших возраста четырнадцати лет, а также граждан, признанных су-
дом недееспособными или ограниченно дееспособными, судья в ходе под-
готовки проверяет возраст несовершеннолетнего лица, наличие решения 
суда о признании граждан недееспособными или об ограничении граждан  
в дееспособности, а также полномочия их законных представителей:  
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родителей, усыновителей, опекунов, попечителей или иных лиц, которым 
это право предоставлено федеральным законом (статья 52 ГПК РФ). 

По делам, затрагивающим права и интересы несовершеннолетних  
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, ограни-
ченных в дееспособности, судья привлекает указанных лиц к участию в де-
ле (часть 3 статьи 37 ГПК РФ). 

Если дело возбуждено по заявлению несовершеннолетнего лица  
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, се-
мейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, судье следует об-
судить вопрос о необходимости привлечения к участию в деле законных 
представителей несовершеннолетнего: родителей, усыновителей, попечите-
лей (часть 4 статьи 37 ГПК РФ). 

Судья привлекает к участию в деле соответствующий орган опеки  
и попечительства, если в силу закона такое дело подлежит рассмотрению  
с участием представителя органа опеки и попечительства, например по де-
лам об усыновлении (удочерении) ребенка (статья 273 ГПК РФ); об ограни-
чении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособ-
ным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте  
от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 
своим заработком, стипендией или иными доходами (часть 1 статьи 284 
ГПК РФ); об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(статья 288 ГПК РФ). 

В случае отсутствия ответчика, место жительства которого неизвест-
но, судья назначает такому ответчику представителя в порядке статьи 50 
ГПК РФ, о чем необходимо вынести определение, а также направить его  
в соответствующее адвокатское образование. 

20. Поскольку лица, участвующие в деле, пользуются правами  
и несут обязанности не только при рассмотрении дела, но и при подготовке 
его к судебному разбирательству, судье в целях обеспечения наиболее пол-
ного, всестороннего и объективного исследования дела следует разъяснять 
всем лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предусмотрен-
ные статьей 35 ГПК РФ, а сторонам, кроме того, права, предусмотренные 
статьями 39, 40, 41 ГПК РФ (пункт 1 части 1 статьи 150 ГПК РФ). 

21. Разъяснить, что судья опрашивает истца или его представителя  
по существу заявленных требований (пункт 2 части 1 статьи 150 ГПК РФ)  
в целях выяснения характера этих требований, обстоятельств, на которых 
они основаны, и доказательств, подтверждающих эти обстоятельства. Все 
это имеет значение для определения судьей закона, которым следует руко-
водствоваться при разрешении дела и установлении правоотношений сто-
рон, определении обстоятельств, имеющих значение для дела, и решения 
вопроса о распределении обязанностей по их доказыванию. 

22. Судья в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 150 ГПК РФ 
опрашивает ответчика или его представителя, исходя из характера конкрет-
ного дела, а также возможных возражений ответчика. При этом судья пред-
лагает ответчику представить доказательства в обоснование своих возраже-
ний, а также в необходимых случаях разъясняет его право предъявить 
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встречное требование по общим правилам предъявления иска для совмест-
ного рассмотрения с первоначальным требованием истца (статьи 137, 138 
ГПК РФ). 

23. Разрешение при подготовке дела к судебному разбирательству 
вопроса о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц, не за-
являющих самостоятельных требований относительно предмета спора 
(пункт 4 части 1 статьи 150 ГПК РФ) необходимо для правильного опреде-
ления состава лиц, участвующих в деле. Невыполнение этой задачи в ста-
дии подготовки может привести к принятию незаконного решения, по-
скольку разрешение вопроса о правах и обязанностях лиц, не привлеченных 
к участию в деле, является существенным нарушением норм процессуаль-
ного права, влекущим безусловную отмену решения суда в апелляционном 
и кассационном порядке (часть 1 статьи 330, пункт 4 части 2 статьи 364 
ГПК РФ). 

Следует иметь в виду, что в случае предъявления иска не всеми ли-
цами, которым принадлежит оспариваемое право, судья не вправе привлечь 
таких лиц к участию в деле в качестве соистцов без их согласия, поскольку 
в соответствии с принципом диспозитивности лицо, которому принадлежит 
право требования, распоряжается своими правами по своему усмотрению. 
Судья должен известить таких лиц об имеющемся в суде деле. 

Если при подготовке дела судья придет к выводу, что иск предъявлен 
не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, он с соблюдением пра-
вил статьи 41 ГПК РФ по ходатайству ответчика может произвести замену 
ответчика. Такая замена производится по ходатайству или с согласия истца. 
После замены ненадлежащего ответчика подготовка дела проводится с са-
мого начала. Если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика 
другим лицом, подготовка дела, а затем его рассмотрение проводятся  
по предъявленному иску. При предъявлении иска к части ответчиков суд  
не вправе по своей инициативе и без согласия истца привлекать остальных 
ответчиков к участию в деле в качестве соответчиков. Суд обязан разре-
шить дело по тому иску, который предъявлен, и только в отношении тех 
ответчиков, которые указаны истцом. Только в случае невозможности рас-
смотрения дела без участия соответчика или соответчиков в связи с харак-
тером спорного правоотношения суд привлекает его или их к участию в де-
ле по своей инициативе (часть 3 статьи 40 ГПК РФ). Мотивы, по которым 
суд признал невозможным рассмотреть данное дело без указанных лиц, 
должны быть приведены в определении, копия которого вместе с копией 
искового заявления направляется привлеченным лицам. 

При замене ненадлежащего ответчика надлежащим необходимо учи-
тывать, что дело может рассматриваться тем же судом, если с учетом ново-
го ответчика его подсудность не изменилась. Если подсудность дела изме-
нилась (например, ответчик находится на территории юрисдикции другого 
суда), дело, исходя из положений, закрепленных в части 1 статьи 47 Кон-
ституции Российской Федерации, должно быть передано в суд, которому 
оно стало подсудно. 

Замену ненадлежащего ответчика и действия, связанные с заменой, 
необходимо отразить в протоколе. Протокол совершения процессуальных 
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действий должен соответствовать требованиям статей 229 и 230 ГПК РФ. 
Эти действия следует совершать по правилам статьи 152 ГПК РФ. 

24. Закон допускает вступление в дело третьих лиц, заявляющих са-
мостоятельные требования относительно предмета спора, до вынесения су-
дебного постановления судом первой инстанции (часть 1 статьи 42 ГПК 
РФ). Разрешая при подготовке дела к судебному разбирательству вопрос  
об участии этих лиц в процессе, судья выносит определение о признании их 
третьими лицами или об отказе в признании их третьими лицами.  
При вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требо-
вания относительно предмета спора, подготовку дела следует проводить  
с самого начала, поскольку они пользуются всеми правами, и несут все обя-
занности истцов. 

25. В целях обеспечения правильного и своевременного разрешения 
дела судья при его подготовке к судебному разбирательству вправе решить 
также вопросы о соединении или разъединении заявленных требований 
(статья 151 ГПК РФ). 

26. Вопрос о том, кто является заинтересованным в исходе дела ли-
цом, которое судья должен известить о находящемся в производстве деле, 
времени и месте его разбирательства (пункт 6 части 1 статьи 150 ГПК РФ), 
определяется характером дела и его конкретными обстоятельствами. 

Такими лицами могут являться как граждане, так и организации, на 
права и обязанности которых может повлиять решение суда (например, 
наследник по закону при споре о наследстве между другими наследниками). 

Указанные лица в делах искового производства могут занять в про-
цессе положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора (статья 42 ГПК РФ), а по делам особого про-
изводства и по делам, возникающим из публичных правоотношений, – по-
ложение заинтересованных лиц. 

27. В случаях, не терпящих отлагательства, при подготовке дела  
к судебному разбирательству судья может проводить осмотр на месте 
письменных и вещественных доказательств (пункт 10 части 1 статьи 150 
ГПК РФ). 

Заявитель и другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени 
и месте осмотра доказательств, но их неявка не препятствует проведению 
осмотра. О совершении данного процессуального действия составляется 
протокол осмотра письменных (вещественных) доказательств (статья 184 
ГПК РФ). 

28. При направлении другим судам судебных поручений (пункт 11 
части 1 статьи 150 ГПК РФ) необходимо иметь в виду следующее: 

а) судебное поручение является исключительным способом собира-
ния относящихся к делу доказательств и может применяться лишь в тех 
случаях, когда эти доказательства по каким-либо причинам не могут быть 
представлены в суд, рассматривающий дело; 

б) в порядке статьи 62 ГПК РФ может быть поручено лишь соверше-
ние определенных процессуальных действий, опрос сторон и третьих лиц, 
допрос свидетелей, осмотр и исследование письменных или вещественных 
доказательств. О выполнении судебного поручения извещаются участвующие 
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в деле лица. Судья вправе поручить производство процессуальных дей-
ствий по обеспечению доказательств в порядке статьи 66 ГПК РФ, если со-
ответствующие процессуальные действия должны быть совершены в дру-
гом городе или районе; 

в) в порядке судебного поручения не должны собираться письменные 
или вещественные доказательства, которые могут быть представлены сто-
ронами или по их просьбе истребованы судом, рассматривающим дело; 

г) судья не вправе давать поручение об истребовании от истца дан-
ных, подтверждающих обоснованность исковых требований, а также иных 
сведений, которые должны быть указаны в исковом заявлении в соответ-
ствии со статьей 132 ГПК РФ; 

д) судебное поручение должно быть направлено в виде определения 
в точном соответствии с частью 2 статьи 62 ГПК РФ. Судья в этом случае 
вправе в соответствии со статьей 216 ГПК РФ приостановить производство 
по делу (определение о приостановлении выносится судьей в предвари-
тельном судебном заседании, о проведении которого составляется протокол 
(части 4 и 7 статьи 152 ГПК РФ). 

29. Поскольку статья 139 ГПК РФ допускает обеспечение иска  
во всяком положении дела, судья должен иметь в виду, что обеспечение ис-
ка возможно и в ходе подготовки дела к судебному разбирательству (пункт 12 
части 1 статьи 150 ГПК РФ). В условиях осуществления судопроизводства 
на основе состязательности и равноправия сторон судья не вправе по своей 
инициативе принимать меры по обеспечению заявленных сторонами требо-
ваний. 

С учетом требований части 3 статьи 140 ГПК РФ судья, допуская ме-
ры по обеспечению иска в стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству, не связан инициативой заявителя и должен обеспечить соразмер-
ность мер по обеспечению иска заявленным требованиям. 

Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его поступле-
ния в суд без извещения ответчика, других лиц, участвующих в деле.  
О принятии мер по обеспечению иска судья выносит определение (ста- 
тья 141 ГПК РФ). 

30. При подготовке дела к судебному разбирательству судья вправе 
проводить предварительное судебное заседание (пункт 13 части 1 статьи 150 
ГПК РФ), которое назначается не по каждому гражданскому делу,  
а только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 152 ГПК РФ: в целях 
процессуального закрепления распорядительных действий сторон, совер-
шенных при подготовке дела к судебному разбирательству, определения 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разре-
шения дела, определения достаточности доказательств по делу, исследова-
ния фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности. 

Решая вопрос о назначении предварительного судебного заседания, 
судья извещает стороны о времени и месте его проведения. Неявка лиц, 
участвующих в деле, не препятствует рассмотрению возникших вопросов 
по подготовке дела в предварительном судебном заседании. Учитывая, что 
вынесение решения об отказе в иске по мотивам пропуска срока иско- 
вой давности или срока обращения в суд препятствует дальнейшему  
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рассмотрению спора по существу, в случае неявки в предварительное су-
дебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей вопрос  
о возможности рассмотрения возражений ответчика разрешается в соответ-
ствии со статьей 167 ГПК РФ. 

31. Следует иметь в виду, что в предварительном судебном заседании 
при наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 215, 216, 220, абза-
цами вторым-шестым статьи 222 ГПК РФ, производство по делу может 
быть приостановлено или прекращено, заявление оставлено без рассмотре-
ния. При этом о приостановлении, прекращении производства по делу,  
об оставлении заявления без рассмотрения судья выносит определение 
(части 4 и 5 статьи 152 ГПК РФ). На определение судьи может быть подана 
частная жалоба. 

32. В стадии подготовки дела к судебному разбирательству истец 
может отказаться от иска, стороны могут заключить мировое соглашение 
или договор о передаче спора на разрешение третейского суда. Поскольку 
разрешение вопроса о принятии отказа от иска и утверждении мирового со-
глашения сторон в стадии подготовки не отличается от соответствующей 
процедуры при судебном разбирательстве (статья 173 ГПК РФ), такие рас-
порядительные действия сторон могут быть процессуально закреплены  
в предварительном судебном заседании. 

Разрешение вопроса о принятии отказа от иска и утверждении миро-
вого соглашения сторон в стадии подготовки не отличается от соответ-
ствующих действий судьи при судебном разбирательстве (статья 173  
ГПК РФ). 

Отказ истца от иска, как и мировое соглашение сторон, не является 
для судьи обязательным. Если эти действия противоречат закону или нару-
шают права и охраняемые законом интересы других лиц, отказ от иска  
не принимается, о чем судьей выносится мотивированное определение  
с соблюдением требований, предусмотренных статьями 224, 225 ГПК РФ. 

При заключении сторонами договора о передаче спора на разрешение 
третейского суда судья применительно к правилам, предусмотренным ча-
стью 4 статьи 152 и статьей 222 ГПК РФ, оставляет исковое заявление  
без рассмотрения. Заявление о соглашении сторон о передаче спора  
в третейский суд, по аналогии с правилами статьи 173 ГПК РФ, следует за-
нести в протокол и получить подписи под ним обеих сторон, а при подаче 
сторонами соответствующего письменного заявления – приобщить его  
к делу. Следует также разъяснить предусмотренные статьей 223 ГПК РФ 
последствия оставления заявления без рассмотрения. 

К распорядительным действиям относится также признание ответчи-
ком иска (часть 1 статьи 39 ГПК РФ), о чем может быть заявлено и в стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству. Однако принятие судом 
признания иска ответчиком и вынесение, в связи с этим, решения об удо-
влетворении заявленных требований в соответствии со статьей 173 ГПК РФ 
допускается лишь в стадии судебного разбирательства, в ходе которого 
указанное заявление подлежит рассмотрению. 

33. В предварительном судебном заседании может рассматриваться 
возражение ответчика относительно пропуска истцом без уважительных 
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причин срока исковой давности для защиты права и установленного феде-
ральным законом срока обращения в суд. В случае установления факта 
пропуска без уважительных причин срока исковой давности или срока об-
ращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования 
иных фактических обстоятельств по делу. Такое решение суда может быть 
обжаловано в апелляционном или кассационном порядке (часть 6 ста- 
тьи 152 ГПК РФ). 

При отсутствии оснований для вывода о пропуске истцом без уважи-
тельных причин срока исковой давности для защиты права или установлен-
ного законом срока обращения в суд, судья назначает дело к судебному 
разбирательству. 

В ходе судебного разбирательства ответчик вправе вновь заявить 
возражения относительно пропуска истцом без уважительных причин срока 
исковой давности для защиты права или срока обращения в суд. Суд в этом 
случае не может быть ограничен в исследовании соответствующих обстоя-
тельств дела исходя из установленных законом (статья 2 ГПК РФ) целей  
и задач гражданского судопроизводства. 

О проведенном предварительном судебном заседании секретарем су-
дебного заседания составляется протокол в соответствии со статьями 229 
и 230 ГПК РФ (часть 7 статьи 152 ГПК РФ). 

34. Определение о проведении подготовки к судебному разбиратель-
ству и другие определения, вынесенные в связи с подготовкой, обжалова-
нию не подлежат, поскольку не исключают возможность дальнейшего дви-
жения дела, за исключением определений об обеспечении иска, об отказе  
в обеспечении доказательств, о приостановлении, прекращении производ-
ства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения (статьи 65, 145, 
часть 5 статьи 152 ГПК РФ). 

35. В соответствии с частью 3 статьи 152 ГПК РФ по сложным делам 
судья может назначить срок проведения предварительного судебного засе-
дания, выходящий за пределы сроков, установленных Гражданским про-
цессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения и разре-
шения дел, о чем составляется мотивированное определение с конкретным 
указанием срока проведения предварительного судебного заседания. 

Следует учитывать, что законом не предусмотрены категории дел,  
к которым применяются указанные положения. 

При исчислении срока рассмотрения дела период, указанный в опре-
делении, добавляется к сроку, предусмотренному Гражданским процес-
суальным кодексом Российской Федерации. Таким образом, дело считается 
рассмотренным в срок в случае, если длительность его рассмотрения  
не превышает совокупность срока рассмотрения, предусмотренного Граж-
данским процессуальным кодексом Российской Федерации для данной ка-
тегории дел, и срока, указанного в мотивированном определении о прове-
дении предварительного судебного заседания. 

36. В соответствии со статьей 153 ГПК РФ судья, признав дело под-
готовленным, выносит определение о назначении его к разбирательству  
в судебном заседании. При этом судья обязан известить стороны, других 
лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела, а также 
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вызвать других участников процесса в соответствии с требованиями ста- 
тей 113 и 114 ГПК РФ. 

Извещение участников судопроизводства допускается, в том числе 
посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким 
способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения ад-
ресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается рас-
пиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его 
согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобиль-
ного телефона, на который оно направляется. 

37. В связи с принятием настоящего постановления признать утра-
тившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 14 апреля 1988 г. № 2 «О подготовке гражданских дел к судебному 
разбирательству» с изменениями и дополнениями, внесенными постанов-
лением Пленума от 22 декабря 1992 г. № 19, в редакции постановле-
ния Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11, с изменениями, внесенными  
постановлением Пленума от 26 декабря 1995 г. № 9, в редакции постанов-
ления Пленума от 25 октября 1996 г. № 10. 
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Приложение 4 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении»  

(с изм. и доп. от 23 июня 2015 г.) 
В связи с введением в действие с 1 февраля 2003 г. Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и в це-
лях выполнения содержащихся в нем требований к судебному решению 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам 
следующие разъяснения: 

1. В соответствии со статьей 194 ГПК РФ решением является поста-
новление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу. 

Решение должно быть законным и обоснованным (часть 1 статьи 195 
ГПК РФ). 

2. Решение является законным в том случае, когда оно принято при 
точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии 
с нормами материального права, которые подлежат применению к данному 
правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях 
аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 
ГПК РФ). 

Если имеются противоречия между нормами процессуального или 
материального права, подлежащими применению при рассмотрении и раз-
решении данного дела, то решение является законным в случае применения 
судом в соответствии с частью 2 статьи 120 Конституции Российской  
Федерации, частью 3 статьи 5 Федерального конституционного закона  
«О судебной системе Российской Федерации» и частью 2 статьи 11 ГПК РФ 
нормы, имеющей наибольшую юридическую силу. При установлении про-
тиворечий между нормами права, подлежащими применению при рассмот-
рении и разрешении дела, судам также необходимо учитывать разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данные в постановлени-
ях от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»  
и от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции об-
щепризнанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации». 

3. Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение 
для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, 
удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимо-
сти, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 
59–61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие вы-
воды суда, вытекающие из установленных фактов. 

4. Поскольку в силу части 4 статьи 198 ГПК РФ в решении суда дол-
жен быть указан закон, которым руководствовался суд, необходимо указать 
в мотивировочной части материальный закон, примененный судом к дан-
ным правоотношениям, и процессуальные нормы, которыми руководство-
вался суд. 
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Суду также следует учитывать: 
а) постановления Конституционного Суда Российской Федерации  

о толковании положений Конституции Российской Федерации, подлежа-
щих применению в данном деле, и о признании соответствующими либо  
не соответствующими Конституции Российской Федерации нормативных 
правовых актов, перечисленных в пунктах «а», «б», «в» части 2 и в части 4 
статьи 125 Конституции Российской Федерации, на которых стороны осно-
вывают свои требования или возражения; 

б) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
принятые на основании статьи 126 Конституции Российской Федерации  
и содержащие разъяснения вопросов, возникших в судебной практике при 
применении норм материального или процессуального права, подлежащих 
применению в данном деле; 

в) постановления Европейского Суда по правам человека, в которых 
дано толкование положений Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, подлежащих применению в данном деле. 

5. Согласно части 3 статьи 196 ГПК РФ суд принимает решение 
только по заявленным истцом требованиям. 

Выйти за пределы заявленных требований (разрешить требование, 
которое не заявлено, удовлетворить требование истца в большем размере, 
чем оно было заявлено) суд имеет право лишь в случаях, прямо предусмот-
ренных федеральными законами. 

Абзац третий не применяется. 
Заявленные требования рассматриваются и разрешаются по основа-

ниям, указанным истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным судом 
на обсуждение в соответствии с частью 2 статьи 56 ГПК РФ. 

При этом следует иметь в виду, что при рассмотрении и разрешении 
дел, возникших из публичных правоотношений, суд не связан основаниями 
и доводами заявленных требований, т.е. обстоятельствами, на которых за-
явитель основывает свои требования (часть 3 статьи 246 ГПК РФ). 

6. Учитывая, что в силу статьи 157 ГПК РФ одним из основных 
принципов судебного разбирательства является его непосредственность, 
решение может быть основано только на тех доказательствах, которые бы-
ли исследованы судом первой инстанции в судебном заседании. Если соби-
рание доказательств производилось не тем судом, который рассматривает 
дело (статьи 62–65, 68–71, пункт 11 части 1 статьи 150, статья 170 ГПК 
РФ), суд вправе обосновать решение этими доказательствами лишь при том 
условии, что они получены в установленном ГПК РФ порядке (например,  
с соблюдением установленного статьей 63 ГПК РФ порядка выполнения 
судебного поручения), были оглашены в судебном заседании и предъявле-
ны лицам, участвующим в деле, их представителям, а в необходимых слу-
чаях экспертам и свидетелям и исследованы в совокупности с другими  
доказательствами. При вынесении судебного решения недопустимо осно-
вываться на доказательствах, которые не были исследованы судом в соот-
ветствии с нормами ГПК РФ, а также на доказательствах, полученных  
с нарушением норм федеральных законов (часть 2 статьи 50 Конституции 
Российской Федерации, статьи 181, 183, 195 ГПК РФ). 
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7. Судам следует иметь в виду, что заключение эксперта, равно как  
и другие доказательства по делу, не являются исключительными средства-
ми доказывания и должны оцениваться в совокупности со всеми имеющи-
мися в деле доказательствами (статья 67, часть 3 статьи 86 ГПК РФ). Оцен-
ка судом заключения должна быть полно отражена в решении. При этом 
суду следует указывать, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им 
во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им 
соответствующий анализ. 

Если экспертиза поручена нескольким экспертам, давшим отдельные 
заключения, мотивы согласия или несогласия с ними должны быть приве-
дены в судебном решении отдельно по каждому заключению. 

8. В силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу 
приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего 
дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении кото-
рого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти дей-
ствия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. 

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему  
из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а мо-
жет разрешать вопрос лишь о размере возмещения. 

В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор 
по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском 
деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы 
(например, учет имущественного положения ответчика или вины потер-
певшего). 

На основании части 4 статьи 1 ГПК РФ, по аналогии с частью 4  
статьи 61 ГПК РФ, следует также определять значение вступившего в за-
конную силу постановления и (или) решения судьи по делу об администра-
тивном правонарушении при рассмотрении и разрешении судом дела  
о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого 
вынесено это постановление (решение). 

9. Согласно части 2 статьи 61 ГПК РФ обстоятельства, установлен-
ные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рас-
смотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Указанные обстоя-
тельства не доказываются и не подлежат оспариванию при рассмотрении 
другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Такое же значение имеют для суда, рассматривающего гражданское 
дело, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу реше-
нием арбитражного суда (часть 3 статьи 61 ГПК РФ). 

Под судебным постановлением, указанным в части 2 статьи 61 ГПК 
РФ, понимается любое судебное постановление, которое согласно части 1 
статьи 13 ГПК РФ принимает суд (судебный приказ, решение суда, опреде-
ление суда), а под решением арбитражного суда – судебный акт, преду-
смотренный статьей 15 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. 

Исходя из смысла части 4 статьи 13, частей 2 и 3 статьи 61, части 2 
статьи 209 ГПК РФ лица, не участвовавшие в деле, по которому судом об-
щей юрисдикции или арбитражным судом вынесено соответствующее  
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судебное постановление, вправе при рассмотрении другого гражданского 
дела с их участием оспаривать обстоятельства, установленные этими су-
дебными актами. В указанном случае суд выносит решение на основе ис-
следованных в судебном заседании доказательств. 

10. Судам необходимо соблюдать последовательность в изложении 
решения, установленную статьей 198 ГПК РФ. 

Содержание исковых требований должно быть отражено в его описа-
тельной части в соответствии с исковым заявлением. 

Если истец изменил основание или предмет иска, увеличил или 
уменьшил его размер, ответчик признал иск полностью или частично,  
об этом следует также указать в описательной части решения. 

О признании стороной обстоятельств, на которых другая сторона ос-
новывает свои требования или возражения (часть 2 статьи 68 ГПК РФ), ука-
зывается в мотивировочной части решения одновременно с выводами суда 
об установлении этих обстоятельств, если не имеется предусмотрен-
ных частью 3 статьи 68 ГПК РФ оснований, по которым принятие призна-
ния обстоятельств не допускается. 

При вынесении решения судам необходимо иметь в виду, что право 
признания обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои тре-
бования или возражения, принадлежит и представителю стороны, участву-
ющему в деле в ее отсутствие, если это не влечет за собой полного или ча-
стичного отказа от исковых требований, уменьшения их размера, полного 
или частичного признания иска, поскольку статья 54 ГПК РФ, определяю-
щая полномочия представителя, не требует, чтобы указанное право было 
специально оговорено в доверенности. 

Суд не вправе при вынесении решения принять признание иска или 
признание обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, 
совершенные адвокатом, назначенным судом в качестве представителя от-
ветчика на основании статьи 50 ГПК РФ, поскольку это помимо воли от-
ветчика может привести к нарушению его прав. 

Адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответчика  
на основании статьи 50 ГПК РФ, вправе обжаловать решение суда в касса-
ционном (апелляционном) порядке и в порядке надзора, поскольку он име-
ет полномочия не по соглашению с ответчиком, а в силу закона и указанное 
право объективно необходимо для защиты прав ответчика, место житель-
ства которого неизвестно. 

11. Исходя из того, что решение является актом правосудия, оконча-
тельно разрешающим дело, его резолютивная часть должна содержать ис-
черпывающие выводы, вытекающие из установленных в мотивировочной 
части фактических обстоятельств. 

В связи с этим в ней должно быть четко сформулировано, что именно 
постановил суд как по первоначально заявленному иску, так и по встреч-
ному требованию, если оно было заявлено (статья 138 ГПК РФ), кто, какие 
конкретно действия и в чью пользу должен произвести, за какой из сторон 
признано оспариваемое право. Судом должны быть разрешены и другие 
вопросы, указанные в законе, с тем чтобы решение не вызывало затрудне-
ний при исполнении (часть 5 статьи 198, статьи 204–207 ГПК РФ).  
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При отказе в заявленных требованиях полностью или частично следует 
точно указывать, кому, в отношении кого и в чем отказано. 

В тех случаях, когда решение подлежит немедленному исполнению 
или суд придет к выводу о необходимости этого (статьи 210–212 ГПК РФ), 
в решении необходимо сделать соответствующее указание. 

Решения, перечисленные в статье 211 ГПК РФ, подлежат немедлен-
ному исполнению в силу императивного предписания закона, в связи с чем 
указание в решении об обращении их к немедленному исполнению не зави-
сит от позиции истца и усмотрения суда. 

Обращение решения к немедленному исполнению по основаниям, 
указанным в статье 212 ГПК РФ, возможно только по просьбе истца. В та-
ких случаях выводы суда о необходимости обращения решения к немед-
ленному исполнению должны быть обоснованы достоверными и достаточ-
ными данными о наличии особых обстоятельств, вследствие которых 
замедление исполнения решения может привести к значительному ущербу 
для взыскателя или невозможности его исполнения. 

Обращая по просьбе истца решение к немедленному исполнению, 
суд вправе в необходимых случаях требовать от истца обеспечения поворо-
та исполнения решения на случай его отмены. 

12. Поскольку по искам о признании разрешается вопрос о наличии 
или отсутствии того или иного правоотношения либо отдельных прав  
и обязанностей участвующих в деле лиц, суд при удовлетворении иска обя-
зан в необходимых случаях указать в резолютивной части решения на те 
правовые последствия, которые влечет за собой такое признание (напри-
мер, об аннулировании актовой записи о регистрации брака в случае при-
знания его недействительным). 

13. В силу статьи 194 ГПК РФ в форме решения принимаются лишь 
те постановления суда первой инстанции, которыми дело разрешается  
по существу, а круг вопросов, составляющих содержание решения, опреде-
лен статьями 198, 204–207 ГПК РФ. 

Поэтому недопустимо включение в резолютивную часть решения 
выводов суда по той части исковых требований, по которым не принимает-
ся постановление по существу (статьи 215, 216, 220–223 ГПК РФ). Эти вы-
воды излагаются в форме определений (статья 224 ГПК РФ), которые 
должны выноситься отдельно от решений. Вместе с тем необходимо иметь 
в виду, что включение указанных выводов в решение само по себе не явля-
ется существенным нарушением норм процессуального права и не влечет 
по этому основанию его отмену в кассационном (апелляционном) и надзор-
ном порядке. 

14. Обратить внимание судов на необходимость строгого соблюдения 
установленного статьей 199 ГПК РФ срока составления мотивированного 
решения. 

15. Исходя из требований статьи 201 ГПК РФ вопрос о принятии до-
полнительного решения может быть поставлен лишь до вступления в за-
конную силу решения суда по данному делу и такое решение вправе выне-
сти только тот состав суда, которым было принято решение по этому делу. 
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В случае отказа в вынесении дополнительного решения заинтересо-
ванное лицо вправе обратиться в суд с теми же требованиями на общих ос-
нованиях. Вопрос о судебных расходах может быть разрешен определением 
суда (статья 104 ГПК РФ). 

Предусматривая право суда принимать дополнительные реше-
ния, статья 201 ГПК РФ вместе с тем ограничивает это право вопросами, 
которые были предметом судебного разбирательства, но не получили отра-
жения в резолютивной части решения, или теми случаями, когда, разрешив 
вопрос о праве, суд не указал размера присужденной суммы либо не разре-
шил вопрос о судебных расходах. 

Поэтому суд не вправе выйти за пределы требований статьи 201 ГПК 
РФ, а может исходить лишь из обстоятельств, рассмотренных в судебном 
заседании, восполнив недостатки решения. 

16. Поскольку статья 202 ГПК РФ предоставляет суду возможность 
разъяснить решение, не изменяя его содержания, суд не может под видом 
разъяснения изменить, хотя бы частично, существо решения, а должен 
только изложить его же в более полной и ясной форме. 

17. Учитывая, что ГПК РФ, устанавливая различный порядок рас-
смотрения дел по отдельным видам производств (исковое, особое, произ-
водство по делам, возникающим из публичных правоотношений), преду-
сматривает для всех единую форму окончания разбирательства дела  
по существу путем принятия решения, судам следует иметь в виду, что тре-
бования статьи 198 ГПК РФ о порядке изложения решений обязательны для 
всех видов производств. 

18. Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 26 сентября 1973 г. № 9 «О судебном реше-
нии» с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 20 декабря 
1983 г. № 11, в редакции постановления Пленума от 21 декабря 1993 г.  
№ 11, с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 26 декабря 
1995 г. № 9. 
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Приложение 5 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде  
апелляционной инстанции» 

Федеральным законом от 9 декабря 2010 года № 353-ФЗ «О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» 
были внесены существенные изменения в правовое регулирование правил 
проверки законности и обоснованности не вступивших в законную силу су-
дебных постановлений, принятых по гражданским делам мировыми судья-
ми и федеральными судами общей юрисдикции по первой инстанции. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении данно-
го Закона, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях обес-
печения правильного и единообразного применения судами норм Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), 
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статья- 
ми 9 и 14 Федерального конституционного закона «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации», постановляет дать судам следующие 
разъяснения: 

Общие положения. Судебные постановления, подлежащие апелляци-
онному обжалованию. Лица, имеющие право на апелляционное обжало-
вание. 

1. Суд апелляционной инстанции осуществляет проверку законности 
и обоснованности не вступивших в законную силу решений, определений 
судов общей юрисдикции, принятых ими по первой инстанции. 

Возможность апелляционного обжалования судебных приказов ГПК 
РФ не предусмотрена. Судебный приказ может быть обжалован в суд кас-
сационной инстанции в порядке, срок и по основаниям, предусмотренным 
главой 41 ГПК РФ. 

2. Судам необходимо учитывать, что апелляционные жалоба, пред-
ставление могут быть поданы не только на решение суда в целом, но и на 
его часть, например резолютивную или мотивировочную, по вопросам  
распределения судебных расходов между сторонами, порядка и срока ис-
полнения решения, обеспечения его исполнения и по другим вопросам, 
разрешенным судом при принятии решения, а также на дополнительное 
решение, постановленное в порядке статьи 201 ГПК РФ. 

Если апелляционные жалоба, представление поданы не на решение 
суда в целом, а только на его часть или дополнительное решение, то  
и в этом случае обжалуемое решение не вступает в законную силу. 

3. Правом апелляционного обжалования решений суда первой ин-
станции в соответствии с частью 2 статьи 320 ГПК РФ обладают стороны  
и другие лица, участвующие в деле, а правом принесения апелляционного 
представления – участвующий в деле прокурор. 
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По смыслу положений статей 34, 35 и 45 ГПК РФ, прокурором, 
участвующим в деле, является прокурор, который обратился в суд первой 
инстанции с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов дру-
гих лиц или вступил в процесс для дачи заключения по делам, по которым 
его участие предусмотрено ГПК РФ и другими федеральными законами. 
При этом прокурор обладает правом на принесение апелляционного пред-
ставления независимо от его личного присутствия в судебном заседании 
суда первой инстанции. 

Прокурор вправе принести апелляционное представление также  
в том случае, если он не был привлечен судом первой инстанции к участию 
в деле, в котором его участие является обязательным в силу закона (часть 3 
статьи 45 ГПК РФ). 

Обратить внимание судов на то, что в силу части 4 статьи 13 и части 3 
статьи 320 ГПК РФ лица, не привлеченные к участию в деле, вправе обжа-
ловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции в случае, 
если данным решением разрешен вопрос об их правах и обязанностях, то 
есть они лишаются прав, ограничиваются в правах, наделяются правами  
и (или) на них возлагаются обязанности. При этом такие лица не обязатель-
но должны быть указаны в мотивировочной и (или) резолютивной частях 
судебного постановления. 

Правом апелляционного обжалования обладают также не вступив-
шие в процесс при рассмотрении дела в суде первой инстанции правопре-
емники лиц, участвующих в деле. 

Апелляционная жалоба может быть подана как самим лицом, участ-
вующим в деле, либо лицом, не привлеченным к участию в деле, вопрос  
о правах и обязанностях которого был разрешен судом, так и их надлежаще 
уполномоченным представителем (статья 48 ГПК РФ) либо законным пред-
ставителем (статья 52 ГПК РФ). Полномочия представителя на подачу 
апелляционной жалобы должны быть оформлены в соответствии со статья-
ми 53, 54 ГПК РФ. 

Судам следует учитывать, что гражданин, признанный недееспособ-
ным, согласно части 3 статьи 284 ГПК РФ вправе лично либо через вы-
бранных им представителей обжаловать в апелляционном порядке решение 
суда о признании его недееспособным. Вопрос о возможности личного уча-
стия такого лица в проводимом в помещении суда апелляционной инстан-
ции судебном заседании необходимо решать с учетом абзаца первого части 1 
статьи 284 ГПК РФ. Если личное участие такого лица в проводимом в по-
мещении суда апелляционной инстанции судебном заседании создает  
опасность для его жизни или здоровья либо для жизни или здоровья окру-
жающих и данное обстоятельство подтверждено соответствующим меди-
цинским документом, то апелляционная жалоба может быть рассмотрена 
судом апелляционной инстанции в его отсутствие. 

В соответствии со статьями 4, 34, 35, 46 и 47 ГПК РФ правом апелля-
ционного обжалования судебных постановлений суда первой инстанции 
обладают также лица, которые в предусмотренных законом случаях обра-
щаются в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц 
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или вступают в процесс для дачи заключения по делу в целях осуществле-
ния возложенных на них федеральным законом обязанностей. 

Из содержания положений подпункта 1 пункта 1 статьи 29 Феде-
рального конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ  
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» следу-
ет, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации име-
ет право апелляционного обжалования судебных постановлений суда пер-
вой инстанции, если он участвовал лично либо через своего представителя 
при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Данное право реализуется 
им в порядке и сроки, предусмотренные главой 39 ГПК РФ. 

4. В целях обеспечения реализации права на апелляционное обжало-
вание лицами, участвующими в деле, суды первой инстанции должны в со-
ответствии с частью 5 статьи 198 и пунктом 7 части 1 статьи 225 ГПК РФ  
в резолютивной части решения, определения указывать порядок и срок об-
жалования судебного постановления суда первой инстанции. 

Срок и порядок подачи апелляционных жалобы, представления. 
Действия суда первой инстанции после поступления апелляционных 

жалобы, представления. 
5. Апелляционные жалоба, представление на не вступившие в закон-

ную силу решения суда первой инстанции в соответствии с частью 1 ста-
тьи 321 ГПК РФ подаются через суд, принявший решение. 

Подача апелляционных жалобы, представления непосредственно  
в суд апелляционной инстанции не является основанием для их возвраще-
ния заявителю. Исходя из положений части 1 статьи 321 ГПК РФ такие 
апелляционные жалоба, представление подлежат направлению сопроводи-
тельным письмом суда апелляционной инстанции в суд, вынесший реше-
ние, для совершения действий, предусмотренных статьей 325 ГПК РФ,  
о чем сообщается лицу, подавшему апелляционные жалобу, представление. 

6. Течение месячного срока на подачу апелляционных жалобы, пред-
ставления, предусмотренного частью 2 статьи 321 ГПК РФ, начинается со-
гласно части 3 статьи 107 и статье 199 ГПК РФ со дня, следующего за днем 
составления мотивированного решения суда (принятия решения суда  
в окончательной форме), и оканчивается согласно статье 108 ГПК РФ в со-
ответствующее число следующего месяца. 

Если составление мотивированного решения суда отложено на опре-
деленный срок, который в силу статьи 199 ГПК РФ не должен превышать 
пять дней со дня окончания разбирательства дела, судья-председательст-
вующий при объявлении резолютивной части решения суда в силу положе-
ний части 2 статьи 193 ГПК РФ разъясняет лицам, участвующим в деле, их 
представителям, когда они могут ознакомиться с мотивированным решени-
ем суда, что на основании пункта 13 части 2 статьи 229 ГПК РФ должно 
быть отражено в протоколе судебного заседания. 

Срок на подачу апелляционных жалобы, представления не считается 
пропущенным, если они были сданы в организацию почтовой связи до два-
дцати четырех часов последнего дня срока (часть 3 статьи 108 ГПК РФ).  
В этом случае дата подачи апелляционных жалобы, представления оп-
ределяется по штемпелю на конверте, квитанции о приеме заказной  
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корреспонденции либо иному документу, подтверждающему прием корре-
спонденции (справка почтового отделения, копия реестра на отправку поч-
товой корреспонденции и т.п.). Указанные правила применяются и в отно-
шении апелляционных жалобы, представления, поданных непосредственно 
в суд апелляционной инстанции. 

Судам следует учитывать, что ГПК РФ могут быть предусмотрены 
сокращенные сроки подачи апелляционных жалобы, представления на су-
дебные постановления по отдельным категориям дел. Так, в части 3 ста- 
тьи 261 ГПК РФ установлен сокращенный срок подачи апелляционных  
жалоб, представлений на судебные постановления по делам о защите изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации, вынесенные в период избирательной кампании, кампании рефе-
рендума до дня голосования, который составляет пять дней со дня принятия 
обжалуемых судебных постановлений. 

7. Лицо, пропустившее срок апелляционного обжалования, вправе 
обратиться в суд, постановивший решение, с заявлением (ходатайством)  
о восстановлении пропущенного процессуального срока. В заявлении (хо-
датайстве) должны быть указаны причины пропуска срока на подачу апел-
ляционных жалобы, представления. 

Одновременно с заявлением о восстановлении пропущенного срока в 
суд первой инстанции в соответствии с требованиями части 3 статьи 112 
ГПК РФ должны быть поданы апелляционные жалоба, представление, от-
вечающие требованиям статьи 322 ГПК РФ. 

Обратить внимание судов на то, что соответствующая просьба лица, 
пропустившего срок апелляционного обжалования, может содержаться 
непосредственно в апелляционных жалобе, представлении. 

При этом необходимо учитывать, что, когда на судебное постановле-
ние поданы апелляционные жалоба, представление и одновременно постав-
лен вопрос о восстановлении пропущенного процессуального срока, суд 
первой инстанции сначала решает вопрос о восстановлении срока, а затем 
выполняет требования статьи 325 ГПК РФ и направляет дело вместе с апел-
ляционными жалобой, представлением для рассмотрения в суд апелляци-
онной инстанции. В случае признания причин пропуска процессуального 
срока неуважительными апелляционные жалоба, представление на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 324 ГПК РФ возвращаются лицу, их подавше-
му, после вступления в законную силу определения об отказе в восстанов-
лении пропущенного процессуального срока. 

8. Заявление о восстановлении срока на подачу апелляционных жа-
лобы, представления рассматривается судом первой инстанции по прави-
лам статьи 112 ГПК РФ в судебном заседании с извещением участвующих  
в деле лиц, неявка которых не является препятствием к разрешению по-
ставленного перед судом вопроса. 

Суд первой инстанции на основании статьи 112 ГПК РФ восстанав-
ливает срок на подачу апелляционных жалобы, представления, если при-
знает причины его пропуска уважительными. 

Для лиц, участвующих в деле, к уважительным причинам пропуска 
указанного срока, в частности, могут быть отнесены: обстоятельства,  
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связанные с личностью лица, подающего апелляционную жалобу (тяжелая 
болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.); получение лицом, 
не присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось разби-
рательство дела, копии решения суда по истечении срока обжалования или 
когда времени, оставшегося до истечения этого срока, явно недостаточно 
для ознакомления с материалами дела и составления мотивированных 
апелляционных жалобы, представления; неразъяснение судом первой ин-
станции в нарушение требований статьи 193 и части 5 статьи 198 ГПК РФ 
порядка и срока обжалования решения суда; несоблюдение судом установ-
ленного статьей 199 ГПК РФ срока, на который может быть отложено со-
ставление мотивированного решения суда, или установленного статьей 214 
ГПК РФ срока высылки копии решения суда лицам, участвующим в деле, 
но не присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось раз-
бирательство дела, если такие нарушения привели к невозможности подго-
товки и подачи мотивированных апелляционных жалобы, представления  
в установленный для этого срок. 

При решении вопроса о восстановлении срока апелляционного обжа-
лования лицам, не привлеченным к участию в деле, о правах и обязанно-
стях которых судом принято решение, судам первой инстанции следует 
учитывать своевременность обращения таких лиц с заявлением (ходатай-
ством) о восстановлении указанного срока, которая определяется исходя  
из сроков, установленных статьями 321, 332 ГПК РФ и исчисляемых с мо-
мента, когда они узнали или должны были узнать о нарушении их прав  
и (или) возложении на них обязанностей обжалуемым судебным постанов-
лением. 

Пропуск прокурором срока принесения апелляционного представле-
ния не лишает лицо, в интересах которого прокурор обращался с заявлени-
ем в суд первой инстанции, права самостоятельно обратиться с заявлением 
(ходатайством) о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы. 

Вместе с тем не могут рассматриваться в качестве уважительных 
причин пропуска юридическим лицом срока апелляционного обжалования 
такие обстоятельства, как нахождение представителя организации в команди-
ровке или отпуске, смена руководителя организации либо его нахождение  
в командировке или отпуске, отсутствие в штате организации юриста и т.п. 

9. Исходя из положений пункта 5 части 1 статьи 225 ГПК РФ опреде-
ление суда первой инстанции о восстановлении или об отказе в восстанов-
лении пропущенного срока апелляционного обжалования должно быть мо-
тивировано. На указанное определение может быть подана частная жалоба, 
принесено представление прокурора в соответствии с частью 5 статьи 112 
ГПК РФ. 

В случае отмены определения об отказе в восстановлении срока на 
подачу апелляционных жалобы, представления и восстановления этого 
срока либо оставления без изменения определения о восстановлении ука-
занного срока суд апелляционной инстанции направляет дело с апелляци-
онными жалобой, представлением в суд первой инстанции для проверки их 
на соответствие требованиям статьи 322 ГПК РФ и совершения действий, 
предусмотренных статьей 325 ГПК РФ. 
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Вместе с тем в целях соблюдения разумных сроков судопроизводства 
(статья 6.1 ГПК РФ) суд апелляционной инстанции вправе не направлять 
дело с апелляционными жалобой, представлением в суд первой инстанции, 
если установит, что апелляционные жалоба, представление отвечают всем 
требованиям статьи 322 ГПК РФ. В этом случае суд апелляционной ин-
станции выполняет действия, предусмотренные частью 1 статьи 325 ГПК 
РФ, и извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения 
дела по апелляционным жалобе, представлению. 

10. После поступления апелляционных жалобы, представления в суд 
первой инстанции судье исходя из требований статей 320, 321, 322 ГПК РФ 
следует проверять, подлежит ли судебное постановление обжалованию  
в апелляционном порядке; обладает ли лицо, подавшее апелляционную  
жалобу, и прокурор, принесший апелляционное представление, правом 
апелляционного обжалования; соблюден ли установленный законом срок 
апелляционного обжалования; соблюдены ли требования закона, предъяв-
ляемые к содержанию апелляционных жалобы, представления; приложена 
ли доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя, если в деле отсутствуют документы, удостоверяющие полномо-
чия представителя; подписаны ли апелляционные жалоба, представление; 
соответствует ли число копий апелляционных жалобы, представления  
и приложенных к ним документов числу лиц, участвующих в деле; оплаче-
на ли апелляционная жалоба государственной пошлиной в случаях, когда 
это предусмотрено законом. 

11. По смыслу части 3 статьи 320, пунктов 2, 4 части 1 статьи 322 
ГПК РФ, апелляционная жалоба, поданная лицом, не привлеченным к уча-
стию в деле, должна содержать обоснование нарушения его прав и (или) 
возложения на него обязанностей обжалуемым решением суда. В связи  
с этим судам первой инстанции надлежит проверять, содержится ли такое 
обоснование в апелляционной жалобе, поданной лицом, не привлеченным  
к участию в деле. 

При отсутствии такого обоснования суд первой инстанции в соответ-
ствии с частью 1 статьи 323 ГПК РФ оставляет апелляционную жалобу без 
движения, назначив разумный срок для исправления указанного недостатка. 

12. В соответствии с требованиями абзаца второго части 2 статьи 322 
ГПК РФ суду первой инстанции следует проверять наличие в апелляцион-
ных жалобе, представлении, содержащих ссылку на дополнительные (но-
вые) доказательства, обоснования заявителем невозможности их представ-
ления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от лица, 
подающего апелляционную жалобу, и прокурора, приносящего апелляци-
онное представление. 

Обратить внимание судов на то, что суд первой инстанции не вправе 
давать оценку характеру причин (уважительный или неуважительный) не-
возможности представления дополнительных (новых) доказательств в суд 
первой инстанции, поскольку исходя из требований абзаца второго части 1 
статьи 327.1 ГПК РФ вопрос о принятии и исследовании дополнительных 
(новых) доказательств решается судом апелляционной инстанции. 
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Не привлеченные к участию в деле лица, вопрос о правах и обязанно-
стях которых разрешен судом, вправе в апелляционной жалобе ссылаться 
на любые дополнительные (новые) доказательства, которые не были пред-
метом исследования и оценки в суде первой инстанции, поскольку такие 
лица были лишены возможности реализовать свои процессуальные права  
и обязанности при рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

13. Если апелляционные жалоба, представление не соответствуют 
требованиям части 1 статьи 322 ГПК РФ; не содержат обоснование невоз-
можности представления в суд первой инстанции дополнительных (новых) 
доказательств в случае ссылки на них; поданы без копий по числу лиц, 
участвующих в деле, и копий приложенных к ним документов; не подписа-
ны лицом, подающим жалобу, или его представителем, прокурором, прино-
сящим представление, либо к жалобе, поданной представителем, не прило-
жена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 
представителя; к апелляционной жалобе не приложен документ, подтвер-
ждающий уплату государственной пошлины, когда уплата государственной 
пошлины предусмотрена законом, то судья на основании части 1 статьи 323 
ГПК РФ не позднее чем через пять дней со дня поступления апелляцион-
ных жалобы, представления выносит определение об оставлении апелляци-
онных жалобы, представления без движения и назначает разумный срок для 
исправления имеющихся недостатков. 

Необходимо учитывать, что при отсутствии в апелляционных жало-
бе, представлении в нарушение положений пункта 4 части 1 статьи 322 
ГПК РФ ссылки на основания, по которым лицо, подающее жалобу, или 
прокурор, приносящий представление, считает обжалуемое судебное по-
становление подлежащим отмене или изменению (статья 330 ГПК РФ),  
а также на требования, которые соответствуют полномочиям суда апелля-
ционной инстанции (статья 328 ГПК РФ), судья на основании части 1  
статьи 323 ГПК РФ выносит определение об оставлении апелляционных 
жалобы, представления без движения и назначает разумный срок для ис-
правления указанных недостатков. 

Если в апелляционных жалобе, представлении в нарушение положе-
ний абзаца первого части 2 статьи 322 ГПК РФ содержатся материально-
правовые требования, которые при рассмотрении дела в суде первой ин-
станции не заявлялись, судья на основании части 1 статьи 323 ГПК РФ вы-
носит определение об оставлении апелляционных жалобы, представления 
без движения и назначает разумный срок для исправления указанного недо-
статка. Однако судья не вправе оставить без движения апелляционные жа-
лобу, представление, содержащие материально-правовые требования, ранее 
не заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции, но которые 
суду первой инстанции с учетом положений части 3 статьи 196 ГПК РФ 
следовало разрешить по своей инициативе в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом. 

Например, по делам о лишении и об ограничении родительских прав 
суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка (пункт 3 статьи 70  
и пункт 5 статьи 73 Семейного кодекса Российской Федерации); при удо-
влетворении искового требования о признании сделки недействительной 
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суд решает вопрос о применении последствий недействительности сделки 
(Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ с 1 сентября 2013 года ста-
тья 166 ГК РФ изложена в новой редакции. О праве суда применить по-
следствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе  
см. пункт 4 статьи 166 ГК РФ в новой редакции). При удовлетворении тре-
бований потребителя суд решает вопрос о взыскании штрафа с изготовите-
ля (исполнителя, продавца и т.д.) за несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потребителя (пункт 6 статьи 13 Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей»). 

Срок исправления недостатков апелляционных жалобы, представле-
ния суду первой инстанции следует назначать с учетом реальной возмож-
ности их устранения заявителем, а также времени, необходимого на от-
правку и доставку почтовой корреспонденции, исходя из территориальной 
удаленности от суда места жительства или места нахождения заявителя ли-
бо иных обстоятельств. 

По ходатайству заявителя суд первой инстанции на основании ста-
тьи 111 ГПК РФ может продлить срок для исправления недостатков апел-
ляционных жалобы, представления. 

При применении статьи 323 ГПК РФ необходимо иметь в виду, что 
обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционных 
жалобы, представления без движения, считаются устраненными с момента 
поступления в суд первой инстанции необходимых документов, а апелля-
ционные жалоба, представление – поданными в день первоначального по-
ступления их в суд. 

На определение судьи об оставлении апелляционных жалобы, пред-
ставления без движения может быть подана частная жалоба, принесено 
представление прокурора в порядке и срок, установленные главой 39 ГПК РФ. 

14. Судья в соответствии со статьей 324 ГПК РФ выносит определе-
ние о возвращении апелляционных жалобы, представления в случае, если 
установит, что не выполнены в срок указания судьи, содержащиеся в опре-
делении об оставлении апелляционных жалобы, представления без движе-
ния; пропущен срок апелляционного обжалования и заявитель не просит  
о его восстановлении или в его восстановлении отказано; до момента 
направления дела в суд апелляционной инстанции поступила просьба  
от лица о возвращении его апелляционной жалобы, а прокурор отозвал 
апелляционное представление, о чем подано соответствующее письменное 
заявление. 

Если лицо, не привлеченное к участию в деле, не выполнит в срок 
содержащиеся в определении об оставлении апелляционной жалобы без 
движения указания судьи об обосновании нарушения его прав и (или) воз-
ложения на него обязанностей обжалуемым решением суда, то судья на ос-
новании части 4 статьи 1, пункта 4 части 1 статьи 135 и статьи 324 ГПК РФ 
выносит определение о возвращении апелляционной жалобы. 

В случае, когда апелляционные жалоба, представление поданы на су-
дебное постановление, не подлежащее обжалованию в порядке апелляци-
онного производства, судья на основании части 4 статьи 1, пункта 2 части 1 
статьи 135 и статьи 324 ГПК РФ выносит определение о возвращении апел-
ляционных жалобы, представления. 
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На определение о возвращении апелляционных жалобы, представле-
ния может быть подана частная жалоба, принесено представление прокуро-
ра в порядке и срок, установленные главой 39 ГПК РФ. 

15. В соответствии с положениями части 1 статьи 325 ГПК РФ после 
поступления апелляционных жалобы, представления, поданных в установ-
ленный срок и с соблюдением предъявляемых к ним статьей 322 ГПК РФ 
требований, или после устранения заявителем недостатков, указанных  
в определении об оставлении апелляционных жалобы, представления без 
движения, суд первой инстанции обязан незамедлительно направить участ-
вующим в деле лицам копии апелляционных жалобы, представления вместе 
с копиями приложенных к ним документов. 

Обратить внимание судов на то, что по смыслу части 2 статьи 325 
ГПК РФ всем лицам, участвующим в деле, должна быть предоставлена 
возможность ознакомиться не только с апелляционными жалобой, пред-
ставлением, но и с поступившими на них возражениями до направления де-
ла в суд апелляционной инстанции. 

В связи с этим суду первой инстанции при направлении лицам, 
участвующим в деле, копий апелляционных жалобы, представления и при-
ложенных к ним документов следует в сопроводительном письме указать 
разумный срок для представления на них возражений. Данный срок опре-
деляется, в частности, с учетом времени, необходимого на отправку и до-
ставку почтовой корреспонденции, территориальной удаленности от суда 
места жительства или места нахождения лиц, участвующих в деле, объема 
апелляционных жалобы, представления, сложности дела и т.п. Срок для 
представления возражений с учетом времени подачи апелляционных жало-
бы, представления (например, апелляционные жалоба, представление пода-
ны в последний день срока обжалования) может быть определен судом  
за пределами установленного частью 2 статьи 321 ГПК РФ месячного срока 
апелляционного обжалования. 

С учетом требований части 2 статьи 325 ГПК РФ возражения относи-
тельно апелляционных жалобы, представления направляются в суд первой 
инстанции с копиями по числу лиц, участвующих в деле. 

Суд первой инстанции по истечении определенного судом срока для 
представления возражений незамедлительно направляет дело в суд апелля-
ционной инстанции, но не ранее истечения срока апелляционного обжало-
вания (часть 3 статьи 325 ГПК РФ). Если возражения на апелляционные 
жалобу, представление поступили в суд первой инстанции после направле-
ния дела в суд апелляционной инстанции, возражения досылаются в суд 
апелляционной инстанции с направлением их копий лицам, участвующим  
в деле. 

16. До направления дела в суд апелляционной инстанции суду первой 
инстанции в соответствии со статьями 200, 201 ГПК РФ следует по своей 
инициативе исходя из доводов апелляционных жалобы, представления или 
по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить описку или явную 
арифметическую ошибку в решении суда, а также принять дополнительное 
решение в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 201 ГПК РФ. 
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Обратить внимание судов первой инстанции на то, что исходя  
из требований статей 200, 201 ГПК РФ вопрос об исправлении описки, яв-
ной арифметической ошибки или принятии дополнительного решения рас-
сматривается в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле. 

Действия суда апелляционной инстанции после поступления дела  
с апелляционными жалобой, представлением 

17. Судья суда апелляционной инстанции после поступления дела  
с апелляционными жалобой, представлением, поданными в установленный 
статьей 321 ГПК РФ срок и соответствующими требованиям статьи 322 
ГПК РФ, принимает апелляционные жалобу, представление к производству 
суда апелляционной инстанции и проводит подготовку дела к судебному 
разбирательству. 

О подготовке дела к судебному разбирательству в случае необходи-
мости может быть вынесено определение, содержащее указание на те про-
цессуальные действия, которые намерен совершить суд апелляционной  
инстанции, а также на действия, которые надлежит совершить лицам, 
участвующим в деле, и сроки их совершения. 

18. При поступлении в суд апелляционной инстанции дела с апелля-
ционными жалобой, представлением, поданными с пропуском установлен-
ного статьей 321 ГПК РФ срока и (или) не соответствующими требованиям 
частей 1–3 и 5 статьи 322 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции до при-
нятия апелляционных жалобы, представления к своему производству воз-
вращает их вместе с делом сопроводительным письмом в суд первой  
инстанции для совершения процессуальных действий, предусмотренных 
статьями 323, 324, 325 ГПК РФ. 

Если суд первой инстанции до направления дела в суд апелляцион-
ной инстанции не исправил описку или явную арифметическую ошибку  
в решении суда, а также не принял дополнительное решение в случаях, 
предусмотренных частью 1 статьи 201 ГПК РФ, то суд апелляционной ин-
станции до принятия апелляционных жалобы, представления к своему про-
изводству возвращает их вместе с делом сопроводительным письмом в суд 
первой инстанции для совершения процессуальных действий, предусмот-
ренных статьями 200, 201 ГПК РФ. 

19. Все апелляционные жалобы, представления, поданные на одно 
судебное постановление суда первой инстанции, должны назначаться к рас-
смотрению и рассматриваться в одном судебном заседании суда апелляци-
онной инстанции. 

В том случае, когда после истечения срока апелляционного обжало-
вания и направления в суд апелляционной инстанции дела с апелляцион-
ными жалобой, представлением в суд первой инстанции поступят апелля-
ционные жалобы, представления от других лиц, участвующих в деле, или 
лиц, не привлеченных к участию в деле, вопрос о правах и обязанностях 
которых был разрешен судом, суду первой инстанции следует незамедли-
тельно уведомить об этом суд апелляционной инстанции. 

Судья суда апелляционной инстанции при наличии информации  
о поступлении других апелляционных жалоб, представлений, если ранее 
поступившие апелляционные жалоба, представление еще не приняты  
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к производству суда апелляционной инстанции, возвращает дело сопрово-
дительным письмом в суд первой инстанции для совершения процессуаль-
ных действий, предусмотренных статьями 323, 324, 325 ГПК РФ. 

Если ранее поступившие апелляционные жалоба, представление уже 
приняты к производству суда апелляционной инстанции, то суд апелляци-
онной инстанции при наличии информации о поступлении других апелля-
ционных жалоб, представлений применительно к статье 169 ГПК РФ  
откладывает разбирательство дела и при необходимости совершения про-
цессуальных действий, предусмотренных статьями 323, 324 и 325 ГПК РФ, 
возвращает дело в суд первой инстанции, о чем выносит соответствующее 
определение. В этом случае сроки рассмотрения дела в суде апелляционной 
инстанции, установленные статьей 327.2 ГПК РФ, исчисляются со дня по-
ступления в суд апелляционной инстанции дела с последними апелляцион-
ными жалобой, представлением. 

В целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 
ГПК РФ) суд апелляционной инстанции при отложении разбирательства 
дела вправе не направлять его в суд первой инстанции, если установит, что 
вновь поступившие апелляционные жалоба, представление поданы в уста-
новленный статьей 321 ГПК РФ срок (например, апелляционная жалоба 
была направлена по почте в установленный статьей 321 ГПК РФ срок,  
а в суд поступила по истечении срока апелляционного обжалования) и со-
ответствуют всем требованиям статьи 322 ГПК РФ. В этом случае действия, 
предусмотренные частью 1 статьи 325 ГПК РФ, выполняются судом апел-
ляционной инстанции. 

20. Лицо, подавшее апелляционную жалобу, а также прокурор, при-
несший апелляционное представление, вправе отказаться от апелляцион-
ных жалобы, представления в любое время до вынесения судом апелляци-
онной инстанции апелляционного определения. Заявление об отказе  
от апелляционных жалобы, представления должно быть подано в суд апел-
ляционной инстанции в письменной форме. 

Вопрос о принятии отказа от апелляционных жалобы, представления 
решается судом апелляционной инстанции в судебном заседании, назна-
ченном для рассмотрения апелляционных жалобы, представления, в кото-
ром необходимо проверить полномочия лица на отказ от апелляционных 
жалобы, представления. 

При рассмотрении заявления об отказе от апелляционных жалобы, 
представления суду апелляционной инстанции следует учитывать, что если 
в соответствии со статьей 54 ГПК РФ в доверенности специально оговорено 
право представителя на апелляционное обжалование судебного постанов-
ления суда первой инстанции, то такой представитель также вправе отка-
заться от поданных им апелляционных жалобы, представления, если в до-
веренности специально не оговорено иное. 

Адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответчика  
на основании статьи 50 ГПК РФ, не вправе отказаться от поданной им в ин-
тересах ответчика апелляционной жалобы. 

Если отказ от апелляционных жалобы, представления поступил в суд 
апелляционной инстанции до рассмотрения дела по апелляционным жалобе, 
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представлению, то в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона 
от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации» информация об отказе  
от апелляционных жалобы, представления должна размещаться на интер-
нет-сайте суда апелляционной инстанции, а также в занимаемых судом 
апелляционной инстанции помещениях. 

Суд апелляционной инстанции принимает отказ от апелляционных 
жалобы, представления, если установит, что такой отказ носит доброволь-
ный и осознанный характер. 

Судом апелляционной инстанции на основании части 3 статьи 326 
ГПК РФ выносится определение о принятии отказа от апелляционных жа-
лобы, представления, которым прекращается апелляционное производство 
по соответствующим апелляционным жалобе, представлению. 

После прекращения апелляционного производства в связи с отказом 
от апелляционных жалобы, представления обжалуемое судебное постанов-
ление суда первой инстанции вступает в законную силу, если оно не обжа-
луется в апелляционном порядке другими лицами. 

Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции: порядок, сроки, 
пределы, полномочия. 

21. Судам необходимо учитывать, что по смыслу статьи 327 ГПК РФ 
повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполага-
ет проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую 
квалификацию в пределах доводов апелляционных жалобы, представления 
и в рамках тех требований, которые уже были предметом рассмотрения  
в суде первой инстанции. 

Новые материально-правовые требования, которые не были предме-
том рассмотрения в суде первой инстанции, в соответствии с частью 4 ста-
тьи 327.1 ГПК РФ не принимаются и не рассматриваются судом апелляци-
онной инстанции (например, требование о компенсации морального вреда). 

Вместе с тем ограничения, предусмотренные частью 4 статьи 327.1 
ГПК РФ, не распространяются на случаи, когда суд апелляционной инстан-
ции в соответствии с частями 4 и 5 статьи 330 ГПК РФ переходит к рас-
смотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции  
без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ. 

22. По смыслу части 1 статьи 327 ГПК РФ, при повторном рассмот-
рении дела судом апелляционной инстанции по правилам производства  
в суде первой инстанции, в том числе с учетом особенностей, предусмот-
ренных главой 39 ГПК РФ, применяются, в частности, правила о судебных 
поручениях (статья 62 ГПК РФ), правила о судебных расходах (глава 7 ГПК 
РФ), правила о судебных извещениях и вызовах (глава 10 ГПК РФ), прави-
ла об обеспечении иска (глава 13 ГПК РФ), правила о подготовке дела  
к судебному разбирательству (глава 14 ГПК РФ), правила разрешения хода-
тайств лиц, участвующих в деле (статья 166 ГПК РФ), правила об отложе-
нии судебного разбирательства (статья 169 ГПК РФ), правила исследования 
и оценки доказательств (глава 6 и статьи 175–189 ГПК РФ), правила  
об объявлении решения суда (статья 193 ГПК РФ), правила о принятии  
решения суда (части 2, 3 статьи 194 ГПК РФ), правила о составлении  
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мотивированного решения суда (статья 199 ГПК РФ), правила о приоста-
новлении производства по делу (глава 17 ГПК РФ) и прекращении произ-
водства по делу (глава 18 ГПК РФ), правила об оставлении заявления  
без рассмотрения (абзацы второй – шестой статьи 222 ГПК РФ); правила 
ведения протокола (глава 21 ГПК РФ). 

Обратить внимание судов апелляционной инстанции на то, что в си-
лу части 5 статьи 327 ГПК РФ в ходе каждого судебного заседания суда 
апелляционной инстанции, а также при совершении отдельных процес-
суальных действий вне судебного заседания ведется протокол по правилам, 
предусмотренным главой 21 ГПК РФ. 

При этом следует учитывать, что в суде апелляционной инстанции  
в силу части 6 статьи 327 ГПК РФ не применяются правила о соединении  
и разъединении нескольких исковых требований, изменении предмета  
или основания иска и размера исковых требований, предъявлении встреч-
ного иска, замене ненадлежащего ответчика и привлечении к участию в де-
ле третьих лиц. 

Вместе с тем ограничения, предусмотренные частью 6 статьи 327 
ГПК РФ, не распространяются на случаи, когда суд апелляционной инстан-
ции в соответствии с частями 4 и 5 статьи 330 ГПК РФ переходит к рас-
смотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без 
учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ. 

23. Если суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела с уче-
том особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, установит, что суд 
первой инстанции неправомерно отказал в удовлетворении заявленного  
в соответствии со статьей 39 ГПК РФ ходатайства лица об изменении 
предмета или основания иска, увеличении (уменьшении) размера исковых 
требований либо рассмотрел исковое заявление без учета заявленных изме-
нений, на что указывалось в апелляционных жалобе, представлении, то суд 
апелляционной инстанции в соответствии с абзацем вторым части 1 ста- 
тьи 327 и частью 2 статьи 327.1 ГПК РФ рассматривает дело с учетом не-
правомерно неудовлетворенного либо ранее заявленного и нерассмотрен-
ного ходатайства лица об изменении предмета или основания иска, увели-
чении (уменьшении) размера исковых требований исходя из особенностей, 
предусмотренных главой 39 ГПК РФ. 

24. В соответствии с частями 1, 2 статьи 327.1 ГПК РФ суд апелляци-
онной инстанции проверяет законность и обоснованность судебного поста-
новления суда первой инстанции только в обжалуемой части исходя из до-
водов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях 
относительно них. 

В то же время суд апелляционной инстанции на основании абзаца 
второго части 2 статьи 327.1 ГПК РФ вправе в интересах законности прове-
рить обжалуемое судебное постановление в полном объеме, выйдя за пре-
делы требований, изложенных в апелляционных жалобе, представлении,  
и не связывая себя доводами жалобы, представления. 

Судам апелляционной инстанции необходимо исходить из того, что 
под интересами законности с учетом положений статьи 2 ГПК РФ следует 
понимать необходимость проверки правильности применения судом первой 
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инстанции норм материального и процессуального права в целях защиты 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов участ-
ников гражданских, трудовых (служебных) и иных правоотношений, а так-
же в целях защиты семьи, материнства, отцовства, детства; социальной за-
щиты; обеспечения права на жилище; охраны здоровья; обеспечения права 
на благоприятную окружающую среду; защиты права на образование  
и других прав и свобод человека и гражданина; в целях защиты прав и за-
конных интересов неопределенного круга лиц и публичных интересов  
и в иных случаях необходимости охранения правопорядка. 

Судам апелляционной инстанции необходимо учитывать, что инте-
ресам законности не отвечает, в частности, применение судом первой ин-
станции норм материального и процессуального права с нарушением пра-
вил действия законов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

В случае, если суд апелляционной инстанции пришел к выводу  
о необходимости проверить обжалуемое судебное постановление суда пер-
вой инстанции в полном объеме, апелляционное определение в соответ-
ствии с пунктом 6 части 2 статьи 329 ГПК РФ должно содержать мотивы, 
по которым суд апелляционной инстанции пришел к такому выводу. 

25. Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционных жа-
лобе, представлении, суду апелляционной инстанции при рассмотрении де-
ла следует проверять наличие предусмотренных частью 4 статьи 330 ГПК 
РФ безусловных оснований для отмены судебного постановления суда пер-
вой инстанции, а также оснований для прекращения производства по делу 
(статья 220 ГПК РФ) или оставления заявления без рассмотрения (абзацы 
второй – шестой статьи 222 ГПК РФ). 

26. Исходя из необходимости соблюдения гарантированного пунк-
том 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод права 
заявителя на справедливое судебное разбирательство суд апелляционной 
инстанции не может отказать в принятии дополнений к апелляционным жа-
лобе, представлению, содержащих новые доводы (суждения) по поводу 
требований, изложенных в апелляционных жалобе, представлении, а также 
дополнений к апелляционным жалобе, представлению, содержащих требо-
вания, отличные от требований, ранее изложенных в апелляционных жало-
бе, представлении (например, обжалуется ранее не обжалованная часть  
судебного постановления). Однако при принятии таких дополнений к апел-
ляционным жалобе, представлению суду апелляционной инстанции необ-
ходимо с учетом мнения лиц, участвующих в деле и присутствующих  
в судебном заседании, обсудить вопрос о возможности рассмотрения апел-
ляционных жалобы, представления в данном судебном заседании. 

27. В случае неявки в суд апелляционной инстанции лиц, надлежа-
щим образом извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционных 
жалобы, представления, вопрос о возможности проведения судебного раз-
бирательства в отсутствие таких лиц решается судом апелляционной ин-
станции с учетом положений статьи 167 ГПК РФ. 

Суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть дело по апелля-
ционным жалобе, представлению в отсутствие лиц, участвующих в деле, 
если в нарушение части 1 статьи 167 ГПК РФ такие лица не известили суд 
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апелляционной инстанции о причинах своей неявки и не представили дока-
зательства уважительности этих причин или если признает причины их не-
явки неуважительными. 

В суде апелляционной инстанции при рассмотрении дела по апелля-
ционным жалобе, представлению как с учетом особенностей, предусмот-
ренных главой 39 ГПК РФ, так и без учета таких особенностей не подлежат 
применению последствия неявки лиц, участвующих в деле, предусмотрен-
ные абзацами седьмым и восьмым статьи 222 ГПК РФ. 

28. Если в апелляционных жалобе, представлении имеется ссылка  
на дополнительные (новые) доказательства, судья-докладчик, исходя из 
требований абзаца второго части 2 статьи 327 ГПК РФ, излагает их содер-
жание и ставит на обсуждение вопрос о принятии дополнительных (новых) 
доказательств с учетом мнения лиц, участвующих в деле. 

В случае, когда непосредственно в судебном заседании суда апелля-
ционной инстанции лицо заявило ходатайство о принятии и исследовании 
дополнительных (новых) доказательств, независимо от того, что в апелля-
ционных жалобе, представлении оно на них не ссылалось, суд апелляцион-
ной инстанции рассматривает данное ходатайство с учетом мнения лиц, 
участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании, и дает оцен-
ку характеру причин (уважительный или неуважительный) невозможности 
представления дополнительных (новых) доказательств в суд первой ин-
станции. 

При этом с учетом предусмотренного статьей 12 ГПК РФ принципа 
состязательности сторон и положений части 1 статьи 56 ГПК РФ обязан-
ность доказать наличие обстоятельств, препятствовавших лицу, ссылающе-
муся на дополнительные (новые) доказательства, представить их в суд пер-
вой инстанции, возлагается на это лицо. 

В соответствии с абзацем вторым части 2 статьи 327 ГПК РФ суд 
апелляционной инстанции принимает дополнительные (новые) доказатель-
ства, если признает причины невозможности представления таких доказа-
тельств в суд первой инстанции уважительными. 

К таким причинам относятся, в частности, необоснованное отклоне-
ние судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об ис-
требовании, приобщении к делу, исследовании дополнительных (новых) 
письменных доказательств либо ходатайств о вызове свидетелей, о назна-
чении экспертизы, о направлении поручения; принятие судом решения  
об отказе в удовлетворении иска (заявления) по причине пропуска срока 
исковой давности или пропуска установленного федеральным законом сро-
ка обращения в суд без исследования иных фактических обстоятельств дела. 

Дополнительные (новые) доказательства не могут быть приняты су-
дом апелляционной инстанции, если будет установлено, что лицо, ссылаю-
щееся на них, не представило эти доказательства в суд первой инстанции, 
поскольку вело себя недобросовестно и злоупотребляло своими процессу-
альными правами. 

29. Если судом первой инстанции неправильно определены обстоя-
тельства, имеющие значение для дела (пункт 1 части 1 статьи 330 ГПК РФ), 
то суду апелляционной инстанции следует поставить на обсуждение вопрос 
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о представлении лицами, участвующими в деле, дополнительных (новых) 
доказательств и при необходимости по их ходатайству оказать им содей-
ствие в собирании и истребовании таких доказательств. 

Суду апелляционной инстанции также следует предложить лицам, 
участвующим в деле, представить дополнительные (новые) доказательства, 
если в суде первой инстанции не доказаны обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела (пункт 2 части 1 статьи 330 ГПК РФ), в том числе по при-
чине неправильного распределения обязанности доказывания (часть 2 ста-
тьи 56 ГПК РФ). 

30. Принятие дополнительных (новых) доказательств в соответствии 
с абзацем вторым части 1 статьи 327.1 ГПК РФ оформляется вынесением 
определения с указанием в нем мотивов, по которым суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу о невозможности представления этих доказа-
тельств в суд первой инстанции по причинам, признанным уважительными, 
а также об относимости и допустимости данных доказательств. 

С учетом положений статей 224–225 ГПК РФ определение о приня-
тии дополнительных (новых) доказательств может быть постановлено как  
в совещательной комнате, так и без удаления в совещательную комнату пу-
тем занесения такого определения в протокол судебного заседания. 

31. По смыслу абзаца второго части 3 статьи 327 ГПК РФ, после объ-
яснения лица, подавшего апелляционную жалобу, или прокурора, принес-
шего апелляционное представление, и других лиц, участвующих в деле, суд 
апелляционной инстанции оглашает имеющиеся в деле доказательства при 
наличии соответствующего ходатайства об этом лица, участвующего в де-
ле. При отсутствии такого ходатайства суд апелляционной инстанции мо-
жет по своей инициативе огласить имеющиеся в деле доказательства при 
необходимости их оценки исходя из содержания доводов апелляционных 
жалобы, представления. 

Суд апелляционной инстанции вправе отказать в удовлетворении хо-
датайства лица, участвующего в деле, об оглашении имеющихся в деле до-
казательств с учетом мнения других лиц, участвующих в деле, доводов 
апелляционных жалобы, представления, содержания обжалуемой части ре-
шения суда, наличия в действиях лица, заявившего ходатайство, злоупо-
требления своими процессуальными правами. 

Дополнительные (новые) доказательства исследуются в порядке, 
установленном главой 6 ГПК РФ «Доказательства и доказывание» и стать-
ями 175–189 ГПК РФ. 

32. Суд апелляционной инстанции при установлении в судебном за-
седании предусмотренных частью 4 статьи 330 ГПК РФ безусловных осно-
ваний для отмены судебного постановления суда первой инстанции на ос-
новании части 5 статьи 330 ГПК РФ выносит мотивированное определение 
о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой 
инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, 
которым обжалуемое судебное постановление суда первой инстанции  
не отменяется. При этом определение о переходе к рассмотрению дела  
по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенно-
стей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, обжалованию не подлежит. 
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Если суд апелляционной инстанции признает дело подготовленным 
исходя из полноты и достаточности собранных по делу доказательств, под-
тверждающих обстоятельства, имеющие значение для дела, а также с уче-
том мнения присутствующих в судебном заседании лиц о возможности 
продолжения рассмотрения дела в этом же судебном заседании, он вправе  
в этом же судебном заседании рассмотреть дело по правилам производства 
в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных гла- 
вой 39 ГПК РФ. 

В случае необходимости совершения отдельных подготовительных 
действий (например, вызова свидетелей, оказания содействия лицам, участ-
вующим в деле, в собирании и истребовании доказательств, назначения 
экспертизы, направления судебного поручения и т.п.) суд апелляционной 
инстанции в определении о переходе к рассмотрению дела по правилам 
производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмот-
ренных главой 39 ГПК РФ, или в соответствии со статьей 147 ГПК РФ в от-
дельном определении о подготовке дела к судебному разбирательству ука-
зывает, какие действия следует совершить лицам, участвующим в деле,  
и в какой срок. В зависимости от объема, характера и продолжительности 
подготовительных действий новые дата и время судебного разбирательства 
могут быть определены как в определении о переходе к рассмотрению дела 
по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенно-
стей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, так и в отдельном определении 
о назначении дела к судебному разбирательству. 

33. В целях вынесения законного и обоснованного судебного поста-
новления по делу при переходе суда апелляционной инстанции на основа-
нии части 5 статьи 330 ГПК РФ к рассмотрению дела по правилам произ-
водства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных 
главой 39 ГПК РФ, подлежат принятию, исследованию и оценке все отно-
симые и допустимые доказательства независимо от причин их непредстав-
ления в суд первой инстанции. 

34. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 327.2 ГПК РФ районные, 
областные и равные им суды обязаны рассмотреть дело по апелляционным 
жалобе, представлению в срок, не превышающий двух месяцев, а Верхов-
ный Суд Российской Федерации – в срок, не превышающий трех месяцев  
со дня поступления дела в суд апелляционной инстанции. 

Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частью 3 ста-
тьи 327.2 ГПК РФ сокращенные сроки рассмотрения апелляционных жалоб, 
представлений по отдельным категориям дел могут быть установлены как 
ГПК РФ, так и иными федеральными законами (например, по делам  
о нарушении избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации). 

35. В случае перехода суда апелляционной инстанции на основании 
части 5 статьи 330 ГПК РФ к рассмотрению дела по правилам производства 
в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных гла- 
вой 39 ГПК РФ, дело должно быть рассмотрено в сроки, указанные в ста-
тье 327.2 ГПК РФ. Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстан-
ции продлению не подлежат. 



293 

36. Следует иметь в виду, что при отмене судом апелляционной ин-
станции по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представле-
ния решения суда первой инстанции по основаниям, предусмотренным ча-
стью 1 статьи 330 ГПК РФ, в соответствии с положениями статьи 328 ГПК 
РФ направление дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции не до-
пускается. В таком случае суд апелляционной инстанции сам принимает 
новое решение по делу. 

При установлении нарушений норм процессуального права, указан-
ных в части 4 статьи 330 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции на осно-
вании части 5 статьи 330 ГПК РФ переходит к рассмотрению дела по пра-
вилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 
предусмотренных главой 39 ГПК РФ. 

При применении положения пункта 1 части 4 статьи 330 ГПК РФ су-
дам апелляционной инстанции необходимо учитывать, что дело признается 
рассмотренным судом в незаконном составе в том случае, когда, например, 
дело рассмотрено лицом, не наделенным полномочиями судьи; судья под-
лежал отводу по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 части 1 и ча-
стью 2 статьи 16 ГПК РФ; судья повторно участвовал в рассмотрении дела 
в нарушение положений статьи 17 ГПК РФ. 

37. Нарушение судом первой инстанции норм процессуального пра-
ва, устанавливающих правила подсудности, не является основанием для 
применения судом апелляционной инстанции пункта 1 части 4 статьи 330 
ГПК РФ. 

При наличии указанных нарушений суд апелляционной инстанции  
в соответствии со статьей 47 Конституции Российской Федерации и частью 
2 статьи 33 ГПК РФ отменяет постановление суда первой инстанции по ос-
нованиям части 3 статьи 330 ГПК РФ и передает дело в суд первой инстан-
ции, к подсудности которого законом отнесено его рассмотрение. 

Так, дело может быть передано на рассмотрение по подсудности  
в суд первой инстанции, если на нарушение правил подсудности указано  
в апелляционных жалобе, представлении и суд апелляционной инстанции 
установит, что лицо, подавшее жалобу, или прокурор, принесший пред-
ставление, заявляли в суде первой инстанции ходатайство о неподсудности 
дела этому суду либо что у них отсутствовала возможность заявить в суде 
первой инстанции такое ходатайство по причине их неизвещения о времени 
и месте судебного заседания или непривлечения к участию в деле; если 
вследствие нарушения правил родовой подсудности при рассмотрении дел, 
связанных с государственной тайной, или правил исключительной подсуд-
ности по искам о правах на недвижимое имущество отсутствовала возмож-
ность собрать, исследовать и оценить в качестве относимых и допустимых 
доказательств сведения, соответственно составляющие государственную 
тайну или находящиеся по месту расположения недвижимого имущества, 
что могло привести к вынесению неправильного по существу решения суда. 

38. Если суд апелляционной инстанции придет к выводу о том, что 
принятое судом первой инстанции в предварительном судебном заседании 
(абзац второй части 6 статьи 152 ГПК РФ) решение об отказе в удовлетво-
рении иска (заявления) по причине пропуска срока исковой давности или 
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пропуска установленного федеральным законом срока обращения в суд яв-
ляется незаконным и (или) необоснованным, то он на основании части 1 
статьи 330 и статьи 328 ГПК РФ отменяет решение суда первой инстанции. 
В такой ситуации с учетом положений абзаца второго части 1 статьи 327 
ГПК РФ о повторном рассмотрении дела судом апелляционной инстанции 
оно подлежит направлению в суд первой инстанции для его рассмотрения 
по существу заявленных требований, поскольку обжалуемое решение суда 
было вынесено в предварительном судебном заседании без исследования  
и установления иных фактических обстоятельств дела. 

39. Необходимо иметь в виду, что в силу части 6 статьи 330 ГПК РФ 
правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть 
отменено по одним только формальным соображениям (например, из-за 
нарушения судом первой инстанции порядка судебных прений, необосно-
ванного освобождения лица, участвующего в деле, от уплаты государ-
ственной пошлины и т.п.). Характер допущенных судом первой инстанции 
нарушений (формальный или неформальный) определяется судом апелля-
ционной инстанции в каждом конкретном случае исходя из фактических 
обстоятельств дела и содержания доводов апелляционных жалобы, пред-
ставления. 

К формальным нарушениям не могут быть отнесены нарушения норм 
процессуального права, предусмотренные пунктами 1–3 части 1 и частью 4 
статьи 330 ГПК РФ, а также такое нарушение или неправильное примене-
ние судом первой инстанции норм процессуального права, которое привело 
или могло привести к принятию неправильного решения суда (часть 3 ста-
тьи 330 ГПК РФ), что устанавливается судом апелляционной инстанции  
в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств дела  
и содержания доводов апелляционных жалобы, представления. 

40. Если при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции 
будет установлено, что апелляционные жалоба, представление поданы  
с пропуском установленного статьей 321 ГПК РФ срока апелляционного 
обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого срока, суд апелля-
ционной инстанции на основании пункта 4 статьи 328 ГПК РФ выносит 
определение об оставлении апелляционных жалобы, представления без рас-
смотрения по существу. 

В случае, когда при рассмотрении дела в суде апелляционной ин-
станции будет установлено, что апелляционные жалоба, представление  
не отвечают требованиям части 3 статьи 322 ГПК РФ и в суде апелляцион-
ной инстанции отсутствует возможность устранения имеющихся недостат-
ков, а также что апелляционная жалоба подана лицом, не обладающим пра-
вом апелляционного обжалования судебного постановления, поскольку 
обжалуемым судебным постановлением не разрешен вопрос о его правах  
и обязанностях, суд апелляционной инстанции на основании части 4 ста- 
тьи 1, абзаца четвертого статьи 222 и пункта 4 статьи 328 ГПК РФ выносит 
определение об оставлении апелляционных жалобы, представления без рас-
смотрения по существу. 

Если при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции будет 
установлено, что апелляционные жалоба, представление поданы на судебное 
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постановление, не подлежащее обжалованию в порядке апелляционного 
производства, то суд апелляционной инстанции на основании части 4 ста-
тьи 1 и пункта 4 статьи 328 ГПК РФ выносит определение об оставлении 
апелляционных жалобы, представления без рассмотрения по существу. 

41. По результатам рассмотрения дела по апелляционным жалобе, 
представлению суд апелляционной инстанции в соответствии с частью 1 
статьи 329 ГПК РФ выносит постановление в форме апелляционного опре-
деления. Требования к содержанию апелляционного определения установ-
лены частями 2–4 статьи 329 ГПК РФ. 

Следует иметь в виду, что по смыслу положений части 1 статьи 209  
и части 5 статьи 329 ГПК РФ апелляционное определение вступает в закон-
ную силу со дня его принятия, то есть немедленно со дня его объявления 
судом апелляционной инстанции в зале судебного заседания. 

Объявление в судебном заседании суда апелляционной инстанции 
только резолютивной части апелляционного определения и отложение со-
ставления мотивированного апелляционного определения на срок не более 
чем пять дней (статья 199 ГПК РФ) не продлевает дату его вступления в за-
конную силу. В то же время судья-председательствующий применительно  
к статье 193 ГПК РФ в судебном заседании разъясняет, когда и в каком су-
де лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с мотивированным апел-
ляционным определением. 

Резолютивная часть апелляционного определения в соответствии  
с частями 2 и 4 статьи 329 ГПК РФ должна содержать выводы суда апелля-
ционной инстанции о результатах рассмотрения апелляционных жалобы, 
представления в пределах полномочий, определенных в статье 328 ГПК РФ, 
а при необходимости указание на распределение судебных расходов, в том 
числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционных жалобы, 
представления. 

Резолютивная часть апелляционного определения, вынесенного по 
результатам рассмотрения дела по правилам производства в суде первой 
инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, 
должна в силу части 4 статьи 330 ГПК РФ содержать указание на отмену 
судебного постановления суда первой инстанции, вывод суда апелляцион-
ной инстанции по заявленным требованиям (удовлетворение или отказ  
в удовлетворении заявленных требований полностью или в части, прекра-
щение производства по делу или оставление заявления без рассмотрения 
полностью или в части), а также указание на распределение судебных рас-
ходов. 

42. В случае, когда суд апелляционной инстанции рассматривал дело 
с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, и после выне-
сения апелляционного определения поступили апелляционные жалоба, 
представление от других лиц, которым был восстановлен пропущенный 
срок апелляционного обжалования, суд апелляционной инстанции прини-
мает такие жалобу, представление к своему производству и рассматривает 
их в порядке, предусмотренном главой 39 ГПК РФ. Если при рассмотрении 
вновь поступивших апелляционных жалобы, представления суд апелляци-
онной инстанции придет к выводу о незаконности и необоснованности  
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судебного постановления суда первой инстанции, то оно отменяется вместе 
с ранее вынесенным апелляционным определением и принимается новое 
апелляционное определение. 

Если при рассмотрении дела суд апелляционной инстанции перехо-
дил на основании части 5 статьи 330 ГПК РФ к рассмотрению дела по пра-
вилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 
предусмотренных главой 39 ГПК РФ, то лица, которые обладали правом 
подать апелляционные жалобу, представление, но не обжаловали судебное 
постановление суда первой инстанции, вправе обратиться за защитой своих 
прав и законных интересов в суд кассационной инстанции. Поступившие 
апелляционные жалобы, представления от таких лиц подлежат возвраще-
нию судом первой инстанции на основании пункта 2 части 1 статьи 324 
ГПК РФ. 

Обжалование определений суда первой инстанции 
43. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 331 ГПК РФ в суд 

апелляционной инстанции обжалуются те определения суда первой инстан-
ции, возможность обжалования которых предусмотрена ГПК РФ, а также 
те, которые исключают возможность дальнейшего движения дела. 

К определениям, которые исключают возможность дальнейшего 
движения дела, относятся, в частности, определение об отказе в принятии 
заявления о вынесении судебного приказа (статья 125 ГПК РФ), определе-
ние об отказе в разъяснении решения суда (статья 202 ГПК РФ), определе-
ние о прекращении производства по делу (статья 220 ГПК РФ), определе-
ние об оставлении заявления без рассмотрения (статья 222 ГПК РФ). 

Определения, обжалование которых не предусмотрено ГПК РФ и ко-
торые не исключают возможность дальнейшего движения дела, исходя  
из положений части 3 статьи 331 ГПК РФ не могут быть обжалованы от-
дельно от решения суда первой инстанции. К таким определениям относят-
ся, в частности, определения о принятии иска (заявления) к производству 
суда первой инстанции, о подготовке дела к судебному разбирательству,  
об отказе в удовлетворении ходатайства об отводе судьи, об истребовании 
доказательств, об объединении дел в одно производство, о выделении тре-
бования в отдельное производство, об отложении судебного разбиратель-
ства. Вместе с тем, возражения относительно указанных определений суда 
первой инстанции, могут быть включены в апелляционные жалобу, пред-
ставление. 

44. В соответствии с частью 1 статьи 333 ГПК РФ подача частной 
жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстанции 
осуществляется по правилам, предусмотренным для подачи апелляционных 
жалобы, представления. 

Частная жалоба, представление прокурора на определение суда пер-
вой инстанции в соответствии со статьей 332 ГПК РФ могут быть поданы  
в течение пятнадцати дней со дня его вынесения, если иные сроки и поря-
док их исчисления не установлены ГПК РФ. 

45. При подаче частной жалобы, представления прокурора на опре-
деление суда первой инстанции, которым производство по делу не завер-
шено, а само дело еще не разрешено по существу в суде первой инстанции 
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(например, на определения об обеспечении иска, об отказе в обеспечении 
доказательств и т.п.), в целях соблюдения разумных сроков судопроизвод-
ства (статья 6.1 ГПК РФ) в суд апелляционной инстанции может быть 
направлен вместе с описью всех имеющихся в деле документов сформиро-
ванный по частной жалобе, представлению прокурора материал, состоящий 
из оригинала частной жалобы или представления прокурора и обжалуемого 
определения суда первой инстанции, а также из заверенных судом первой 
инстанции необходимых для их рассмотрения копий документов. 

После рассмотрения частной жалобы, представления прокурора  
на определение суда первой инстанции сформированный по частной жало-
бе, представлению прокурора материал приобщается к соответствующему 
гражданскому делу. 

46. Согласно положениям пункта 3 части 2 статьи 331, части 2 ста-
тьи 412, части 5 статьи 413, части 1 статьи 416 ГПК РФ частная жалоба, 
представление прокурора на определения суда первой инстанции о прину-
дительном исполнении решения иностранного суда или об отказе в прину-
дительном исполнении решения иностранного суда; определения о призна-
нии решения иностранного суда или об отказе в признании решения 
иностранного суда; определения о признании и исполнении решений ино-
странных третейских судов (арбитражей) или об отказе в признании и ис-
полнении решений иностранных третейских судов (арбитражей) подаются 
в апелляционную инстанцию верховного суда республики, краевого, об-
ластного суда, суда города федерального значения, суда автономной обла-
сти, суда автономного округа. 

47. Правом на подачу частной жалобы на определение суда первой 
инстанции в соответствии с частью 1 статьи 331 ГПК РФ обладают стороны 
и другие лица, участвующие в деле. Прокурор, участвующий в деле, вправе 
принести представление на определение суда первой инстанции. 

Исходя из содержания норм части 1 статьи 331 и части 3 статьи 320 
ГПК РФ лица, не привлеченные к участию в деле, также вправе подать 
частную жалобу на определение суда первой инстанции. В связи с этим су-
ду первой инстанции надлежит проверять, содержится ли в частной жалобе 
лица, не привлеченного к участию в деле, обоснование нарушения его прав 
и (или) возложения на него обязанностей обжалуемым определением суда 
первой инстанции. 

(Примечание. Федеральным законом от 28.12.2013 № 436-ФЗ с 10 января 
2014 года статья 333 ГПК РФ изложена в новой редакции. Положения части 2 ста-
тьи 333 старой редакции содержатся в части 3 статьи 333 новой редакции). 

48. Суд апелляционной инстанции в соответствии с частью 2 ста- 
тьи 333 ГПК РФ рассматривает частную жалобу, представление прокурора 
на определение суда первой инстанции без извещения лиц, участвующих  
в деле, в судебном заседании с обязательным ведением протокола по пра-
вилам, предусмотренным главой 21 ГПК РФ. В связи с этим суду первой 
инстанции в сопроводительном письме о направлении дела (материала)  
с частной жалобой, представлением прокурора в суд апелляционной ин-
станции, копия которого направляется также лицам, участвующим в деле, 
следует указывать, что рассмотрение частной жалобы, представления  
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прокурора происходит в судебном заседании суда апелляционной инстан-
ции без извещения и вызова лиц, участвующих в деле. 

В то же время с учетом характера и сложности разрешаемого процес-
суального вопроса, а также с учетом доводов частной жалобы, представле-
ния прокурора суд апелляционной инстанции вправе по своей инициативе 
вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание. 

Частная жалоба, представление прокурора на определения о при-
остановлении производства по делу, о прекращении производства по делу, 
об оставлении заявления без рассмотрения всегда рассматриваются с обяза-
тельным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебно-
го заседания (часть 2 статьи 333 ГПК РФ). 

Обратить внимание судов на то, что в соответствии со статьями 14  
и 16 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» 
информация о времени и месте рассмотрения частной жалобы, представле-
ния прокурора на определение суда первой инстанции должна размещаться 
на интернет-сайте суда апелляционной инстанции, а также в занимаемых 
судом апелляционной инстанции помещениях независимо от того, в каком 
порядке будут рассматриваться частная жалоба, представление прокурора 
(с извещением лиц, участвующих в деле, или без их извещения). 

49. Исходя из положений части 1 статьи 333 ГПК РФ при проверке 
законности и обоснованности обжалуемого определения суда первой ин-
станции суд апелляционной инстанции руководствуется статьей 330 ГПК 
РФ, предусматривающей основания для отмены или изменения решения 
суда первой инстанции. 

50. Если обжалуемое определение суда исходя из требований ГПК 
РФ должно было выноситься в суде первой инстанции в судебном заседа-
нии с извещением лиц, участвующих в деле (например, определения о при-
нудительном исполнении решения иностранного суда, о разъяснении реше-
ния суда, об индексации присужденных денежных сумм и т.п.), то суд 
апелляционной инстанции в случае перехода на основании части 5 ста- 
тьи 330 ГПК РФ к рассмотрению частной жалобы, представления прокуро-
ра по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенно-
стей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, извещает лиц, участвующих  
в деле, о времени и месте рассмотрения частной жалобы, представления 
прокурора. 

51. В соответствии со статьей 333 ГПК РФ частная жалоба, представ-
ление прокурора на определение суда первой инстанции рассматриваются  
в сроки, установленные статьей 327.2 ГПК РФ. При этом сокращенные сро-
ки рассмотрения частных жалоб, представлений прокурора на определения 
суда первой инстанции по отдельным категориям дел могут быть установ-
лены как ГПК РФ, так и иными федеральными законами. 

52. В случае, когда по результатам рассмотрения частной жалобы, 
представления прокурора судом апелляционной инстанции отменяется 
определение суда первой инстанции полностью или в части по основаниям, 
предусмотренным статьей 330 ГПК РФ, в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 334 ГПК РФ передача процессуального вопроса, по поводу 
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которого было вынесено обжалуемое определение, на новое рассмотрение 
не допускается. В таком случае суд апелляционной инстанции сам разреша-
ет по существу конкретный процессуальный вопрос, по поводу которого 
было вынесено обжалуемое определение суда (например, вопрос о законно-
сти или незаконности восстановления или отказа в восстановлении процес-
суального срока; возвращения, оставления без движения или отказа в при-
нятии искового заявления; применения обеспечительных мер; прекращения 
производства по делу и т.п.). 

Если судом первой инстанции дело по существу заявленных требо-
ваний не было разрешено, то в случае отмены обжалуемого определения 
суда, вынесенного после принятия искового заявления (заявления) к произ-
водству суда первой инстанции (например, определение об обеспечении 
иска, определение о прекращении производства по делу, определение  
об оставлении заявления без рассмотрения и т.п.), суд апелляционной ин-
станции разрешает процессуальный вопрос по частной жалобе, представле-
нию прокурора и направляет гражданское дело в суд первой инстанции для 
его дальнейшего рассмотрения по существу. 

53. Если при рассмотрении частной жалобы, представления прокуро-
ра на определение суда первой инстанции будет установлено, что частная 
жалоба, представление прокурора поданы с пропуском установленного ста-
тьей 332 ГПК РФ срока обжалования и не решен вопрос о восстановлении 
этого срока, суд апелляционной инстанции на основании части 4 статьи 1  
и пункта 4 статьи 328 ГПК РФ выносит определение об оставлении частной 
жалобы, представления прокурора без рассмотрения по существу. 

Другие вопросы, возникающие в связи с рассмотрением дела в суде 
апелляционной инстанции 

54. Исходя из положений части 5 статьи 327 ГПК РФ замечания  
на протокол судебного заседания, который велся в суде апелляционной ин-
станции, рассматриваются судьей-председательствующим, подписавшим 
протокол, по правилам, предусмотренным статьей 232 ГПК РФ. 

55. Неуплата стороной государственной пошлины либо ее уплата  
не в полном размере не может служить основанием для возвращения апел-
ляционной жалобы с делом судом апелляционной инстанции в суд первой 
инстанции для совершения процессуальных действий, предусмотренных 
статьей 323 ГПК РФ. В этом случае вопрос о взыскании государственной 
пошлины в установленном законом размере может быть разрешен судом 
апелляционной инстанции с учетом правил статьи 98 ГПК РФ, о чем указы-
вается в апелляционном определении. 

В случае, если суд апелляционной инстанции изменил состоявшееся 
судебное постановление суда первой инстанции или отменил его и принял 
новое решение по делу, он вправе изменить распределение судебных рас-
ходов. 

Если суд апелляционной инстанции не изменил распределение су-
дебных расходов, то в соответствии с частью 3 статьи 98 ГПК РФ этот во-
прос по заявлению заинтересованного лица должен быть разрешен судом 
первой инстанции. 
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56. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь частью 2 ста- 
тьи 200 ГПК РФ, вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, участ-
вующих в деле, исправить допущенные в апелляционном определении 
описки или явные арифметические ошибки, а также рассмотреть заявления 
лиц, участвующих в деле, о разъяснении апелляционного определения, ко-
торым было изменено решение суда первой инстанции или вынесено новое 
решение (статья 202 ГПК РФ), и о пересмотре апелляционного определения 
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам (глава 42 ГПК РФ). 

Следует обратить внимание судов апелляционной инстанции на то, 
что исходя из требований статей 200, 202, 396 ГПК РФ заявления об ис-
правлении описки или явной арифметической ошибки, о разъяснении апел-
ляционного определения, которым было изменено решение суда первой ин-
станции или вынесено новое решение, а также заявление, представление  
о пересмотре апелляционного определения по вновь открывшимся или но-
вым обстоятельствам рассматриваются судом апелляционной инстанции  
в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле. 

Определения суда апелляционной инстанции об исправлении описки 
или явной арифметической ошибки, об удовлетворении или об отказе  
в удовлетворении заявления о разъяснении апелляционного определения, 
которым было изменено решение суда первой инстанции или вынесено но-
вое решение, а также об удовлетворении или об отказе в удовлетворении 
заявления, представления о пересмотре апелляционного определения  
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в соответствии с ча-
стью 5 статьи 329 ГПК РФ вступают в законную силу с момента их приня-
тия. В связи с этим указанные определения суда апелляционной инстанции 
могут быть обжалованы только в кассационном порядке, поскольку суд 
апелляционной инстанции не вправе рассматривать жалобы на вступившие 
в законную силу судебные постановления. 

57. При наличии обстоятельств, предусмотренных в пунктах 1 и 2 ча-
сти 1 статьи 201 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции вправе по своей 
инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, вынести дополни-
тельное апелляционное определение в судебном заседании с обязательным 
извещением лиц, участвующих в деле. При этом дополнительное апелляци-
онное определение может быть вынесено не позднее установленного законом 
срока на кассационное обжалование апелляционного определения, то есть  
в течение шести месяцев со дня вынесения апелляционного определения. 

58. По смыслу статьи 428 ГПК РФ, после рассмотрения дела в суде 
апелляционной инстанции, в том числе по правилам производства в суде 
первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 
ГПК РФ, исполнительный лист выдается судом, который рассматривал де-
ло в первой инстанции. 

59. Если при рассмотрении дела суд апелляционной инстанции уста-
новит, что судом первой инстанции не проводилась подготовка дела к су-
дебному разбирательству или такая подготовка была проведена не в полном 
объеме либо были допущены другие нарушения, которые привели к непра-
вильному рассмотрению дела или к нарушению сроков его рассмотрения, 
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суду апелляционной инстанции необходимо реагировать на допущенные 
нарушения вынесением частного определения (статья 226 ГПК РФ). 

60. В связи с принятием настоящего постановления признать утра-
тившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 24 июня 2008 года № 12 «О применении судами норм Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции». 
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Приложение 6 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах 
применения законодательства, регулирующего 
использование документов в электронном виде  

в деятельности судов общей юрисдикции  
и арбитражных судов» 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения су-
дами положений законодательства, регулирующего использование доку-
ментов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статья- 
ми 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года  
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать 
следующие разъяснения. 

Общие положения 
1. Для целей применения законодательства, регулирующего исполь-

зование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов, используются следующие понятия: 

обращение в суд – документ, созданный в соответствии с процес-
суальным законодательством, направленный в суд (например, исковое за-
явление, заявление, в том числе заявление о выдаче судебного приказа, ад-
министративное исковое заявление, ходатайство, жалоба); 

документ в электронном виде – электронный образ документа или 
электронный документ; 

электронный образ документа (электронная копия документа, изго-
товленного на бумажном носителе) – переведенная в электронную форму  
с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бу-
мажном носителе, заверенная электронной подписью в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации; 

электронный документ – документ, созданный в электронной форме 
без предварительного документирования на бумажном носителе, подписан-
ный электронной подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

электронная подпись – информация в электронной форме, присоеди-
ненная к подписываемому электронному документу или иным образом свя-
занная с ним и позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее элек-
тронный документ; 

простая электронная подпись – электронная подпись, которая по-
средством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает 
факт формирования электронной подписи определенным лицом; 

усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная 
подпись, соответствующая требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 5 
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Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной  
подписи» (далее – Закон об электронной подписи); 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной  
подписи (далее также – квалифицированный сертификат) – электронный 
документ или документ на бумажном носителе, созданный аккредитован-
ным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, 
подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи 
владельцу квалифицированного сертификата и соответствующий требова-
ниям, установленным Законом об электронной подписи и иными принима-
емыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

судебный акт – судебное постановление, принятое в порядке, преду-
смотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, судебный 
акт, принятый в порядке, предусмотренном законодательством о судопро-
изводстве в арбитражных судах, законодательством об административном 
судопроизводстве, судебное решение, вынесенное в порядке, предусмот-
ренном законодательством об уголовном судопроизводстве, за исключени-
ем определений, которые заносятся в протокол судебного заседания (про-
токольные определения); 

система автоматизации судопроизводства – программно-технический 
комплекс, обеспечивающий ведение судебного делопроизводства, закреп-
ление в электронном виде результатов и хода осуществляемых судом  
и другими участниками судопроизводства процессуальных действий  
(в частности, Автоматизированная информационная система Верховного 
Суда Российской Федерации, Государственная автоматизированная система 
«Правосудие», иные автоматизированные информационные системы судов 
общей юрисдикции, комплекс автоматизированных информационных си-
стем арбитражных судов, включая автоматизированную информационную 
систему «Судопроизводство», программный комплекс «Судебно-арбитраж-
ное делопроизводство», информационные системы «Мой арбитр», «Карто-
тека арбитражных дел», «Банк решений арбитражных судов»); 

личный кабинет – информационный ресурс, индивидуально создава-
емый для лица, участвующего в деле, участника уголовного судопроизвод-
ства в системе автоматизации судопроизводства и предназначенный для ре-
ализации возможности подачи обращений в суд в электронном виде  
и получения копий судебных актов, извещений, вызовов и иных докумен-
тов в электронном виде; 

заполнение формы, размещенной на официальном сайте суда в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет») – способ направления обращения в суд и прилагаемых к нему до-
кументов через личный кабинет системы автоматизации судопроизводства, 
доступ к которому обеспечивается с официального сайта суда в сети «Ин-
тернет»; 

размещение судом на его официальном сайте в сети «Интернет» ин-
формации, судебных актов и их копий – включение в систему автоматизации 
судопроизводства информации, судебных актов и их копий с обеспечением 
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доступа к ним с официального сайта соответствующего суда в сети «Ин-
тернет». 

2. Суды общей юрисдикции, арбитражные суды (далее также – суды) 
в силу части 4 статьи 1, части 3 статьи 11 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), части 5 статьи 3, части 6 
статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – АПК РФ), части 4 статьи 2, части 6 статьи 15 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) вправе 
разрешать вопросы, связанные с использованием в своей деятельности до-
кументов в электронном виде на основе применения норм, регулирующих 
сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм – исхо-
дить из общих начал и смысла законодательства (аналогия права). 

Подача в суды общей юрисдикции и арбитражные суды документов  
в электронном виде 

3. Как следует из частей 1, 1.1 статьи 3, части 1.1 статьи 35 ГПК 
РФ, частей 1, 7 статьи 4, части 1 статьи 41 АПК РФ, части 2 статьи 45 КАС 
РФ, граждане, организации, государственные органы, органы местного са-
моуправления, иные органы, должностные лица, лица, наделенные государ-
ственными или иными публичными полномочиями, вправе направлять  
обращения в суд в электронном виде (например, исковые заявления, заяв-
ления, в том числе заявления о выдаче судебного приказа, административ-
ные исковые заявления, ходатайства, жалобы). 

По смыслу части 1 статьи 474.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) участники уголовного судопро-
изводства вправе направлять в суд в электронном виде ходатайства, заявле-
ния, жалобы, представления в ходе досудебного и судебного производства 
по уголовному делу, в том числе по вопросам, связанным с исполнением 
судебного акта. 

Обращения в электронном виде подаются в суды посредством запол-
нения формы, размещенной на официальных сайтах судов в сети «Интер-
нет», в соответствии с порядками подачи документов в электронном виде,  
в том числе в форме электронного документа, утверждаемыми Верховным 
Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации в пределах своих полномочий. 

4. Обращение в суд может быть подписано простой электронной 
подписью, а в случаях, предусмотренных законодательством, должно быть 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (напри-
мер, заявление о предварительном обеспечении защиты авторских и (или) 
смежных прав, заявление об обеспечении иска, заявление о применении 
мер предварительной защиты). 

Если обращение в суд в силу закона подписывается усиленной  
квалифицированной электронной подписью, то доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя на подписание такого 
обращения в суд, также должны быть подписаны (заверены) усиленной 
квалифицированной электронной подписью представляемого лица и (или) 
нотариуса. 
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В указанном случае нотариальные доверенности в виде электронного 
образа должны быть подписаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса, а в виде электронного документа – представляе-
мого лица и нотариуса. 

Если законодательством не установлено требование о подписании 
обращения в суд усиленной квалифицированной электронной подписью, то 
при подаче представителем обращения в виде электронного образа доку-
мента к обращению прилагаются доверенность или иной документ, под-
тверждающий полномочия на подписание обращения в суд, в виде элек-
тронного образа документа, заверенного простой электронной подписью 
лица, подающего документы в суд. 

5. В рамках уголовного судопроизводства обращение в суд (ходатай-
ство, заявление, в том числе связанное с предъявлением гражданского иска 
и отказом от него, жалоба, представление) может быть подано в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью участника уголовного судопроизводства, его подающего. 

Обращение в суд может быть также подано в виде электронного об-
раза документа, заверенного в целях защиты прав участников уголовного 
судопроизводства усиленной квалифицированной электронной подписью 
подающего его участника уголовного судопроизводства. 

При отсутствии у участника уголовного судопроизводства усиленной 
квалифицированной электронной подписи обращение в суд может быть по-
дано на бумажном носителе. 

Приложенные к ходатайству, заявлению, жалобе, представлению 
электронные документы или электронные образы документов, изготовлен-
ные иным лицом, органом, организацией, подписываются либо заверяются 
усиленной квалифицированной электронной подписью соответственно это-
го лица, органа, организации (часть 1 статьи 474.1 УПК РФ, статья 12.2  
Федерального закона от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ «О введении в дей-
ствие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», Поря-
док подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в элек-
тронном виде, в том числе в форме электронного документа, утвержденный 
приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 29 но-
ября 2016 года № 46-П, Порядок подачи в федеральные суды общей юрис-
дикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного 
документа, утвержденный приказом Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 251, Поря-
док подачи мировым судьям документов в электронном виде, в том числе  
в форме электронного документа, утвержденный приказом Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации от 11 сентября 
2017 года № 168). 

6. Как следует из части 2 статьи 17 Закона об электронной подписи, 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
может содержать сведения об ограничениях использования квалифициро-
ванного сертификата (например, документ, подписанный усиленной квали-
фицированной электронной подписью, квалифицированный сертификат 
ключа проверки которой содержит ограничение его использования сферой 
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государственных закупок, будет иметь юридическое значение исключи-
тельно в данной сфере). 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной под-
писи, которой подписано обращение в суд, не должен содержать ограниче-
ний для ее использования в целях обращения в суд. 

Квалифицированный сертификат, содержащий информацию о пра-
вомочиях владельца квалифицированного сертификата действовать от име-
ни определенного лица, в том числе о полномочиях на подписание обраще-
ния в суд, не заменяет доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя. 

7. Обращение в суд от имени юридического лица может быть подпи-
сано лицом, имеющим право действовать без доверенности, либо предста-
вителем личной усиленной квалифицированной электронной подписью  
физического лица либо подписью физического лица, исполняющего соот-
ветствующие должностные обязанности, квалифицированный сертификат 
которой выдан данному юридическому лицу (часть 3 статьи 14 Закона  
об электронной подписи). 

С учетом этих положений при принятии обращения в суд от имени 
юридического лица, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, необходимо проверять, указано в квалифицированном 
сертификате в качестве его владельца только физическое лицо (личная под-
пись физического лица) либо наряду с физическим лицом указано наимено-
вание юридического лица, которому выдан данный сертификат (подпись 
исполняющего должностные обязанности физического лица). 

При этом обращение в суд от имени юридического лица не считается 
подписанным, если в качестве владельца квалифицированного сертификата 
не указано физическое лицо (часть 4 статьи 131 ГПК РФ, часть 1 статьи 125 
АПК РФ, часть 1 статьи 125 КАС РФ, часть 3 статьи 14 Закона об элек-
тронной подписи). 

8. В тех случаях, когда физическое лицо обращается в суд от своего 
имени, его обращение может быть подписано личной усиленной квалифи-
цированной электронной подписью данного физического лица либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, выданной данному  
физическому лицу как лицу, исполняющему должностные обязанности 
(часть 1.1 статьи 3, часть 1.1 статьи 35 ГПК РФ, часть 7 статьи 4, часть 1 
статьи 41 АПК РФ, часть 2 статьи 45 КАС РФ, часть 3 статьи 14 Закона  
об электронной подписи). 

9. Документы, прилагаемые к обращению, подаваемому в суд в элек-
тронном виде, и подтверждающие соблюдение предусмотренных законом 
процессуальных условий подачи обращения (например, документ об уплате 
государственной пошлины, в том числе формируемый посредством пла-
тежных онлайн-систем, банкоматов, мобильных приложений и платежных 
устройств, доверенность, ордер адвоката, документ об образовании пред-
ставителя по административному делу), представляются в виде электрон-
ных образов документов, заверенных простой электронной подписью или 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего 
документы, либо в виде электронных документов. 
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В случае подачи указанных документов в виде электронных образов 
суд после принятия обращения к производству вправе потребовать пред-
ставления подлинников данных документов либо их копий, заверенных  
в порядке, предусмотренном для заверения соответствующих письменных 
доказательств (часть 2 статьи 71 ГПК РФ, часть 8 статьи 75 АПК РФ,  
часть 2 статьи 70 КАС РФ). При непредставлении подлинников или копий 
таких документов в указанный судом разумный срок исковое заявление, за-
явление, административное исковое заявление, жалоба (представление)  
могут быть оставлены без рассмотрения (пункт 5 части 1 статьи 196 КАС 
РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ). 

10. Если исковое заявление, заявление, административное исковое 
заявление, жалоба или представление и приложенные к ним документы  
поданы в суд в электронном виде и судьей вынесено определение (поста-
новление) об отказе в принятии или о возвращении такого обращения, то 
поданные в электронном виде документы не прилагаются к копии соответ-
ствующего определения (постановления) (статьи 134, 135 ГПК РФ, ста- 
тьи 127.1, 129 АПК РФ, статьи 128, 129 КАС РФ, часть 4 статьи 389.6, ста-
тьи 401.5, 412.4 УПК РФ). 

11. Согласно пункту 1 части 3 статьи 135 КАС РФ при подготовке 
административного дела к судебному разбирательству суд обязан напра-
вить административному ответчику и заинтересованному лицу копии ад-
министративного искового заявления и приложенных к нему документов, 
если они не направлены им административным истцом. 

Для обеспечения возможности исполнения данной обязанности  
в определении о принятии к производству административного искового за-
явления следует указывать на необходимость сообщения суду администра-
тивным ответчиком и заинтересованным лицом, обладающими государ-
ственными или иными публичными полномочиями, адреса электронной 
почты, на который им могут быть направлены названные выше копии заяв-
ления и документов, поданных в суд в электронном виде, имея в виду, что  
в отличие от административного истца, обладающего государственными 
или иными публичными полномочиями, который обязан направить другим 
участвующим в деле лицам копии административного искового заявления  
и приложенных к нему документов, на административного истца, не обла-
дающего указанными полномочиями, Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации не возлагает такой обязанности (часть 7 
статьи 125 КАС РФ). 

При несообщении лицом, обладающим государственными или ины-
ми публичными полномочиями, адреса электронной почты в установлен-
ный судом срок копии административного искового заявления и приложен-
ных к нему документов могут быть направлены на адрес электронной 
почты, указанный этим лицом ранее при подаче документов в суд в элек-
тронном виде (в том числе документов по иному делу), либо на адрес элек-
тронной почты, содержащийся на официальном сайте такого лица. 

12. В случае если при рассмотрении дела в порядке, предусмотрен-
ном законодательством о гражданском судопроизводстве, исковое заявле-
ние, жалоба (представление) и приложенные к ним документы поданы в суд 
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в электронном виде, то при подготовке дела к судебному разбирательству 
суд предлагает истцу или его представителю в установленный судом срок 
передать ответчикам и третьим лицам копии искового заявления, жалобы 
(представления) и приложенные к ним документы (часть 4 статьи 1, абзац 
второй статьи 132 и пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ). 

13. По смыслу части 4 статьи 1, части 3 статьи 108 ГПК РФ, части 5 
статьи 3, части 6 статьи 114 АПК РФ, части 4 статьи 2, части 4 статьи 93 
КАС РФ, статей 128, 129 УПК РФ при решении вопроса об истечении срока 
подачи обращения в суд (срока исковой давности) следует исходить из то-
го, что обращение подано в суд на дату, указанную в уведомлении о по-
ступлении документов в соответствующую информационную систему. 

Судебные извещения 
14. Информация о принятии обращения в суд к производству, о вре-

мени и месте судебного заседания или совершения отдельного процес-
суального действия размещается судом на официальном сайте соответ-
ствующего суда в сети «Интернет» с учетом сроков, предусмотренных про-
цессуальным законодательством (часть 7 статьи 113 ГПК РФ, часть 1 ста-
тьи 121 АПК РФ, часть 7 статьи 96 КАС РФ). 

Документами, подтверждающими размещение судом на его офици-
альном сайте в сети «Интернет» сведений о времени и месте судебного за-
седания или совершения отдельного процессуального действия, в том числе 
дату размещения указанных сведений, являются: отчет системы автомати-
зации судопроизводства о публикации судебного акта на официальном сай-
те суда в сети «Интернет», изготовленные на бумажном носителе копии 
страниц официального сайта суда, в которых содержится дата размещения 
информации и сама информация о времени и месте судебного заседания 
или совершения отдельного процессуального действия. 

Изготовленные на бумажном носителе копии страниц официального 
сайта суда, подтверждающие размещение судом указанных сведений, при-
общаются к материалам дела. 

Размещение информации, связанной с рассмотрением судом уголов-
ного дела, на официальном сайте соответствующего суда в сети «Интернет» 
является дополнительным способом информирования участников уголов-
ного судопроизводства о времени и месте судебного заседания. 

15. По смыслу части 2.1 статьи 113 ГПК РФ, частей 1 и 6 статьи 121 
АПК РФ, части 8 статьи 96 КАС РФ под получением первого судебного из-
вещения или первого судебного акта лицом, участвующим в деле, иным 
участником процесса следует понимать получение, в том числе по элек-
тронной почте, судебного извещения либо вызова в предварительное су-
дебное заседание, судебное заседание и (или) копии определения по делу 
(например, определения о принятии искового заявления к производству  
и возбуждении производства по делу, назначении времени и места судебно-
го заседания, об отложении судебного разбирательства, а для лица, всту-
пившего (привлеченного) в процесс после возбуждения производства  
по делу, – определения об удовлетворении ходатайства о вступлении в де-
ло, определения о привлечении в качестве третьего лица либо заинтересо-
ванного лица к участию в деле; для лица, не участвовавшего в деле,  
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но обжаловавшего принятый в отношении его прав и обязанностей судеб-
ный акт, – определения о принятии апелляционной (кассационной) жалобы, 
определения о передаче кассационной, надзорной жалобы, представления 
вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании). 

При рассмотрении дела в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о судопроизводстве в арбитражных судах, судебные акты, а при  
рассмотрении дела в порядке, предусмотренном законодательством об ад-
министративном судопроизводстве, копии судебных актов, которыми на-
значаются время и место судебных заседаний или совершения отдельных 
процессуальных действий, размещаются на официальном сайте суда в сети 
«Интернет» в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участву-
ющим в деле, и иным участникам процесса, в том числе посредством  
личного кабинета (далее – в режиме ограниченного доступа). При рассмот-
рении дела в порядке, предусмотренном законодательством об администра-
тивном судопроизводстве, суд размещает копии указанных судебных актов 
при наличии технической возможности. 

Наряду с размещением судебных актов (копий судебных актов) в ре-
жиме ограниченного доступа информация о времени и месте судебных за-
седаний, тексты судебных актов размещаются судом в порядке, предусмот-
ренном статьями 14, 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 года 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов  
в Российской Федерации». 

16. Если суд располагает сведениями о том, что лицам, указанным 
в части 2.1 статьи 113 ГПК РФ, части 1 статьи 121 АПК РФ, части 8 ста- 
тьи 96 КАС РФ, известно о начавшемся процессе, то такие лица могут из-
вещаться судом о времени и месте судебного заседания или совершения от-
дельных процессуальных действий, в том числе в судах апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций, посредством размещения соответ-
ствующей информации на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

Вместе с тем в целях соблюдения принципа равенства всех перед за-
коном и судом, принципа состязательности, информирования лиц, участ-
вующих в деле, о продолжении судебного процесса такие лица должны 
быть извещены также путем направления на бумажном носителе судебного 
извещения или вызова, судебного акта (копии судебного акта) о соверше-
нии следующих процессуальных действий: 

о восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной (част-
ной), кассационной, надзорной жалобы или представления; 

о принятии к производству заявления, представления о пересмотре 
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 

о назначении судебного заседания после принятия итогового судеб-
ного акта по делу (например, решения суда первой инстанции, определения 
о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рас-
смотрения, судебного акта суда апелляционной, кассационной, надзорной 
инстанции, которым завершено производство по делу на соответствующей 
стадии процесса) для разрешения вопроса (заявления), подлежащего рас-
смотрению в рамках данного дела (например, вопроса о принятии дополни-
тельного решения (определения, постановления), заявления о возмещении 
судебных расходов). 
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17. В ходе рассмотрения дела в порядке, предусмотренном законода-
тельством о гражданском судопроизводстве, об административном судо-
производстве, об уголовном судопроизводстве, при наличии технической 
возможности суд по заявлению лица, участвующего в деле, участника уго-
ловного судопроизводства обязан направлять ему извещения, вызовы  
и иные документы, направление которых предусмотрено законом (их ко-
пии), в электронном виде, за исключением документов, содержащих ин-
формацию, доступ к которой в соответствии с законодательством ограни-
чен (часть 1 статьи 35 ГПК РФ, часть 4 статьи 45 КАС РФ, часть 3 ста- 
тьи 474.1 УПК РФ, пункт 4 статьи 12 Федерального закона от 23 июня 
2016 года № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части применения электронных документов 
в деятельности органов судебной власти» (далее – Федеральный закон  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части применения электронных документов в деятельности 
органов судебной власти»). 

18. Органы местного самоуправления, иные органы и организации,  
к числу которых относятся любые юридические лица (часть 2.1 статьи 113 
ГПК РФ), органы местного самоуправления, иные органы и организации, 
наделенные отдельными государственными или иными публичными пол-
номочиями (часть 10 статьи 96 КАС РФ), вправе заявить ходатайство  
о направлении им судебных извещений и вызовов без использования сети 
«Интернет». 

Данное ходатайство должно быть мотивированным и может под-
тверждаться доказательствами, свидетельствующими об отсутствии у лица, 
участвующего в деле, компьютерной техники, сотовых телефонов, иных 
средств коммуникации, обеспечивающих доступ к сети «Интернет», и (или) 
отсутствии возможности использовать данную сеть. 

19. Лица, участвующие в деле, участники уголовного судопроизвод-
ства с их согласия могут извещаться судом о времени и месте судебного за-
седания путем направления им извещений или вызовов по электронной по-
чте (часть 1 статьи 96 КАС РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 5 статьи 3 
АПК РФ). 

Согласие на извещение по электронной почте может быть выражено, 
в частности, посредством указания адреса электронной почты в тексте об-
ращения в суд, а также при подаче обращения в суд в электронном виде по-
средством заполнения соответствующей формы, размещенной на офици-
альном сайте суда в сети «Интернет». 

Судебное извещение, вызов, направленные по адресу электронной 
почты, указанному лицом, участвующим в деле, участником уголовного 
судопроизводства, считаются полученными такими лицами в день направ-
ления судебного извещения, вызова. 

Подготовка и рассмотрение дела с использованием документов  
в электронном виде 

20. Судья в определении о принятии к производству искового заяв-
ления, заявления, административного искового заявления, а также в ходе 
подготовки дела к судебному разбирательству и в процессе рассмотрения 
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дела, в том числе гражданского иска в уголовном деле, вправе предложить 
лицам, участвующим в деле, представить в указанный им срок требующие-
ся для рассмотрения дела документы в электронном виде (статьи 35, 
150 ГПК РФ, статьи 41, 135 АПК РФ, статьи 45, 135 КАС РФ, часть 4 ста-
тьи 44, часть 2 статьи 54, часть 1 статьи 474.1 УПК РФ). 

В частности, суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, 
представить с возможностью копирования текста исковое заявление, 
встречное исковое заявление, отзыв на иск, проект мирового соглашения 
(проект соглашения о примирении), ранее поданные на бумажном носителе, 
а также предложить представить доказательства, содержащие в том числе 
математические расчеты, в виде электронных таблиц с применением встро-
енных формул расчета каждого промежуточного и итогового значения, 
графические объекты, химические, физические и иные формулы. 

21. Проект мирового соглашения (проект соглашения о примирении) 
может быть представлен в суд в виде электронного документа, подписанно-
го сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
в виде электронного образа документа, содержащего графические подписи 
сторон, заверенного простой электронной подписью одной из сторон. 

При этом вопрос об утверждении мирового соглашения (соглашения 
о примирении) рассматривается в судебном заседании (части 1 и 2 статьи 173 
ГПК РФ, часть 2 статьи 141 АПК РФ, часть 4 статьи 137 КАС РФ). 

22. После принятия к производству обращения, к которому в каче-
стве доказательств обоснованности заявленных требований приложены 
распечатанные копии страниц сайтов в сети «Интернет», суд вправе в ходе 
подготовки дела к судебному разбирательству или в ходе судебного разби-
рательства по делу в целях собирания (обеспечения) доказательств неза-
медлительно провести осмотр данных страниц (часть 4 статьи 1, статья 75 
ГПК РФ, часть 5 статьи 3, статья 79 АПК РФ, часть 4 статьи 2, статья 74 
КАС РФ). 

Кроме того, доказательства, подтверждающие распространение оп-
ределенной информации в сети «Интернет», до обращения заинтересован-
ного лица в суд могут обеспечиваться нотариусом. При оценке таких дока-
зательств суд не вправе признать недопустимым обеспеченное нотариусом 
доказательство только на основании того, что нотариус не известил о вре-
мени и месте его обеспечения владельца сайта или иное лицо, которое 
предположительно разместило в сети «Интернет» информацию, относящу-
юся к предмету спора (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ, статья 84 
КАС РФ). 

23. Доказательства, истребуемые судом у лиц, не являющихся участ-
никами судебного разбирательства, а также документы, представляемые  
в суд лицами, содействующими осуществлению правосудия (например, пе-
реводчиками, экспертами, специалистами), могут быть направлены в суд  
в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте суда в сети «Интернет» (статья 71 ГПК РФ, статья 75 АПК РФ, ста- 
тья 70 КАС РФ). 

24. В случае направления в суд электронных образов доказательств суд 
после возбуждения производства по делу может потребовать представления 
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подлинников данных доказательств, в частности, если в соответствии с фе-
деральным законом или иным нормативным правовым актом обстоятель-
ства подлежат подтверждению только такими документами (например, век-
селем); 

невозможно разрешить дело без подлинников документов (например, 
расписки заемщика); 

представленные копии одного и того же документа различны по сво-
ему содержанию; 

у судьи возникли основанные на материалах дела сомнения в досто-
верности представленных доказательств и (или) вопрос об их достоверно-
сти вынесен на обсуждение лиц, участвующих в деле (статьи 67, 71 ГПК 
РФ, статьи 71, 75 АПК РФ, статьи 70, 84 КАС РФ). 

При этом суд разъясняет последствия непредставления подлинников 
доказательств, к которым, в частности, относятся: 

возможность рассмотрения дела по имеющимся в деле доказатель-
ствам (часть 2 статьи 150 ГПК РФ, часть 1 статьи 156 АПК РФ), 

обоснование выводов суда объяснениями другой стороны спора 
(часть 1 статьи 68 ГПК РФ), 

признание судом определенного факта установленным или опроверг-
нутым (часть 3 статьи 79 ГПК РФ, часть 5 статьи 77 КАС РФ), 

вывод суда о признании соответствующего обстоятельства другой 
стороной спора (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ), 

возникновение необходимости истребования доказательства судом 
по своей инициативе (часть 1 статьи 63 КАС РФ). 

25. Если участниками уголовного судопроизводства представлены  
в суд документы в виде электронных образов, то суд в целях проверки  
и оценки доказательств вправе потребовать представления подлинников 
этих документов (статьи 17, 85, 87, 88 УПК РФ). 

Выполнение судебных актов в форме электронного документа 
26. Судебные акты, в том числе заочное решение, особое мнение 

судьи, за исключением судебных актов, содержащих сведения, составляю-
щие охраняемую законом тайну, а также иных судебных актов, указанных 
в части 2 статьи 474.1 УПК РФ, могут быть выполнены (изготовлены)  
в форме электронного документа, который подписывается судьей (судьями) 
усиленной квалифицированной электронной подписью (часть 1 статьи 13 
ГПК РФ, часть 5 статьи 15 АПК РФ, часть 1.1 статьи 16 КАС РФ, часть 2 
статьи 474.1 УПК РФ). 

По просьбе (ходатайству) взыскателя при наличии технической воз-
можности судебный приказ может быть выполнен и направлен судом об-
щей юрисдикции в форме электронного документа, подписанного судьей 
усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 130 ГПК 
РФ, часть 1 статьи 123.8 КАС РФ). 

Если судебный акт выполняется в форме электронного документа, 
наряду с таким документом изготавливается экземпляр на бумажном носи-
теле, подписанный собственноручно судьей (судьями) (часть 1 статьи 
13 ГПК РФ, часть 5 статьи 15 АПК РФ, часть 1.1 статьи 16 КАС РФ, часть 2 
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статьи 474.1 УПК РФ, пункт 4 статьи 12 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти применения электронных документов в деятельности органов судебной 
власти»). 

Экземпляр судебного акта, выполненный в форме электронного до-
кумента, и экземпляр судебного акта, выполненный на бумажном носителе, 
имеют равную юридическую силу. 

Экземпляр судебного акта на бумажном носителе приобщается к ма-
териалам судебного дела. Экземпляр судебного акта в форме электронного 
документа хранится в системе автоматизации судопроизводства. 

По ходатайству (заявлению) лица, участвующего в деле, участника 
уголовного судопроизводства и при наличии технической возможности су-
дом может быть изготовлена и направлена в виде электронного образа, за-
веренного усиленной квалифицированной электронной подписью, копия 
судебного акта, принятого до вступления в силу Федерального закона  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части применения электронных документов в деятельности 
органов судебной власти». 

27. Исходя из части 5 статьи 15, частей 5 и 6 статьи 19 АПК РФ  
в случае, если к рассмотрению дела привлечены арбитражные заседатели, 
судебный акт выполняется в форме электронного документа и подписыва-
ется усиленными квалифицированными электронными подписями судьи  
и арбитражных заседателей. При отсутствии такой возможности судебный 
акт выполняется на бумажном носителе. 

Направление судебных актов и их копий в электронном виде 
28. В случаях, предусмотренных законодательством о судопроизвод-

стве в арбитражных судах, судебные акты, за исключением судебных актов, 
содержащих сведения, составляющие охраняемую законом тайну, а в слу-
чаях, предусмотренных законодательством о гражданском судопроизвод-
стве, об административном судопроизводстве, копии судебных актов,  
за исключением копий судебных актов, содержащих сведения, составляю-
щие охраняемую законом тайну, при наличии технической возможности 
направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения  
на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного до-
ступа либо в виде электронного документа – для судебных актов, принятых 
в порядке, предусмотренном законодательством о судопроизводстве в ар-
битражных судах (часть 1 статьи 177, часть 1 статьи 186 АПК РФ), либо  
в виде электронного образа судебного акта, заверенного усиленной квали-
фицированной электронной подписью судьи или уполномоченного работ-
ника аппарата суда (часть 1 статьи 214, статья 227 ГПК РФ, часть 1.1 ста- 
тьи 182, статья 201 КАС РФ, пункт 4 статьи 12 Федерального закона  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части применения электронных документов в деятельности 
органов судебной власти»). 

29. Посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Ин-
тернет» в режиме ограниченного доступа направляются: 

копия судебного акта – лицам, участвующим в деле, но не явившимся 
в судебное заседание, – органам государственной власти, органам местного 



314 

самоуправления, иным органам и организациям при рассмотрении дела  
в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроиз-
водстве, в случае наличия технической возможности (часть 1 статьи 214, 
часть 2 статьи 227 ГПК РФ); 

судебный акт – лицам, участвующим в деле, при рассмотрении дела  
в порядке, предусмотренном законодательством о судопроизводстве в ар-
битражных судах (статьи 177, 186 АПК РФ); 

копия судебного акта – лицам, участвующим в деле, обладающим 
государственными или иными публичными полномочиями, при рассмотре-
нии дела в порядке, предусмотренном законодательством об администра-
тивном судопроизводстве, в случае наличия технической возможности 
(статьи 182, 201 КАС РФ). 

По ходатайству иных участвующих в деле лиц копии судебных ак-
тов, за исключением копий судебных актов, содержащих сведения, состав-
ляющие охраняемую законом тайну, высылаются судом посредством их 
размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме огра-
ниченного доступа (часть 1 статьи 35, часть 1 статьи 214 ГПК РФ, часть 4 
статьи 45 КАС РФ). 

Копии таких судебных актов высылаются судом посредством их раз-
мещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограни-
ченного доступа также с согласия участвующих в гражданском деле лиц,  
не присутствующих в судебном заседании, – граждан (часть 1 статьи 214 
ГПК РФ). 

Согласие указанных лиц может быть выражено в письменном заяв-
лении или при подаче обращения в суд в электронном виде посредством 
заполнения соответствующей формы, размещенной на официальном сайте 
суда в сети «Интернет». 

30. По просьбе либо с согласия участника уголовного судопроизвод-
ства при наличии технической возможности в суде копия судебного акта  
в виде электронного образа документа, заверенного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (за исключением копии судебного акта, 
содержащего сведения, составляющие охраняемую законом тайну, а также 
копий иных судебных актов, указанных в части 2 статьи 474.1 УПК РФ), 
может быть направлена ему посредством размещения на официальном сай-
те суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (часть 3 ста- 
тьи 474.1 УПК РФ). При наличии согласия участника уголовного судопро-
изводства направление такой копии судебного акта не позднее истечения 
срока, установленного Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации для направления копии судебного акта, заменяет направление ее 
указанному лицу на бумажном носителе, за исключением случаев, когда 
копия судебного акта в соответствии с требованиями закона (напри-
мер, часть 2 статьи 101, статья 312 УПК РФ) должна быть вручена участни-
ку уголовного судопроизводства. 

Согласие участника уголовного судопроизводства может быть выра-
жено в письменном заявлении или при подаче обращения в суд в электрон-
ном виде посредством заполнения соответствующей формы, размещенной 
на официальном сайте суда в сети «Интернет». 
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31. По смыслу части 1 статьи 214, статьи 227 ГПК РФ, статей 182, 
201 КАС РФ направление копий судебных актов посредством их размеще-
ния на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного 
доступа осуществляется: 

не позднее истечения срока, установленного процессуальным зако-
нодательством для направления копий судебных актов на бумажном носи-
теле, который начинает течь со дня принятия судебного акта в окончатель-
ной форме (например, не позднее чем через пять дней со дня принятия 
решения суда в окончательной форме), если соответствующее ходатайство 
подано или согласие дано до принятия судебного акта; 

не позднее истечения срока, установленного процессуальным зако-
нодательством для направления копий судебных актов на бумажном носи-
теле, который начинает течь со дня вынесения определения об удовлетво-
рении соответствующего ходатайства, если оно подано после принятия 
судебного акта. 

Судебный акт арбитражного суда, выполненный в форме электрон-
ного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его 
размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  
в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его 
принятия (часть 1 статьи 177, часть 1 статьи 186 АПК РФ). 

32. Судебный акт (копия судебного акта) считается полученным ли-
цом, которому он в силу положений процессуального законодательства вы-
сылается посредством его размещения на официальном сайте суда в режи-
ме ограниченного доступа, на следующий день после дня его размещения 
на указанном сайте (статьи 214, 227 ГПК РФ, статьи 177, 186 АПК РФ, ста-
тьи 182, 201 КАС РФ). 
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Приложение 7 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 26.06.2008 № 13 «О применении норм гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации  
при рассмотрении и разрешении дел в суде  
первой инстанции» (в ред. от 09.02.2012) 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения 
норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в суде первой инстанции Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации на основании статьи 126 Конституции Российской Фе-
дерации постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Исходя из задач гражданского судопроизводства, суду первой ин-
станции необходимо обеспечить правильное рассмотрение и разрешение 
гражданских дел в установленные законом сроки. 

Начало течения срока рассмотрения и разрешения гражданских дел, 
подсудных мировому судье, в соответствии с частью 1 статьи 154 ГПК РФ 
определяется днем принятия заявления к производству, а по всем другим 
делам – днем поступления заявления в суд. При этом в сроки рассмотрения 
и разрешения гражданских дел включается срок подготовки дела к судеб-
ному разбирательству. 

Окончанием срока рассмотрения и разрешения дела является день 
принятия судом решения по существу либо вынесения определения о пре-
кращении его производством или об оставлении заявления без рассмот-
рения. 

В тех случаях, когда в одном производстве соединяются требования, 
для одних из которых законом установлен сокращенный срок рассмотре-
ния, а для других – общий (например, об установлении отцовства и взыска-
нии алиментов), дело подлежит рассмотрению и разрешению до истечения 
двух месяцев со дня поступления заявления в суд независимо от того, что 
по одному из требований установлен сокращенный срок (статья 154 ГПК РФ). 

2. В подготовительной части судебного разбирательства надлежит 
устанавливать, извещены ли неявившиеся лица о времени и месте судебно-
го заседания с соблюдением требований закона о необходимости вручения 
копий искового заявления ответчику и третьим лицам и извещений всем 
участвующим в деле лицам в срок, достаточный для своевременной явки  
в суд и подготовки к делу (статьи 113, 114 ГПК РФ). Этот срок должен 
определяться в каждом случае с учетом места жительства лиц, участвую-
щих в деле, их осведомленности об обстоятельствах дела, возможности 
подготовиться к судебному разбирательству, а также сложности дела. 

При этом необходимо учитывать, что извещение участников судо-
производства допускается, в том числе посредством СМС-сообщения  
в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта 
отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на полу-
чение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду  
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с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление 
подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который 
оно направляется. 

3. При неявке в суд лица, извещенного в установленном порядке  
о времени и месте рассмотрения дела, вопрос о возможности судебного 
разбирательства дела решается с учетом требований статей 167 и 233 ГПК 
РФ. Невыполнение лицами, участвующими в деле, обязанности известить 
суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих 
причин дает суду право рассмотреть дело в их отсутствие. 

По общему правилу, суд не вправе признать обязательным участие 
сторон в судебном заседании, если они обратились к суду с просьбой о рас-
смотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда. Ис-
ключением является право суда при рассмотрении и разрешении дел, воз-
никающих из публичных правоотношений, признать обязательной явку  
в судебное заседание представителя органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или должностного лица, действия или решения 
которых оспариваются (часть 4 статьи 246 ГПК РФ), а также в случае, когда 
участие заявителей и других лиц является обязательным в силу закона (ста-
тья 273 ГПК РФ). 

4. Устанавливая личность явившихся в судебное заседание участни-
ков процесса (статья 161 ГПК РФ), надлежит выяснить их фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, место работы и жительства. Суд устанавливает 
личность гражданина на основании исследования паспорта, служебного 
удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность. 

Кроме того, следует выяснить в отношении: 
а) должностного лица или его представителя – объем его полномочий 

(статьи 48, 54 ГПК РФ), а также наличие обстоятельств, исключающих воз-
можность его участия в суде (статья 51 ГПК РФ); 

б) эксперта – сведения о его образовании, занимаемой должности  
и стаже работы по специальности; 

в) свидетеля – родственные и иные отношения со сторонами. 
5. Выполняя требования статьи 165 ГПК РФ, председательствующий 

обязан разъяснить участвующим в деле лицам их процессуальные права  
и обязанности, в частности, право знакомиться с материалами дела, пред-
ставлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы 
другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специали-
стам, заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, да-
вать объяснения суду в устной и письменной форме, приводить свои дово-
ды по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, 
возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих  
в деле, знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать свои за-
мечания на протокол с указанием на допущенные в нем неточности и (или) 
его неполноту в течение пяти дней со дня его подписания (статья 231 ГПК 
РФ), право сторон на возмещение расходов на оплату услуг представителя 
и на возмещение судебных расходов в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных статьями 100, 102 ГПК РФ, право участвующих в деле лиц обжаловать 
решение в суд второй инстанции (статьи 320, 336 ГПК РФ), а также их  
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обязанность добросовестно пользоваться принадлежащими им процес-
суальными правами. 

6. Неявка лиц, участвующих в деле, в судебное заседание при выпол-
нении судебного поручения (статья 63 ГПК РФ) в силу закона не является 
препятствием к выполнению судебного поручения, однако это обстоятель-
ство не освобождает суд от обязанности известить указанных лиц о време-
ни и месте судебного заседания. Учитывая это, суд, дающий поручение,  
на основании части 2 статьи 62 ГПК РФ должен сообщить адреса назван-
ных лиц суду, выполняющему поручение. 

7. Обратить внимание судов на то, что в соответствии со статьей 63 
ГПК РФ исполнение судебных поручений должно производиться судом  
с соблюдением всех установленных законом процессуальных правил. 

Недопустима передача исполнения поручений работникам аппарата 
суда, а также получение письменных объяснений вместо выяснения по-
ставленных в определении вопросов в судебном заседании с составлением 
протокола (статья 228 ГПК РФ). При этом необходимо иметь в виду, что 
лица, участвующие в деле, в силу части 1 статьи 35 ГПК РФ вправе давать 
объяснения суду как в устной, так и письменной форме и по их ходатайству 
к протоколу могут быть приобщены соответствующие письменные объяс-
нения. Свидетели должны быть предупреждены об ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Осмотр и иссле-
дование на месте письменных и вещественных доказательств также должны 
производиться судом. От имени сторон и третьих лиц объяснения могут да-
вать их представители (статья 48 ГПК РФ). 

8. Судам необходимо обеспечить соблюдение предусмотренного ча-
стью 2 статьи 62 ГПК РФ месячного срока выполнения судебного поруче-
ния, течение которого начинается на следующий день после поступления в 
суд копии определения о судебном поручении (часть 3 статьи 107 ГПК РФ). 

Протокол судебного заседания, составленный при выполнении су-
дебного поручения, должен отражать все существенные обстоятельства, ко-
торые поручено выяснить суду, и содержать исчерпывающие ответы на по-
ставленные вопросы (статья 229 ГПК РФ). Кроме того, в протоколе должны 
быть отражены и другие имеющие значение для правильного разрешения 
дела обстоятельства, установленные при выполнении поручения. 

9. После доклада дела судья выясняет, поддерживает ли истец заяв-
ленные требования, признает ли их ответчик и не желают ли стороны окон-
чить дело мировым соглашением. Необходимо уточнить, в каком размере  
и по каким основаниям поддерживается или признается иск, а если стороны 
намерены окончить дело мировым соглашением, то на каких конкретных 
условиях (статья 172 ГПК РФ). 

Если стороны выразили желание закончить дело мировым соглаше-
нием, то в случае необходимости им может быть предоставлена возмож-
ность сформулировать условия мирового соглашения, для чего судом  
объявляется перерыв в судебном заседании или, в зависимости от обстоя-
тельств дела, судебное разбирательство откладывается. 

10. Исходя из того, что встречный иск может быть принят судом 
лишь с соблюдением общих правил предъявления иска, кроме правил  
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о подсудности (статья 137, часть 2 статьи 31 ГПК РФ), в случае, когда он 
заявлен в процессе рассмотрения дела, следует обсудить вопрос об отложе-
нии судебного разбирательства и предоставлении лицам, участвующим  
в деле, времени для соответствующей подготовки. 

Откладывая разбирательство дела (статья 169 ГПК), суд должен ука-
зать в определении мотивы отложения и назначить дату нового судебного 
заседания с учетом действий, которые должны быть произведены в период 
отложения. При этом на основании части 4 статьи 1 (аналогия закона) и ча-
сти 3 статьи 39 ГПК РФ, регулирующей сходные отношения, установлен-
ный статьей 154 ГПК РФ срок рассмотрения и разрешения гражданского 
дела следует исчислять со дня принятия судом встречного иска. 

Определение об отказе в принятии встречного иска по мотивам от-
сутствия условий, предусмотренных статьей 138 ГПК РФ, обжалованию  
в суд апелляционной или кассационной инстанции не подлежит, поскольку 
не препятствует реализации права на обращение за судебной защитой пу-
тем предъявления самостоятельного иска и возбуждения по нему другого 
производства (статьи 331, 371 ГПК РФ). 

11. По смыслу статьи 166 ГПК РФ ходатайства об истребовании но-
вых доказательств, о привлечении к участию в деле других лиц, об отложе-
нии дела и по другим вопросам судебного разбирательства должны быть 
разрешены с учетом мнения лиц, участвующих в деле, и с вынесением 
определения непосредственно после их заявления. 

Отказ суда в удовлетворении ходатайства не лишает лицо, участву-
ющее в деле, права обратиться с ним повторно в зависимости от хода су-
дебного разбирательства. Суд вправе по новому ходатайству (в случае из-
менения обстоятельств при дальнейшем рассмотрении дела) вынести новое 
определение по существу заявленного ходатайства. 

12. В силу части 7 статьи 10 ГПК РФ лица, участвующие в деле,  
и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право 
в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать 
ход судебного разбирательства без разрешения суда (судьи). 

Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио 
и телевидению допускаются с разрешения суда с учетом мнения лиц, 
участвующих в деле. Эти действия должны осуществляться на указанных 
судом местах в зале судебного заседания и по определению суда могут 
быть ограничены во времени. 

13. Исходя из принципа процессуального равноправия сторон и учи-
тывая обязанность истца и ответчика подтвердить доказательствами те  
обстоятельства, на которые они ссылаются, необходимо в ходе судебного 
разбирательства исследовать каждое доказательство, представленное сто-
ронами в подтверждение своих требований и возражений, отвечающее тре-
бованиям относимости и допустимости (статьи 59, 60 ГПК РФ). 

14. При возникновении сомнений в достоверности исследуемых до-
казательств их следует разрешать путем сопоставления с другими установ-
ленными судом доказательствами, проверки правильности содержания  
и оформления документа, назначения в необходимых случаях эксперти- 
зы и т.д. 
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15. При исследовании заключения эксперта суду следует проверять 
его соответствие вопросам, поставленным перед экспертом, полноту  
и обоснованность содержащихся в нем выводов. 

В целях разъяснения или дополнения заключения суд может вызвать 
эксперта для допроса. При наличии в деле нескольких противоречивых за-
ключений могут быть вызваны эксперты, проводившие как первичную, так 
и повторную экспертизу. 

Назначение повторной экспертизы должно быть мотивировано. Суду 
следует указать в определении, какие выводы первичной экспертизы вызы-
вают сомнение, сослаться на обстоятельства дела, которые не согласуются  
с выводами эксперта. 

Противоречия в заключениях нескольких экспертов не во всех случа-
ях требуют повторной экспертизы. Суд может путем допроса экспертов по-
лучить необходимые разъяснения и дополнительное обоснование выводов. 

16. В случаях, указанных в части 1 статьи 188 ГПК РФ, суд вправе 
привлекать специалистов для получения консультаций, пояснений и оказа-
ния непосредственной технической помощи (фотографирования, составле-
ния планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки имущества). 

Задача специалиста в судебном заседании состоит в оказании содей-
ствия суду и лицам, участвующим в деле, в исследовании доказательств. 
Если из консультации специалиста следует, что имеются обстоятельства, 
требующие дополнительного исследования или оценки, суд может предло-
жить сторонам представить дополнительные доказательства либо ходатай-
ствовать о назначении экспертизы. 

17. Поскольку протокол судебного заседания является одним из ос-
новных процессуальных документов, он должен быть изложен полно, четко 
с точки зрения его прочтения, в той последовательности, в которой прово-
дится судебное разбирательство, и, в частности, должен отражать: сведения 
о лицах, явившихся в судебное заседание (статьи 161, 169 ГПК РФ); сведе-
ния о разъяснении экспертам, переводчикам и специалистам их прав и обя-
занностей (статьи 85, 162, 171, 188 ГПК РФ); последовательность исследо-
вания доказательств (статья 175 ГПК РФ); изложение вопросов, заданных 
судом и лицами, участвующими в деле, и полученных на них ответов; дан-
ные об оглашении показаний отсутствующих лиц, исследовании письмен-
ных доказательств, которые были представлены для обозрения; сведения  
о воспроизведении аудио- или видеозаписи и ее исследовании, оглашении  
и разъяснении содержания решения и определений суда, разъяснении по-
рядка и срока их обжалования; сведения о том, когда лица, участвующие  
в деле, и их представители могут ознакомиться с мотивированным решени-
ем, о разъяснении лицам, участвующим в деле, их прав на ознакомление  
с протоколом и подачу на него замечаний и о выполнении иных действий. 

18. Обратить внимание судов на то, что принимаемые решения 
должны быть в соответствии со статьями 195, 198 ГПК РФ законными  
и обоснованными и содержать полный, мотивированный и ясно изложен-
ный ответ на требования истца и возражения ответчика, кроме решений су-
да по делам, по которым ответчик признал иск и признание иска принято 
судом, а также по делам, по которым в иске (заявлении) отказано в связи  
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с признанием неуважительными причин пропуска срока исковой давности 
или срока обращения в суд (абзацы второй и третий части 4 статьи 198  
ГПК РФ). 

При окончании производства по делу без принятия судом решения по 
существу, т.е. при прекращении производства по делу или оставлении заяв-
ления без рассмотрения, судам следует иметь в виду, что эти формы окон-
чания дела существенно отличаются друг от друга. 

При прекращении производства по делу истец лишается права по-
вторного обращения в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете 
и по тем же основаниям (статья 221 ГПК РФ), а при оставлении заявления 
без рассмотрения он вправе предъявить тот же иск в общем порядке после 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заяв-
ления без рассмотрения (статьи 222, 223 ГПК РФ). Суд обязан указывать  
на это в соответствующих определениях. 

Определения, вынесенные в соответствии с абзацами седьмым  
и восьмым статьи 222 ГПК РФ, не могут быть обжалованы в суд кассаци-
онной (апелляционной) инстанции. Согласно части 3 статьи 223 ГПК РФ 
частная жалоба может быть подана лишь на те определения суда, которыми 
отказано в удовлетворении ходатайства истца или ответчика об отмене та-
ких определений. При этом следует иметь в виду, что возможность обра-
щения в суд первой инстанции с ходатайством об отмене определения  
об оставлении заявления без рассмотрения каким-либо процессуальным 
сроком не ограничена. 

19. Поскольку статья 217 ГПК РФ связывает сроки приостановления 
производства по делу с обстоятельствами, наступление которых обязывает 
суд возобновить производство, судья должен периодически проверять,  
не наступили ли эти обстоятельства. Суду следует также разъяснять лицам, 
участвующим в деле, их обязанность информировать суд об устранении об-
стоятельств, вызвавших приостановление производства по делу. 

Время, истекшее с момента приостановления производства по делу 
до его возобновления, не включается в срок рассмотрения дела. 

20. Разъяснить судам, что в случае явки гражданина, ранее признан-
ного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд  
по заявлению заинтересованного лица возобновляет производство по делу  
и выносит новое решение в том же производстве, в котором гражданин был 
признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим. Возбуждение 
нового дела не требуется. 

(Примечание. Срок подачи частной жалобы, представления прокуро-
ра составляет 15 дней со дня вынесения определения (статья 332 (в ред. Фе-
дерального закона от 09.12.2010 № 353-ФЗ) ГПК РФ). 

21. Частная жалоба или представление прокурора на определение су-
да первой инстанции в случаях, когда по закону оно может быть обжалова-
но (статьи 331, 371 ГПК РФ), подается в течение 10 дней со дня вынесения 
определения (статьи 332, 372 ГПК РФ), за исключением случаев, преду-
смотренных частью 2 статьи 145 ГПК РФ. 

22. Розыск ответчика через органы внутренних дел по требованиям, 
указанным в статье 120 ГПК РФ, может быть объявлен по определению 
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судьи как при подготовке дела, так и во время его судебного разбира-
тельства. 

На стадии исполнения решения постановление о розыске должника 
выносится судебным приставом-исполнителем в соответствии со статьей 65 
Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

23. Заявления лиц, участвующих в деле, судебного пристава-испол-
нителя об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда рассматрива-
ются в порядке, установленном статьей 203 ГПК РФ. 

Заявления осужденного или гражданского ответчика по уголовному 
делу об отсрочке или рассрочке исполнения приговора в части имуще-
ственного взыскания рассматриваются в порядке, установленном ста- 
тьей 399 УПК РФ. 

При рассмотрении указанных заявлений с учетом необходимости 
своевременного и полного исполнения решения или приговора в части 
имущественного взыскания суду в каждом случае следует тщательно оце-
нивать доказательства, представленные в обоснование просьбы об отсрочке 
(рассрочке), и материалы исполнительного производства, если исполни-
тельный документ был предъявлен к исполнению. 

В случае удовлетворения заявления в определении суда, помимо све-
дений, перечисленных в статье 225 ГПК РФ, должен быть указан срок дей-
ствия отсрочки (рассрочки), а при рассрочке, кроме того, размер (в рублях 
или в процентах от суммы) периодических платежей, подлежащих взыска-
нию в счет погашения присужденной суммы. При этом пределы действия 
отсрочки (рассрочки) могут быть определены не только датой, но и наступ-
лением какого-либо события (изменением материального положения ответ-
чика, выздоровлением и т.п.). 

Если обстоятельства, в силу которых лицу была предоставлена от-
срочка (рассрочка), отпали ранее, чем указано в определении, суд по заяв-
лению заинтересованного лица либо судебного пристава-исполнителя мо-
жет решить вопрос о прекращении действия отсрочки (рассрочки). 

Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) исполнения реше-
ния на новый срок либо о прекращении действия отсрочки (рассрочки) 
должно рассматриваться в таком же порядке, как и первичное. 

24. В связи с принятием настоящего Постановления признать утра-
тившим силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 14 апреля 1988 г. № 3 «О применении норм ГПК РСФСР при рас-
смотрении дел в суде первой инстанции» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными Постановлением Пленума от 22 декабря 1992 г. № 19, в редак-
ции Постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11, с изменениями, 
внесенными Постановлением Пленума от 26 декабря 1995 г. № 9, в редак-
ции Постановления Пленума от 25 октября 1996 г. № 10, с изменениями  
и дополнениями, внесенными Постановлением Пленума от 10 октября  
2001 г. № 11). 
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Приложение 8 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 11.12.2012 № 29 «О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, 
регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции» 
Федеральным законом от 9 декабря 2010 года № 353-ФЗ «О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» 
внесены изменения в главу 41 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм 
главы 41 ГПК РФ, регулирующей пересмотр вступивших в законную силу 
судебных постановлений в суде кассационной инстанции, Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конститу-
ции Российской Федерации, статьями 9 и 14 Федерального конституцион-
ного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции  
в Российской Федерации», постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Производство в суде кассационной инстанции предназначено для 
исправления существенных нарушений норм материального права или 
норм процессуального права, допущенных судами в ходе предшествующе-
го разбирательства дела и повлиявших на исход дела, и без устранения ко-
торых невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод  
и законных интересов, а также защищаемых законом публичных интересов. 

При рассмотрении кассационных жалобы, представления суд касса-
ционной инстанции проверяет только законность судебных постановлений, 
то есть правильность применения и толкования норм материального права 
и норм процессуального права (часть 2 статьи 390 ГПК РФ). 

2. В соответствии с частью 1 статьи 376, частью 2 статьи 377 ГПК РФ 
в кассационном порядке могут быть обжалованы вступившие в законную 
силу: 

– решения, определения районных судов, гарнизонных военных су-
дов, мировых судей, принятые ими по первой инстанции, судебные приказы; 

– решения, определения верховных судов республик, краевых, об-
ластных судов, окружных (флотских) военных судов, судов городов феде-
рального значения, суда автономной области, судов автономных округов 
(далее – областные и равные им суды), принятые по первой инстанции  
по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок (статьи 244.9, 244.10 ГПК РФ); 

– апелляционные определения, вынесенные судами по результатам 
рассмотрения дел по апелляционным и частным жалобам, представлениям, 
за исключением апелляционных определений Верховного Суда Российской 
Федерации (пункты 4–5 части 2 статьи 391.1 ГПК РФ); 

– определения, вынесенные судами апелляционной инстанции, указан-
ными в пунктах 1 и 2 статьи 320.1 ГПК РФ, об оставлении без рассмотрения 
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по существу апелляционных жалобы, представления на основании пункта 4 
статьи 328 ГПК РФ и другие определения; 

– постановления президиумов областных и равных им судов. 
3. Судам необходимо иметь в виду, что обращение в суд кассацион-

ной инстанции для обжалования вступивших в законную силу судебных 
постановлений возможно, если лицами, указанными в части 1 статьи 376 
ГПК РФ, были исчерпаны иные установленные Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации способы обжалования судебного по-
становления до дня вступления его в законную силу (часть 2 статьи 376 
ГПК РФ). 

Под иными способами обжалования судебного постановления суда 
первой инстанции в данном случае следует понимать обжалование его  
в апелляционном порядке. При этом иные способы обжалования признают-
ся исчерпанными, если дело рассмотрено судом апелляционной инстанции 
по существу и вынесено апелляционное определение. 

Судам следует также учитывать, что Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации не предусмотрена возможность апелляци-
онного обжалования отдельных судебных актов, однако они могут быть 
обжалованы в кассационном порядке. Например, судебный приказ может 
быть обжалован в суд кассационной инстанции (пункт 1 части 2 статьи 377 
ГПК РФ). 

4. Правом кассационного обжалования обладают лица, участвующие 
в деле, а также другие лица, если их права и законные интересы нарушены 
судебным постановлением, а именно лица, не привлеченные к участию  
в деле в судах первой и апелляционной инстанций, если судебным поста-
новлением разрешен вопрос об их правах или обязанностях (пункт 4 части 4 
статьи 330, часть 1 статьи 376 ГПК РФ). 

В случае, когда суд апелляционной инстанции проверил законность  
и обоснованность судебного постановления суда первой инстанции и вынес 
апелляционное определение, судебные постановления по делу могут быть 
обжалованы в кассационном порядке не только лицом, по жалобе (пред-
ставлению) которого дело проверялось судом апелляционной инстанции,  
но и другими лицами, участвующими в деле, не подававшими апелляцион-
ную жалобу, а также лицами, не привлеченными к участию в деле в судах 
первой и апелляционной инстанций, если вступившими в законную силу 
судебными постановлениями разрешен вопрос об их правах или обязан-
ностях. 

Лица, не привлеченные к участию в деле, если судебным постанов-
лением разрешен вопрос об их правах или обязанностях, не лишены воз-
можности обратиться с кассационной жалобой в суд кассационной инстан-
ции и в том случае, если постановление суда первой инстанции  
не обжаловалось в апелляционном порядке и вступило в законную силу. 

5. Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители, 
прокурор республики, края, области, города федерального значения, авто-
номной области, автономного округа, военного округа (флота) вправе обра-
титься с кассационным представлением, если дело было возбуждено  
по заявлению прокурора, поданному в защиту прав, свобод и законных  
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интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний, либо прокурор вступил в процесс для дачи заключения по делу в слу-
чаях, когда это предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами (статьи 34, 35, 45, 
часть 3 статьи 376, часть 3 статьи 377 ГПК РФ). При этом право на обраще-
ние с кассационным представлением не зависит от фактического участия 
прокурора в заседании судов первой и (или) апелляционной инстанций. 

Кассационное представление может быть принесено указанными ли-
цами также в том случае, если прокурор не был привлечен судами первой  
и апелляционной инстанций к участию в деле, в котором его участие явля-
ется обязательным в силу федерального закона (часть 3 статьи 45 ГПК РФ). 

Судам также следует иметь в виду, что кассационное представление 
может быть принесено прокурором в интересах лиц, не привлеченных  
к участию в деле, если судебными постановлениями разрешен вопрос об их 
правах или обязанностях. Необходимость принесения кассационного пред-
ставления в защиту прав, свобод и законных интересов указанных лиц 
должна быть мотивирована прокурором применительно к требованиям ча-
сти 1 статьи 45 ГПК РФ. 

6. Если кассационные жалоба, представление поданы лицом, не об-
ладающим правом на обращение в суд кассационной инстанции (например, 
лицом, не участвующим в деле, в отношении которого судебным постанов-
лением не разрешен вопрос о его правах или обязанностях), то они подле-
жат возвращению на основании пункта 2 части 1 статьи 379.1 ГПК РФ. 

7. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно  
в суд кассационной инстанции, который в соответствии с его компетенцией 
уполномочен на их рассмотрение (статья 377 ГПК РФ). 

При этом кассационные жалоба, представление на вступившие в за-
конную силу решения и определения мировых судей, на судебные приказы, 
на апелляционные определения районных судов могут быть поданы в Су-
дебную коллегию по административным делам, в Судебную коллегию  
по гражданским делам или в Военную коллегию Верховного Суда Россий-
ской Федерации, если в результате обжалования указанных судебных по-
становлений в кассационном порядке в президиум областного или равного 
ему суда вынесено постановление президиума (пункты 3, 4 части 2 ста- 
тьи 377 ГПК РФ). 

Если кассационные жалоба, представление поданы с нарушением 
правил подсудности, установленных статьей 377 ГПК РФ, они подлежат 
возвращению на основании пункта 5 части 1 статьи 379.1 ГПК РФ. 

8. Исходя из положений части 2 статьи 376, пункта 3 части 1 ста- 
тьи 379.1, статьи 382, пункта 6 части 1 статьи 390 ГПК РФ шестимесячный 
срок для кассационного обжалования вступивших в законную силу судеб-
ных постановлений является единым для обжалования судебных постанов-
лений в кассационном порядке, и подача кассационных жалобы, представ-
ления в Судебную коллегию по административным делам, в Судебную 
коллегию по гражданским делам или в Военную коллегию Верховного Су-
да Российской Федерации после обжалования судебных постановлений  
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в президиум областного или равного ему суда не влечет за собой его исчис-
ление заново. 

Указанный шестимесячный срок начинает исчисляться на следую-
щий день после принятия апелляционного определения и истекает в соот-
ветствующее число последнего месяца данного срока (часть 3 статьи 107, 
часть 5 статьи 329, статья 335 ГПК РФ). При этом объявление в судебном 
заседании суда апелляционной инстанции только резолютивной части 
апелляционного определения и отложение составления мотивированного 
апелляционного определения на срок не более чем пять дней (статья 199 
ГПК РФ) не продлевают дату его вступления в законную силу. 

Если после вынесения апелляционного определения суд апелляцион-
ной инстанции рассмотрит апелляционные жалобу, представление, посту-
пившие от других лиц, которым был восстановлен срок на подачу апелля-
ционных жалобы, представления, шестимесячный срок для обжалования 
вступивших в законную силу судебных постановлений следует исчислять 
со дня, следующего за днем принятия последнего апелляционного опреде-
ления. 

В случае вынесения судом апелляционной инстанции дополнитель-
ного апелляционного определения (часть 4 статьи 1, статья 201 ГПК РФ) 
шестимесячный срок на кассационное обжалование основного апелляцион-
ного определения и дополнительного апелляционного определения начина-
ет течь со дня, следующего за днем вынесения дополнительного апелляци-
онного определения. 

Вместе с тем, если судом апелляционной инстанции отказано в удо-
влетворении заявления о вынесении дополнительного апелляционного 
определения, срок на подачу кассационной жалобы исчисляется со дня, 
следующего за днем вынесения основного апелляционного определения. 

Срок на подачу кассационных жалобы, представления не считается 
пропущенным, если они были сданы в организацию почтовой связи до два-
дцати четырех часов последнего дня срока (часть 3 статьи 108 ГПК РФ).  
В этом случае дата подачи кассационных жалобы, представления определя-
ется по штемпелю на конверте, квитанции о приеме заказной корреспон-
денции либо иному документу, подтверждающему прием корреспонденции 
(справка почтового отделения, копия реестра на отправку почтовой корре-
спонденции и т.п.). 

При исчислении шестимесячного срока необходимо иметь в виду, 
что время рассмотрения кассационной жалобы, представления в суде кас-
сационной инстанции не учитывается. 

Вместе с тем, если кассационные жалоба, представление были воз-
вращены без рассмотрения по основаниям, предусмотренным статьей 379.1 
ГПК РФ, то время, в течение которого решался вопрос о возвращении жа-
лобы, представления, не подлежит исключению при подсчете шестимесяч-
ного срока. 

9. В целях правильного разрешения судом кассационной инстанции 
вопроса о соблюдении лицом срока на подачу кассационных жалобы, пред-
ставления обратить внимание областных и равных им судов на необходимость 
указания в определениях (постановлениях), вынесенных по результатам  
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рассмотрения кассационных жалобы, представления, на дату их поступле-
ния в суд кассационной инстанции. 

10. В силу положений пункта 3 части 1 статьи 379.1 ГПК РФ касса-
ционные жалоба, представление, поданные по истечении шестимесячного 
срока, подлежат возвращению без рассмотрения по существу, если к ним  
не приложено вступившее в законную силу определение суда о восстанов-
лении этого срока. 

В соответствии с частью 4 статьи 112 ГПК РФ заявление лиц, ука-
занных в части 1 статьи 376 ГПК РФ, о восстановлении пропущенного про-
цессуального срока, установленного частью 2 статьи 376 ГПК РФ, подается 
в суд, рассмотревший дело по первой инстанции. 

Исходя из положений части 4 статьи 112 ГПК РФ, этот срок может 
быть восстановлен по заявлению как физического, так и юридического ли-
ца и только в исключительных случаях, когда суд признает уважительными 
причины его пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим воз-
можность подачи кассационной жалобы в установленный срок. 

В отношении физических лиц, участвующих в деле, к таким обстоя-
тельствам, в частности, могут относиться тяжелая болезнь, беспомощное 
состояние, иные относящиеся к личности заявителя обстоятельства, а также 
другие независящие от лица обстоятельства, в силу которых оно было ли-
шено возможности своевременно обратиться с кассационной жалобой  
в суд. 

Нахождение представителя организации в командировке или отпус-
ке, смена руководителя организации либо его нахождение в командировке 
или отпуске, отсутствие в штате организации юриста и тому подобные об-
стоятельства не могут рассматриваться в качестве уважительных причин 
пропуска юридическим лицом срока кассационного обжалования. 

При рассмотрении заявления о восстановлении срока для подачи кас-
сационных жалобы, представления суд не вправе входить в обсуждение во-
проса о законности судебных постановлений, в отношении которых подано 
заявление о восстановлении срока на обжалование, а должен исследовать 
доводы о наличии или отсутствии уважительных причин пропуска процес-
суального срока. 

При этом следует иметь в виду, что заявление о восстановлении сро-
ка может быть удовлетворено, если обстоятельства, объективно исключа-
ющие возможность подачи кассационных жалобы, представления, имели 
место в период не позднее одного года со дня вступления обжалуемого су-
дебного постановления в законную силу (часть 4 статьи 112 ГПК РФ). 

Обстоятельства, связанные с пропуском срока на подачу жалобы  
в кассационном порядке, возникшие за пределами годичного срока,  
не имеют правового значения и проверке не подлежат. В этом случае суд 
отказывает в удовлетворении заявления о восстановлении срока для подачи 
кассационных жалобы, представления без проверки указанных обстоя-
тельств. 

В определении о восстановлении или об отказе в восстановлении 
срока для подачи кассационной жалобы, представления суд должен изло-
жить мотивы принятого решения. 
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На определение суда о восстановлении или об отказе в восстановле-
нии пропущенного процессуального срока может быть подана частная жа-
лоба, которая подлежит рассмотрению соответствующим судом апелляци-
онной инстанции (часть 5 статьи 112, часть 2 статьи 331 ГПК РФ). 

Если кассационные жалоба, представление поданы по истечении ше-
сти месяцев со дня вступления в законную силу определения суда о восста-
новлении срока на подачу кассационных жалобы, представления, они воз-
вращаются без рассмотрения по существу на основании пункта 3 части 1 
статьи 379.1 ГПК РФ. 

11. Отсутствие в кассационной жалобе, представлении просьбы  
об отмене или изменении судебных постановлений либо иной просьбы, ко-
торая должна соответствовать полномочиям суда кассационной инстанции, 
установленным частью 1 статьи 390 ГПК РФ, является основанием для воз-
вращения кассационных жалобы, представления без рассмотрения по суще-
ству (пункт 7 части 1 статьи 378, пункт 1 части 1 статьи 379.1 ГПК РФ). 

12. При решении вопроса о соблюдении лицом, подавшим кассаци-
онную жалобу, требования об уплате государственной пошлины в установ-
ленных законом случаях, порядке и размере судам следует, в частности, ру-
ководствоваться положениями подпункта 9 пункта 1 статьи 333.19 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). 

Исходя из содержания части 7 статьи 378 ГПК РФ вопросы об умень-
шении размера государственной пошлины либо о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) ее уплаты (пункт 2 статьи 333.20, статья 333.41 НК РФ) подле-
жат рассмотрению судом первой инстанции независимо от того, какое су-
дебное постановление является объектом кассационного обжалования 
(например, апелляционное определение областного суда). Определение су-
да первой инстанции, вынесенное по указанным вопросам, в силу ста- 
тьи 104 ГПК РФ может быть обжаловано в апелляционном порядке. 

Если кассационная жалоба подана без приложения документа, под-
тверждающего уплату государственной пошлины в необходимом размере, 
либо документа, подтверждающего наличие льготы по ее уплате, или опре-
деления суда об уменьшении размера государственной пошлины либо  
о предоставлении отсрочки (рассрочки) ее уплаты, то такая жалоба не мо-
жет быть принята к рассмотрению судом кассационной инстанции и в силу 
пункта 1 части 1 статьи 379.1 ГПК РФ подлежит возвращению, как не отве-
чающая требованиям части 7 статьи 378 ГПК РФ. 

13. В случае возвращения кассационной жалобы государственная 
пошлина подлежит возврату лицу, уплатившему государственную пошли-
ну, на основании его заявления, которое подается в налоговый орган (под-
пункт 2 пункта 1 статьи 333.40, пункт 3 статьи 333.40 НК РФ). 

Если государственная пошлина за первоначально поданную кассаци-
онную жалобу не была возвращена, то ее сумма подлежит зачету судом 
кассационной инстанции при повторном обращении лица с жалобой в суд 
кассационной инстанции, если к ней приложен первоначальный документ 
об уплате государственной пошлины (подпункт 2 пункта 1 статьи 333.40 
НК РФ). 
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14. При наличии оснований для возвращения кассационных жалобы, 
представления без рассмотрения по существу они должны быть возвраще-
ны в течение десяти дней со дня их поступления в суд кассационной ин-
станции (часть 2 статьи 379.1 ГПК РФ). 

Если основания для возвращения кассационных жалобы, представле-
ния, предусмотренные частью 1 статьи 379.1 ГПК РФ, будут обнаружены 
судом кассационной инстанции при рассмотрении жалобы или представле-
ния с делом в судебном заседании, суд кассационной инстанции должен 
вынести определение об оставлении кассационных жалобы, представления 
без рассмотрения по существу (пункт 6 части 1 статьи 390 ГПК РФ). 

После устранения препятствий, послуживших основаниями для воз-
вращения либо для оставления без рассмотрения по существу жалобы, 
представления, лицо вправе вновь обратиться в суд с кассационными жало-
бой, представлением с учетом срока, установленного частью 2 статьи 376 
ГПК РФ. 

15. Кассационные жалоба, представление, поданные в соответствии  
с правилами, установленными статьями 376–378 ГПК РФ, изучаются судь-
ями, указанными в статье 380.1 ГПК РФ, по материалам, приложенным  
к ним, либо по материалам истребованного дела. 

В целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 
ГПК РФ) запрос судьи об истребовании дела подлежит незамедлительному 
исполнению судом. 

16. В случае истребования дела судья вправе приостановить испол-
нение решения суда до окончания производства в суде кассационной ин-
станции только при наличии просьбы об этом в кассационных жалобе, 
представлении или ином ходатайстве (часть 1 статьи 381 ГПК РФ). 

При этом вопрос о приостановлении исполнения обжалуемого в кас-
сационном порядке судебного постановления в зависимости от момента по-
ступления такой просьбы может разрешаться судьей либо одновременно  
с истребованием дела, либо после его истребования, но до окончания про-
изводства в суде кассационной инстанции. 

Обратить внимание судов на возможность приостановления испол-
нения только тех судебных постановлений, в отношении которых поданы 
кассационные жалоба, представление. 

О приостановлении исполнения решения суда судьей выносится опре-
деление, которое обжалованию не подлежит (часть 1 статьи 381 ГПК РФ). 

Если исполнение решения суда приостанавливалось, то в случае, ко-
гда после изучения доводов кассационных жалобы, представления по мате-
риалам дела судьей вынесено определение об отказе в передаче жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции, в резолютивной части определения судьи должен быть разре-
шен вопрос об отмене приостановления исполнения решения суда. Если же 
судьей вынесено определение о передаче кассационной жалобы, представ-
ления с делом для рассмотрения в судебном заседании, об отмене приоста-
новления исполнения решения суда указывается в резолютивной части по-
становления (определения) суда кассационной инстанции, вынесенного  
в судебном заседании. 
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Разрешение вопроса об отмене приостановления исполнения реше-
ния суда не исключается также путем вынесения отдельного определения 
судьи, а если кассационные жалоба, представление с делом рассматрива-
лись судом кассационной инстанции в судебном заседании, – отдельного 
постановления (определения) суда кассационной инстанции. 

17. Судья в пределах сроков, установленных статьей 382 ГПК РФ,  
по результатам изучения доводов кассационной жалобы, представления по 
материалам, приложенным к ним, либо по материалам истребованного дела 
выносит определение об отказе в передаче кассационных жалобы, пред-
ставления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной  
инстанции, если он придет к выводу об отсутствии оснований, предусмот-
ренных статьей 387 ГПК РФ, для отмены или изменения судебных поста-
новлений в кассационном порядке (пункт 1 части 2 статьи 381 ГПК РФ). 

Определение судьи должно отвечать требованиям, предусмотренным 
статьей 383 ГПК РФ, включая и требование об обязательном указании  
в нем мотивов, по которым отказано в передаче кассационных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции. 

18. Областным и равным им судам необходимо иметь в виду, что жа-
лобы, представления, поданные в президиум областного или равного ему 
суда лицами, которым ранее было отказано в передаче кассационных жало-
бы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассацион-
ной инстанции, подлежат возвращению без рассмотрения по существу  
на основании пункта 5 части 1 статьи 379.1 ГПК РФ. 

19. Если при изучении доводов кассационных жалобы, представле-
ния по материалам дела судья придет к выводу о том, что имеются основа-
ния для передачи кассационных жалобы, представления с делом для рас-
смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, он выносит 
определение о передаче кассационных жалобы, представления с делом для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (пункт 2 
части 2 статьи 381, статья 384 ГПК РФ). 

В определении судьи должно быть указано, какие доводы жалобы, 
представления заслуживают внимания при рассмотрении кассационных 
жалобы, представления с делом в судебном заседании суда кассационной 
инстанции. 

20. Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 
не предусмотрена возможность подачи лицом, по кассационной жалобе ко-
торого вынесено определение судьи о передаче жалобы с делом для рас-
смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, дополне-
ний к кассационной жалобе. 

Вместе с тем исходя из необходимости соблюдения права заявителя 
на справедливое судебное разбирательство, гарантированного пунктом 1 
статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в случае 
подачи лицом, по кассационной жалобе которого вынесено определение 
судьи о ее передаче с делом для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции и назначено судебное заседание, дополнений  
к этой жалобе они приобщаются судом к поданной ранее кассационной  
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жалобе. Исходя из дополнительных доводов относительно того, в чем  
заключаются допущенные судом существенные нарушения норм матери-
ального права или норм процессуального права, приведшие к судебной 
ошибке, суд кассационной инстанции решает вопрос о необходимости 
направления копий поданных дополнений лицам, участвующим в деле,  
а также о необходимости отложения рассмотрения кассационной жалобы 
с делом в судебном заседании и назначения новой даты и времени судебно-
го заседания. 

21. В соответствии с положениями статьи 385 ГПК РФ суд кассаци-
онной инстанции, которому передано дело для рассмотрения в судебном 
заседании: 

– направляет лицам, участвующим в деле, копии определения судьи  
о передаче кассационной жалобы, представления с делом для рассмотрения 
в судебном заседании суда кассационной инстанции и копии кассационных 
жалобы, представления; 

– назначает время рассмотрения дела с таким расчетом, чтобы лица, 
участвующие в деле, имели возможность явиться на заседание, и извещает 
их о времени и месте рассмотрения кассационных жалобы, представления  
с делом, в том числе посредством СМС-сообщения при фиксации факта от-
правки и доставки СМС-извещения адресату. 

22. Рассмотрение кассационных жалобы, представления с делом  
в судебном заседании суда кассационной инстанции производится в сроки 
и в порядке, установленные статьей 386 ГПК РФ. 

При этом срок рассмотрения кассационных жалобы, представления  
с делом в судебном заседании суда кассационной инстанции начинает ис-
числяться со дня вынесения судьей определения о передаче кассационных 
жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции и продлению не подлежит. 

23. Судам следует иметь в виду, что неявка лиц, участвующих в деле, 
надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения касса-
ционных жалобы, представления с делом в судебном заседании суда касса-
ционной инстанции, не препятствует их рассмотрению судом кассационной 
инстанции (часть 2 статьи 385 ГПК РФ). 

Если до удаления суда в совещательную комнату для принятия реше-
ния по кассационным жалобе, представлению от лиц, указанных в части 1 ста-
тьи 376 ГПК РФ и надлежащим образом извещенных о времени и месте 
рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом, поступит 
просьба об отложении судебного заседания в связи с невозможностью уча-
стия в нем по уважительным причинам и будут представлены доказатель-
ства уважительности этих причин, суд откладывает рассмотрение кассаци-
онных жалобы, представления с делом в случае признания причин их 
неявки уважительными (часть 2 статьи 167 ГПК РФ). 

Об отложении судебного заседания президиумом областного и рав-
ного ему суда выносится постановление, а Судебной коллегией по админи-
стративным делам, Судебной коллегией по гражданским делам и Военной 
коллегией Верховного Суда Российской Федерации – определение. Если 
судом кассационной инстанции ведется протокол судебного заседания,  
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то постановление (определение) об отложении судебного заседания может 
быть занесено в протокол (часть 4 статьи 1, часть 2 статьи 224 ГПК РФ). 

24. При рассмотрении кассационных жалобы, представления с делом 
суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказан-
ными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты 
судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о досто-
верности или недостоверности того или иного доказательства, преимуще-
стве одних доказательств перед другими, а также исследовать новые дока-
зательства (часть 2 статьи 390 ГПК РФ). Вместе с тем, если судом 
кассационной инстанции будет установлено, что судами первой и (или) 
апелляционной инстанций допущены нарушения норм процессуального 
права при исследовании и оценке доказательств, приведшие к судебной 
ошибке существенного и непреодолимого характера (например, судебное 
постановление в нарушение требований статьи 60 ГПК РФ основано на не-
допустимых доказательствах), суд учитывает эти обстоятельства при выне-
сении кассационного постановления (определения). 

25. Суд кассационной инстанции проверяет законность только тех 
судебных постановлений, которые обжалуются, и только в той части, в ко-
торой они обжалуются (часть 2 статьи 390 ГПК РФ). Однако, если обжалу-
емая часть решения обусловлена другой его частью или иным судебным 
постановлением, вынесенным по этому же делу, которые не обжалуются 
заявителем, то эта часть решения или судебное постановление также под-
лежат проверке судом кассационной инстанции. 

Проверка законности обжалуемого судебного постановления осу-
ществляется в пределах доводов кассационных жалобы, представления. 
Вместе с тем следует иметь в виду, что суд не связан доводами, изложен-
ными в кассационных жалобе, представлении, если он придет к выводу, что 
в интересах законности необходимо выйти за пределы этих доводов. 

В постановлении, определении суда кассационной инстанции, выне-
сенных по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления 
с делом, должны быть указаны мотивы, по которым суд кассационной ин-
станции вышел за пределы доводов, содержащихся в кассационных жалобе, 
представлении (пункт 8 части 1 статьи 388 ГПК РФ). 

26. Судам следует иметь в виду, что вновь открывшиеся обстоятель-
ства либо новые обстоятельства, на которые лица, указанные в части 1 ста-
тьи 376 ГПК РФ, ссылаются в кассационных жалобе, представлении,  
не могут служить основаниями для отмены или изменения судебных поста-
новлений в кассационном порядке. 

По указанным обстоятельствам судебные постановления могут быть 
пересмотрены в порядке, установленном главой 42 ГПК РФ. 

27. Если судами первой и (или) апелляционной инстанций допущена 
ошибка в применении и (или) толковании норм материального права, для 
исправления которой после отмены (изменения) судебных постановлений 
не требуется установления новых обстоятельств дела, представления, ис-
следования и оценки доказательств, то суду кассационной инстанции сле-
дует принять новое судебное постановление (определение), не передавая 
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дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции 
(пункт 5 части 1 статьи 390 ГПК РФ). 

28. Учитывая, что в соответствии с частью 9 статьи 386 ГПК РФ вы-
несение кассационных постановлений, определений и их объявление про-
исходят по правилам, предусмотренным соответственно статьями 194 и 193 
ГПК РФ, суд кассационной инстанции в силу положений части 2 статьи 193 
ГПК РФ вправе в судебном заседании огласить только резолютивную часть 
своего постановления, определения, разъяснив, когда и где лица, участву-
ющие в деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным по-
становлением, определением суда. 

Оглашенная резолютивная часть кассационного постановления, 
определения должна быть приобщена к делу. 

29. По смыслу статьи 428 ГПК РФ, после рассмотрения дела в суде 
кассационной инстанции, в том числе и в случае, когда суд кассационной 
инстанции отменил либо изменил постановление суда первой, апелляцион-
ной или кассационной инстанции и принял новое судебное постановление, 
исполнительный лист выдается судом, который рассматривал дело в первой 
инстанции. 

30. Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 12 февраля 2008 года № 2 «О применении 
норм гражданского процессуального законодательства в суде надзорной 
инстанции в связи с принятием и введением в действие Федерального зако-
на от 4 декабря 2007 г. № 330-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации"». 
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Приложение 9 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения 
судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации  

об упрощенном производстве» 
В целях обеспечения правильного и единообразного применения су-

дами общей юрисдикции и арбитражными судами положений Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) 
и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
АПК РФ) об упрощенном производстве Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 фев-
раля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», 
постановляет дать следующие разъяснения. 

Общие положения. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 
производства. 

1. Упрощенное производство представляет собой специальный поря-
док рассмотрения дел, предусмотренный главой 21.1 ГПК РФ и главой 29 
АПК РФ, согласно которым судами общей юрисдикции рассматриваются 
дела искового производства, а арбитражными судами рассматриваются де-
ла искового производства и производства по делам, возникающим из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений. В отличие от приказно-
го производства рассмотрение дел в порядке упрощенного производства  
не исключает наличие спора о праве. 

Дела, перечисленные в части первой статьи 232.2 ГПК РФ и частях 1 
и 2 статьи 227 АПК РФ, а при согласии сторон – и иные дела рассматрива-
ются мировыми судьями, иными судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами в порядке упрощенного производства. 

2. С исковым заявлением (заявлением) по требованиям, рассматрива-
емым в порядке упрощенного производства, вправе обратиться граждане – 
физические лица и индивидуальные предприниматели, организации, орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления, иные орга-
ны. С исковым заявлением (заявлением) по требованиям, рассматриваемым 
в указанном порядке, в суд общей юрисдикции, арбитражный суд вправе 
обратиться прокурор в пределах своих полномочий. 

3. С учетом положений пункта 5 части первой статьи 23 ГПК РФ ми-
ровыми судьями в порядке упрощенного производства рассматриваются 
дела по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об истре-
бовании имущества, дела по исковым заявлениям о признании права  
собственности, если цена иска не превышает пятидесяти тысяч рублей,  
за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих  
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из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 
деятельности (часть первая статьи 232.2 ГПК РФ). 

Иные дела, предусмотренные статьей 232.2 ГПК РФ, рассматривают-
ся районными судами в порядке упрощенного производства. 

4. В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 232.2 ГПК РФ, 
пунктом 1 части 1 статьи 227 АПК РФ суды общей юрисдикции и арбит-
ражные суды рассматривают дела по исковым заявлениям о взыскании де-
нежных средств в порядке упрощенного производства, если цена иска, рас-
сматриваемого судом общей юрисдикции, не превышает ста тысяч рублей, 
а цена иска, рассматриваемого арбитражным судом, – пятисот тысяч рублей 
(когда ответчиком является юридическое лицо) и двухсот пятидесяти тысяч 
рублей (когда ответчиком является индивидуальный предприниматель). 
При этом заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке упро-
щенного производства только в случаях: 

– если указанное требование не подлежит рассмотрению в порядке 
приказного производства; 

– если по указанным требованиям может быть выдан судебный при-
каз, но в принятии заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа по 
данным требованиям мировым судьей, арбитражным судом было отказано 
или судебный приказ был отменен (часть третья статьи 125, статьи 128 
и 129 ГПК РФ, часть 3 статьи 229.4, часть 4 статьи 229.5 АПК РФ). 

5. Согласно пункту 1 части первой статьи 232.2 ГПК РФ, пункту 1 
части 1 статьи 227 АПК РФ под денежными средствами, которые подлежат 
взысканию в порядке упрощенного производства, понимаются суммы ос-
новного долга, а также начисленные на основании федерального закона или 
договора суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма кото-
рых не должна превышать пределов, установленных указанными нормами. 

Цена иска, рассматриваемого судами общей юрисдикции, арбитраж-
ными судами и состоящего из нескольких самостоятельных требований, 
определяется суммой всех требований. 

6. Требования, вытекающие из гражданских правоотношений, одно 
из которых носит имущественный характер и относится к требованиям, 
указанным в части первой статьи 232.2 ГПК РФ, частях 1, 2 статьи 227 АПК 
РФ, а другое – неимущественный характер, рассматриваются в порядке 
упрощенного производства в случае, если суд не выделит требование, кото-
рое носит неимущественный характер в отдельное производство (часть  
шестая статьи 232.2 ГПК РФ, часть 7 статьи 227 АПК РФ). Так, рассматри-
ваются в порядке упрощенного производства дела, в которых, наряду  
с подлежащими рассмотрению в таком порядке требованиями потребителя 
о взыскании денежных средств, заявлено требование о компенсации мо-
рального вреда. 

7. По смыслу пункта 1 части первой статьи 232.2 ГПК РФ, в порядке 
упрощенного производства судами общей юрисдикции рассматриваются 
дела об истребовании как движимого, так и недвижимого имущества.  
При этом стоимость недвижимого имущества определяется исходя из его 
кадастровой стоимости, а стоимость движимого имущества и стоимость  
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недвижимого имущества, сведения о кадастровой стоимости которого от-
сутствуют, – исходя из рыночной стоимости. 

8. В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 232.2 ГПК РФ  
в порядке упрощенного производства рассматриваются дела по исковым 
заявлениям о признании права собственности, если цена иска не превышает 
ста тысяч рублей. К таким делам относятся, например, дела о признании 
права собственности на недвижимое имущество. 

9. В силу пункта 3 части первой статьи 232.2 ГПК РФ, пункта 1 части 2 
статьи 227 АПК РФ суды общей юрисдикции и арбитражные суды, незави-
симо от суммы заявленных требований, рассматривают дела по искам, ос-
нованным на представленных истцом документах, устанавливающих де-
нежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но  
не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность 
по договору, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного произ-
водства. 

К числу документов, устанавливающих денежные обязательства от-
ветчика, относятся, например, договор займа, кредитный договор, договор 
энергоснабжения, договор на оказание услуг связи, договор аренды, дого-
вор на коммунальное обслуживание. 

К документам, подтверждающим задолженность по договору, отно-
сятся документы, которые содержат письменное подтверждение ответчи-
ком наличия у него задолженности перед истцом (например, расписка, под-
писанная ответчиком, ответ на претензию, подписанный сторонами акт 
сверки расчетов). 

По смыслу пункта 1 части 2 статьи 227 АПК РФ, к документам, ука-
занным в данном пункте, также может относиться представленная налого-
плательщиком в налоговый орган налоговая декларация в случае, если ис-
численная сумма налога, сведения о которой указаны в этой декларации,  
не уплачена в установленный срок. 

Дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства, 
если представленные документы подтверждают только часть задолженно-
сти, а часть требований, которая не подтверждена такими документами,  
не превышает пределов, установленных пунктом 1 части первой статьи 232.2 
ГПК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 227 АПК РФ. 

Судам следует иметь в виду, что в случае необходимости выяснения 
дополнительных обстоятельств или исследования дополнительных доказа-
тельств суд вправе вынести определение о переходе к рассмотрению дела 
по общим правилам искового производства или производства по делам, 
возникающим из административных и иных публичных правоотношений 
(часть четвертая статьи 232.2 ГПК РФ, часть 5 статьи 227 АПК РФ). 

10. Требования, предусмотренные пунктом 3 части первой статьи 232.2 
ГПК РФ и пунктом 1 части 2 статьи 227 АПК РФ, подлежат рассмотрению 
в порядке упрощенного производства в одном из следующих случаев: 

если цена иска превышает установленные частью первой статьи 
121 ГПК РФ и статьей 229.2 АПК РФ пределы; 

если цена иска не превышает таких пределов, но в принятии заявле-
ния о вынесении (выдаче) судебного приказа по данным требованиям  
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мировым судьей, арбитражным судом было отказано или судебный приказ 
был отменен (часть третья статьи 125, статьи 128 и 129 ГПК РФ, часть 3 
статьи 229.4, часть 4 статьи 229.5 АПК РФ); 

если цена иска не превышает указанных пределов, но требование  
не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства (например, 
требование о взыскании неначисленной работнику заработной платы). 

Размер денежной суммы, взыскиваемой на основании пункта 3 части 
первой статьи 232.2 ГПК РФ и пункта 1 части 2 статьи 227 АПК РФ, может 
быть пересчитан на дату вынесения решения суда, а также на дату фактиче-
ского исполнения денежного обязательства. 

11. Согласно пункту 2 части 1 статьи 227 АПК РФ в порядке упро-
щенного производства арбитражными судами подлежат рассмотрению дела 
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осу-
ществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если в соответ-
ствующих ненормативном правовом акте, решении содержится требование 
об уплате денежных средств или предусмотрено взыскание денежных 
средств либо обращение взыскания на иное имущество заявителя при усло-
вии, что указанные акты, решения оспариваются заявителем в части требо-
вания об уплате денежных средств или взыскания денежных средств либо 
обращения взыскания на иное имущество заявителя и при этом оспаривае-
мая заявителем сумма не превышает ста тысяч рублей. 

Если заявителем оспариваются действия (бездействие) органов, осу-
ществляющих публичные полномочия, должностных лиц (часть 1 ста- 
тьи 198 АПК РФ), не связанные с изданием актов, решений, содержащих 
требование об уплате денежных средств или предусматривающих взыска-
ние денежных средств либо обращение взыскания на иное имущество за-
явителя, такие дела не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного 
производства. 

При этом дела об оспаривании решений и действий (бездействия) 
должностного лица службы судебных приставов с учетом положе-
ний абзаца второго части 1 статьи 200 АПК РФ также не подлежат рас-
смотрению в порядке упрощенного производства. 

12. Если с учетом положений части 1 статьи 130 АПК РФ в заявлении 
соединены требования об оспаривании различных ненормативных право-
вых актов (решений) органов, осуществляющих публичные полномочия, 
должностных лиц либо требование об оспаривании ненормативного право-
вого акта (решения) и требование об оспаривании решения административ-
ного органа о привлечении к административной ответственности и связан-
ность заявленных требований обусловлена установлением одних и тех же 
фактов в оспариваемых ненормативных правовых актах (решениях), в том 
числе если один из оспариваемых ненормативных правовых актов (реше-
ний) принят на основе другого ненормативного правового акта (решения), 
что позволяет рассматривать такие требования в рамках одного судебного 
дела, при этом одно из требований относится к делам, указанным в пунктах 
2 или 4 части 1 статьи 227 АПК РФ, а второе к ним не относится, рассмот-
рение дела арбитражными судами осуществляется по общим правилам 
производства по делам, возникающим из административных и иных пуб-
личных правоотношений. 
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13. По смыслу положений пунктов 3 и 4 части 1 статьи 227 АПК РФ, 
части 5 статьи 28.1, статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в порядке упрощенного 
производства подлежат рассмотрению также дела об оспаривании поста-
новлений административных органов об отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении или о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении, если за совершение администра-
тивного правонарушения законом установлено административное наказа-
ние в виде административного штрафа, максимальный размер которого  
не превышает ста тысяч рублей. 

14. При применении пункта 5 части 1 статьи 227 АПК РФ необходи-
мо учитывать, что в порядке упрощенного производства арбитражными су-
дами подлежат рассмотрению дела о взыскании обязательных платежей  
и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взыска-
нию денежной суммы не превышает ста тысяч рублей, в случае, если  
в принятии заявления о выдаче судебного приказа по данным требованиям 
арбитражным судом было отказано или судебный приказ был отменен 
(часть 3 статьи 229.4, часть 4 статьи 229.5 АПК РФ). 

15. В порядке упрощенного производства судами общей юрисдикции 
и арбитражными судами могут быть рассмотрены дела, не включенные  
в перечень, содержащийся в части первой статьи 232.2 ГПК РФ, частях 1 
и 2 статьи 227 АПК РФ, если стороны согласовали рассмотрение такого де-
ла по правилам упрощенного производства и если отсутствуют обстоятель-
ства, указанные в частях третьей и четвертой статьи 232.2 ГПК РФ, частях 4 
и 5 статьи 227 АПК РФ. 

Согласование рассмотрения дела в порядке упрощенного производ-
ства осуществляется в ходе подготовки дела к судебному разбирательству 
посредством заявления стороной ходатайства об этом и представления со-
гласия другой стороны либо представления в суд согласия сторон на рас-
смотрение дела в порядке упрощенного производства, предложенное по 
инициативе суда (пункт 5.1 части первой статьи 150, статья 152, часть вто-
рая статьи 232.2 ГПК РФ, часть 3 статьи 135, часть 3 статьи 227 АПК РФ). 

Согласие сторон на рассмотрение дела в порядке упрощенного про-
изводства должно быть очевидным, например, следовать из письменного 
либо зафиксированного в протоколе заявления сторон. 

Отсутствие возражений сторон в отношении предложения суда  
о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства само по себе  
не является согласием на рассмотрение дела в таком порядке. 

16. Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства 
дела, связанные с государственной тайной; дела по спорам, затрагивающим 
права детей; дела о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 
дела особого производства (часть третья статьи 232.2 ГПК РФ), дела  
по корпоративным спорам; дела о защите прав и законных интересов груп-
пы лиц (часть 4 статьи 227 АПК РФ), даже если стороны согласовали рас-
смотрение такого дела по правилам упрощенного производства. 

Исходя из особенностей, установленных федеральными закона- 
ми, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства) (часть 1  
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статьи 223 АПК РФ), не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного 
производства также дела о банкротстве. 

Кроме того, не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного про-
изводства дела, отнесенные к подсудности Суда по интеллектуальным пра-
вам в качестве суда первой инстанции. 

Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства 
17. Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются  

по правилам искового производства с особенностями, установленны-
ми главой 21.1 ГПК РФ, главой 29 АПК РФ, в частности, судебные заседа-
ния по указанным делам не назначаются, в связи с чем лица, участвующие  
в деле, не извещаются о времени и месте судебного заседания, протоколи-
рование в письменной форме и с использованием средств аудиозаписи  
не осуществляется, правила об отложении разбирательства дела (судебного 
разбирательства), о перерыве в судебном заседании, об объявлении судеб-
ного решения не применяются (статья 232.1 ГПК РФ, статья 226 АПК РФ). 

18. При принятии искового заявления (заявления) к производству суд 
решает вопрос о том, относится ли дело к категориям дел, указанным 
в части первой статьи 232.2 ГПК РФ, частях 1 и 2 статьи 227 АПК РФ. 

Если по формальным признакам дело относится к категориям дел, 
названным в части первой статьи 232.2 ГПК РФ и частях 1 и 2 статьи 227 
АПК РФ, то оно должно быть рассмотрено в порядке упрощенного произ-
водства, о чем указывается в определении о принятии искового заявления 
(заявления) к производству (часть вторая статьи 232.3 ГПК РФ, часть 2 ста-
тьи 228 АПК РФ). Согласие сторон на рассмотрение данного дела в таком 
порядке не требуется. 

Указание в исковом заявлении третьих лиц само по себе не является 
препятствием для его рассмотрения в порядке упрощенного производства 
(часть четвертая статьи 232.2 ГПК РФ, часть 5 статьи 227 АПК РФ). 

19. Если дело не относится к категориям дел, подлежащих рассмот-
рению в порядке упрощенного производства, суд, приняв исковое заявле-
ние (заявление) к производству по общим правилам искового производства 
или по правилам производства по делам, возникающим из административ-
ных и иных публичных правоотношений, начинает подготовку дела к су-
дебному разбирательству (статьи 133 и 147 ГПК РФ, статьи 127 и 134  
АПК РФ). 

В определении о принятии искового заявления (заявления) к произ-
водству, о подготовке дела к судебному разбирательству суд может пред-
ложить сторонам рассмотреть данное дело в порядке упрощенного произ-
водства (часть вторая статьи 232.2 ГПК РФ, часть 3 статьи 227 АПК РФ). 

20. При обращении с исковым заявлением (заявлением) по требова-
нию, подлежащему рассмотрению или рассмотренному в порядке приказ-
ного производства, истец или заявитель должен указать в исковом заявле-
нии (заявлении) об отказе в принятии заявления о вынесении (выдаче) 
судебного приказа или об отмене судебного приказа и приложить копии 
соответствующих определений. 

Если копия соответствующего определения отсутствует, однако за-
явитель обращался с заявлением о выдаче судебного приказа, такое исковое 
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заявление (заявление) подлежит оставлению без движения (статья 136 ГПК 
РФ, статья 128 АПК РФ). 

Если указанные требования не рассматривались в порядке приказно-
го производства, то исковое заявление (заявление) подлежит возвращению 
(пункт 1.1 части первой статьи 135 ГПК РФ, пункт 2.1 части 1 статьи 129 
АПК РФ). 

21. Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются су-
дом общей юрисдикции, арбитражным судом в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня поступления искового заявления (заявления) в суд 
(часть первая статьи 154 ГПК РФ, часть 2 статьи 226 АПК РФ). 

22. В определении о принятии искового заявления (заявления) к про-
изводству суд указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного про-
изводства и устанавливает следующие сроки представления участвующими 
в деле лицами в суд и друг другу доказательств и документов (части вто-
рая и третья статьи 232.3 ГПК РФ, части 2 и 3 статьи 228 АПК РФ): 

1) пятнадцать дней или более - как для представления ответчиком от-
зыва (возражений) на исковое заявление (заявление), так и для представле-
ния любым участвующим в деле лицом доказательств, на которые оно  
ссылается как на основание своих требований и возражений; 

2) тридцать дней или более - для представления только дополнитель-
ных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требо-
ваний и возражений в обоснование своей позиции, но не содержащих ссыл-
ки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом 
срок. 

Сроки для совершения названных действий могут быть определены 
судом общей юрисдикции, арбитражным судом посредством указания точ-
ной календарной даты либо периода, исчисляемого со дня вынесения опре-
деления о принятии искового заявления (заявления) к производству или 
определения о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного про-
изводства. 

При определении продолжительности этого срока следует учитывать 
время на доставку почтовой корреспонденции и общий срок рассмотрения 
дела в порядке упрощенного производства. Период между моментами 
окончания первого и второго сроков должен составлять не менее пятнадца-
ти дней. 

При исчислении сроков представления лицами, участвующими в де-
ле, в суд и друг другу доказательств и документов следует иметь в виду, 
что такие сроки в судах общей юрисдикции исчисляются в календарных 
днях (статьи 107 и 108, части вторая и третья статьи 232.3 ГПК РФ), а в ар-
битражных судах – в рабочих (часть 3 статьи 113, части 2 и 3 статьи 228 
АПК РФ). 

23. При применении положений части 1 статьи 228 АПК РФ арбит-
ражным судам необходимо исходить из того, что в целях реализации права 
лиц, участвующих в деле, на ознакомление с материалами дела в электрон-
ном виде на официальном сайте арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт ар-
битражного суда) в режиме ограниченного доступа (часть 2 статьи 228 
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АПК РФ) в срок, не превышающий пяти дней со дня вынесения определе-
ния о принятии искового заявления (заявления) к производству, размещает-
ся как само исковое заявление (заявление), так и все прилагаемые к такому 
заявлению документы. 

24. Лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощен-
ного производства, считаются получившими копии определения о приня-
тии искового заявления (заявления) к производству и рассмотрении дела  
в порядке упрощенного производства, если ко дню принятия решения суд 
располагает доказательствами вручения им соответствующих копий, 
направленных заказным письмом с уведомлением о вручении (часть первая 
статьи 113 ГПК РФ, часть 1 статьи 122 АПК РФ), а также в случаях, ука-
занных в частях второй-четвертой статьи 116 ГПК РФ, в частях 2–5 статьи 
123 АПК РФ, или иными доказательствами получения лицами, участвую-
щими в деле, информации о начавшемся судебном процессе. 

Гражданин, индивидуальный предприниматель и юридическое лицо 
несут риск последствий неполучения копии указанного определения по об-
стоятельствам, зависящим от них. 

Если ко дню принятия решения по делу, рассматриваемому в порядке 
упрощенного производства, соответствующая информация в суд не посту-
пила, либо поступила, но с очевидностью свидетельствует о том, что лицо 
не имело возможности ознакомиться с материалами дела и представить 
возражения и доказательства в обоснование своей позиции в порядке, 
предусмотренном частью четвертой статьи 232.3 ГПК РФ, частью 3 статьи 
228 АПК РФ, суд выносит определение о рассмотрении дела по общим пра-
вилам искового производства или по правилам производства по делам, воз-
никающим из административных и иных публичных правоотношений,  
в связи с необходимостью выяснения дополнительных обстоятельств или 
исследования дополнительных доказательств (часть четвертая статьи 232.2 
ГПК РФ, часть 5 статьи 227 АПК РФ). 

25. При применении части четвертой статьи 232.3 ГПК РФ, части 4 
статьи 228 АПК РФ необходимо исходить из того, что каждое участвующее 
в деле лицо, представляющее доказательства и документы, должно пред-
принять все зависящие от него меры к тому, чтобы до истечения срока, 
установленного в определении, в суд поступили представляемые им отзыв 
на исковое заявление, отзыв на заявление, доказательства и иные докумен-
ты (в том числе в электронном виде) либо информация о направлении таких 
документов (например, телеграмма, телефонограмма и т.п.). Направление 
документов в суд и лицам, участвующим в деле, по почте без учета времени 
доставки корреспонденции не может быть признано обоснованием невоз-
можности своевременного представления документа в суд, поскольку соот-
ветствующие действия относятся к обстоятельствам, зависящим от участ-
вующего в деле лица. 

Исходя из особенностей рассмотрения дел в порядке упрощенного 
производства, принципов состязательности, равноправия и добросовестно-
сти сторон, при представлении в суд общей юрисдикции указанных дока-
зательств, документов и возражений лица, участвующие в деле, обя- 
заны направить их друг другу, а также представить в суд документы,  
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подтверждающие направление таких доказательств, документов и возраже-
ний другим участвующим в деле лицам (часть четвертая статьи 1, статья 12, 
часть первая статьи 35, части вторая и третья статьи 232.3 ГПК РФ). 

Если в суд общей юрисдикции наряду с доказательствами, докумен-
тами и возражениями не представлены документы, подтверждающие их 
направление другим участвующим в деле лицам, то такие доказательства, 
документы и возражения судом общей юрисдикции не принимаются и под-
лежат возвращению, о чем выносится определение. 

26. При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 
письменные доказательства представляются с учетом положений статей 71, 
72 ГПК РФ, статьи 75 АПК РФ. 

Суд в пределах двухмесячного срока рассмотрения дела вправе при 
необходимости устанавливать дополнительные сроки для представления 
подлинных документов по требованию суда, истребования доказательств  
по правилам частей второй-четвертой статьи 57 ГПК РФ, частей 5 и 6 ста-
тьи 66 АПК РФ. 

27. Если доказательства и документы поступили в суд по истечении 
установленного судом срока, такие доказательства и документы не прини-
маются и не рассматриваются судом и возвращаются лицам, которыми они 
были поданы, за исключением случаев, когда сроки представления таких 
доказательств и иных документов пропущены по уважительным причинам 
(часть четвертая статьи 232.3 ГПК РФ), или если эти лица обосновали не-
возможность представления указанных документов в установленный судом 
срок по причинам, не зависящим от них (часть 4 статьи 228 АПК РФ). 

О возвращении таких документов суд общей юрисдикции, арбитраж-
ный суд выносят определение (часть четвертая статьи 1 ГПК РФ, часть 4 
статьи 228 АПК РФ). 

28. Если невозможность представления в суд доказательств (доку-
ментов), которые, по мнению суда, имеют значение для правильного раз-
решения спора, признана судом обоснованной по причинам, не зависящим 
от лица, участвующего в деле (например, необходимость в представлении 
доказательства возникла в результате ознакомления с доказательством, 
представленным другим участвующим в деле лицом на исходе срока пред-
ставления доказательств), такое доказательство (документ) учитывается су-
дом, когда оно поступило в суд не позднее даты принятия решения по делу 
и при наличии возможности лиц, участвующих в деле, ознакомиться с та-
ким доказательством (документом), а также высказать позицию в отноше-
нии его. 

При этом суд в пределах двухмесячного срока рассмотрения дела 
устанавливает разумный срок для ознакомления лиц, участвующих в деле,  
с представленными доказательствами (документами). 

В случае отсутствия у суда возможности установить срок, необходи-
мый для ознакомления лиц, участвующих в деле, с представленными доказа-
тельствами (документами), суд вправе вынести определение о рассмотрении 
дела по общим правилам искового производства или по правилам производ-
ства по делам, возникающим из административных и иных публичных  
правоотношений, в связи с необходимостью выяснения дополнительных  
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обстоятельств или исследования дополнительных доказательств (часть чет-
вертая статьи 232.3 ГПК РФ, часть 5 статьи 227 АПК РФ). 

29. Заявления и ходатайства рассматриваются судом общей юрис-
дикции, арбитражным судом в порядке, предусмотренном статьей 166 ГПК 
РФ, статьей 159 АПК РФ без проведения судебного заседания и с учетом 
других особенностей рассмотрения дела в порядке упрощенного производ-
ства. 

Суд общей юрисдикции, арбитражный суд рассматривают заявление 
и ходатайство в разумный срок, обеспечивающий лицам, участвующим  
в деле, возможность заявить свои возражения, и по результатам их рас-
смотрения выносят определение. 

Исходя из особенностей рассмотрения дел в порядке упрощенного 
производства, принципов состязательности, равноправия и добросовестно-
сти сторон, при направлении в суд общей юрисдикции заявлений и хода-
тайств лица, участвующие в деле, обязаны направить их друг другу, а также 
представить в суд документы, подтверждающие направление указанных за-
явлений и ходатайств другим участвующим в деле лицам (часть четвертая 
статьи 1, статья 12, часть первая статьи 35, части вторая и третья ста- 
тьи 232.3 ГПК РФ). 

Заявления и ходатайства, поданные в арбитражный суд, размещаются 
на официальном сайте арбитражного суда в режиме ограниченного доступа 
в срок, не превышающий трех дней со дня их поступления в арбитражный 
суд, применительно к положениям абзаца второго части 4 статьи 228 АПК 
РФ. Лица, участвующие в деле, вправе высказать по ним свое мнение  
в письменной форме, направив соответствующий документ в арбитражный 
суд, в том числе в электронном виде посредством системы «Мой Арбитр». 

Определение арбитражного суда, вынесенное по результатам рас-
смотрения заявления или ходатайства, размещается на его официальном 
сайте не позднее следующего дня после дня вынесения этого определения 
применительно к части 2 статьи 228 АПК РФ. В силу части четвертой ста-
тьи 1 ГПК РФ определение суда общей юрисдикции также подлежит раз-
мещению на официальном сайте суда в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в указанный срок. 

30. При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 
стороны вправе заключить мировое соглашение. 

Сторона или стороны могут направить в суд в том числе в электрон-
ном виде подписанный ими проект мирового соглашения до истечения сро-
ка рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. В этом случае 
суд не переходит к рассмотрению дела по общим правилам искового про-
изводства или по правилам производства по делам, возникающим из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений, а назначает судебное 
заседание для рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения 
с вызовом участвующих в деле лиц, а также с осуществлением протоколи-
рования в письменной форме и с использованием средств аудиозаписи 
(часть вторая статьи 39, статья 173 ГПК РФ, часть 2 статьи 141 АПК РФ). 

Если мировое соглашение не будет утверждено в этом судебном засе-
дании, суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам  
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искового производства или по правилам производства по делам, возникаю-
щим из административных и иных публичных правоотношений, на основа-
нии пункта 2 части четвертой статьи 232.2 ГПК РФ, пункта 3 части 5 ста-
тьи 227 АПК РФ. 

Переход к рассмотрению дела по общим правилам искового произ-
водства или по правилам производства по делам, возникающим из админи-
стративных и иных публичных правоотношений 

31. Переход к рассмотрению дела по общим правилам искового про-
изводства или по правилам производства по делам, возникающим из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений, осуществляется судом 
по своей инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, при 
наличии оснований, предусмотренных частью четвертой статьи 232.2 ГПК 
РФ, частью 5 статьи 227 АПК РФ. 

В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового 
производства или по правилам производства по делам, возникающим  
из административных и иных публичных правоотношений, должно содер-
жаться обоснование вывода суда о невозможности рассмотрения дела в по-
рядке упрощенного производства. 

32. Если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производ-
ства истец заявит ходатайство об увеличении размера исковых требований, 
в результате чего цена иска превысит пределы, установленные пунктом 1 
части первой статьи 232.2 ГПК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 227 АПК РФ, 
суд переходит к рассмотрению дела по общим правилам искового произ-
водства. 

Если же в результате увеличения размера исковых требований цена 
иска не превысит установленные пределы, вопрос о необходимости перехо-
да к рассмотрению дела по общим правилам искового производства реша-
ется судом с учетом фактической возможности обеспечения права ответчи-
ка представить возражения и доказательства в обоснование своей позиции  
в порядке, предусмотренном частью второй статьи 232.3 ГПК РФ и частью 3 
статьи 228 АПК РФ. 

33. Обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в порядке 
упрощенного производства, указанные в части четвертой статьи 232.2 ГПК 
РФ, части 5 статьи 227 АПК РФ (например, необходимость выяснения до-
полнительных обстоятельств или исследования дополнительных доказа-
тельств), могут быть выявлены как при принятии искового заявления (заяв-
ления) к производству, так и в ходе рассмотрения этого дела. 

В случае выявления таких обстоятельств суд выносит определение  
о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или  
по правилам производства по делам, возникающим из административных  
и иных публичных правоотношений, и указывает в нем действия, которые 
надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих 
действий (часть пятая статьи 232.2 ГПК РФ, часть 6 статьи 227 АПК РФ). 
Такое определение не подлежит обжалованию. 

Указанное определение может быть вынесено в том числе по резуль-
татам рассмотрения судом ходатайства участвующего в деле лица, указав-
шего на наличие одного из обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 
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части четвертой статьи 232.2 ГПК РФ, пунктами 1–3 части 5 статьи 227 
АПК РФ. Данное ходатайство может быть подано до окончания рассмотре-
ния дела по существу. 

34. Если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производ-
ства удовлетворено ходатайство о вступлении в дело третьего лица как за-
являющего самостоятельные требования относительно предмета спора, так 
и не заявляющего таковых, суд выносит определение о рассмотрении дела 
по общим правилам искового производства или по правилам производства 
по делам, возникающим из административных и иных публичных правоот-
ношений (часть четвертая статьи 232.2 ГПК РФ, часть 5 статьи 227  
АПК РФ). 

Удовлетворение ходатайства стороны о привлечении третьего лица  
к участию в деле или привлечение его по инициативе суда (часть первая 
статьи 43 ГПК РФ, части 1 и 3 статьи 51 АПК РФ) само по себе не является 
основанием для перехода к рассмотрению дела по общим правилам исково-
го производства или по правилам производства по делам, возникающим  
из административных и иных публичных правоотношений. 

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства третьи 
лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обя-
занности стороны (часть первая статьи 42, часть первая статьи 43 ГПК 
РФ, часть 2 статьи 50, часть 2 статьи 51 АПК РФ). В связи с этим третьему 
лицу, участвующему в рассмотрении дела в порядке упрощенного произ-
водства, направляется определение о привлечении его к участию в деле. 

Одновременно с таким определением, применительно к части 2 ста-
тьи 228 АПК РФ, указанному лицу направляются данные, необходимые для 
его идентификации, в целях доступа к материалам дела в электронном виде. 

Судебные акты по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного 
производства 

35. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного про-
изводства, принимается судом общей юрисдикции, арбитражным судом  
не ранее истечения сроков, установленных для представления доказа-
тельств и иных документов, но до истечения двухмесячного срока рассмот-
рения дела (часть пятая статьи 232.3 ГПК РФ, часть 5 статьи 228 АПК РФ). 

Дата вынесения и подписания судом резолютивной части решения 
считается датой принятия решения (часть первая статьи 232.4 ГПК 
РФ, часть 1 статьи 229 АПК РФ). 

36. В решении, принятом путем вынесения (подписания) резолютив-
ной части, по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, 
должны содержаться в том числе основание возникновения обязательства 
(например, договор с указанием реквизитов), состав взыскиваемой задол-
женности (суммы основного долга, процентов и неустоек), период, за кото-
рый произведено взыскание (статья 198 ГПК РФ, статья 170 АПК РФ). 

37. По делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений и рассматриваемым арбитражными судами в порядке 
упрощенного производства, решение принимается путем подписания его 
резолютивной части. 
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Составление по таким делам мотивированного решения, обжалова-
ние решения осуществляются по правилам статьи 229 АПК РФ. 

Решение, принятое путем подписания резолютивной части, и моти-
вированное решение по таким делам принимаются арбитражным судом  
с учетом особенностей, которые предусматривают требования к резолю-
тивной части решений по этим делам (части 4, 6 статьи 201, часть 3 ста- 
тьи 206, часть 4 статьи 211, часть 2 статьи 216 АПК РФ), порядок исполне-
ния указанных решений (части 8 и 9 статьи 201, часть 4.2 статьи 206,  
часть 5.2 статьи 211 АПК РФ), направления копий таких решений (часть 5 
статьи 206, часть 6 статьи 211 АПК РФ). 

При этом следует учитывать, что трехдневный срок направления ар-
битражным судом копии решения, установленный частью 5 статьи 206 
АПК РФ, применяется к делам о привлечении к административной ответ-
ственности, рассмотренным арбитражным судом в порядке упрощенного 
производства, по которым назначено наказание в виде предупреждения. 

Решения по делам о привлечении к административной ответственно-
сти, рассмотренным арбитражным судом в порядке упрощенного производ-
ства, по которым назначено наказание в виде административного штрафа, 
могут быть направлены для исполнения после истечения 60-дневного срока 
со дня вступления соответствующего судебного акта в законную силу 
(части 1 и 5 статьи 32.2 КоАП РФ). 

38. По рассматриваемым в порядке упрощенного производства делам 
о привлечении к административной ответственности, об оспаривании ре-
шения административного органа о привлечении к административной от-
ветственности принудительное исполнение производится на основании ре-
шения, принятого путем подписания резолютивной части, поскольку 
исполнительный лист на основании судебных актов по данным делам  
не выдается (часть 4.2 статьи 206, часть 5.2 статьи 211 АПК РФ). 

39. В силу части второй статьи 232.4 ГПК РФ суд общей юрисдик-
ции, принявший решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощен-
ного производства, составляет мотивированное решение как по заявлению 
лиц, участвующих в деле, их представителей, так и в случае подачи апелля-
ционных жалобы, представления. 

Поскольку арбитражный суд, исходя из части 2 статьи 229 АПК РФ, 
составляет мотивированное решение только по заявлению лица, участвую-
щего в деле, рассмотренном в порядке упрощенного производства, то при 
отсутствии соответствующего заявления лица, участвующего в деле, обжа-
лованию подлежит решение, принятое путем подписания резолютивной  
части. 

Суд общей юрисдикции, арбитражный суд вправе изготовить моти-
вированное решение по своей инициативе. В этом случае решение вступает 
в законную силу и срок на его обжалование исчисляется со дня принятия 
решения путем вынесения (подписания) резолютивной части. 

Если срок подачи апелляционной жалобы, представления пропущен, 
то мотивированное решение по делу изготавливается только в случае вос-
становления указанного срока. 
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40. Пропущенный по уважительной причине срок на обращение с за-
явлением о составлении мотивированного решения (например, при отсут-
ствии у лица, участвующего в деле, сведений о судебном акте, принятом  
в процедуре упрощенного производства) может быть восстановлен судом 
по ходатайству лица, участвующего в деле, в порядке, предусмотрен-
ном статьей 112 ГПК РФ, статьей 117 АПК РФ. С учетом особенностей 
упрощенного производства данное ходатайство рассматривается без прове-
дения судебного заседания. 

При отсутствии ходатайства о восстановлении пропущенного срока, 
а также при отказе в его восстановлении суд выносит определение о воз-
вращении заявления о составлении мотивированного решения, которое мо-
жет быть обжаловано (часть пятая статьи 112, пункт 2 части первой статьи 
331 ГПК РФ, часть 6 статьи 117, часть 1 статьи 188 АПК РФ). 

41. Заявление о составлении мотивированного решения, поданное  
до вынесения судом резолютивной части решения (например, содержащее-
ся в тексте искового заявления, отзыва на исковое заявление), не влечет 
обязанности суда составить мотивированное решение (часть третья ста- 
тьи 232.4 ГПК РФ, часть 2 статьи 229 АПК РФ). 

42. Мотивированное решение может быть изготовлено только судь-
ей, подписавшим резолютивную часть решения (статья 157 ГПК РФ, ста-
тья 10, часть 2 статьи 18 АПК РФ). 

Поскольку в случае подачи апелляционных жалобы, представления 
по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, состав-
ление судом общей юрисдикции мотивированного решения является обяза-
тельным, апелляционная инстанция суда общей юрисдикции в случае  
обжалования резолютивной части решения по делу, рассмотренному в по-
рядке упрощенного производства, и при отсутствии возможности у суда 
первой инстанции изготовить мотивированное решение (например, в случае 
прекращения полномочий судьи) отменяет такое решение и направляет де-
ло в суд первой инстанции для рассмотрения по общим правилам искового 
производства (часть третья статьи 335.1 ГПК РФ). 

43. Решение, принятое путем вынесения (подписания) резолютивной 
части, мотивированное решение (в случае его составления) по делу, рас-
смотренному судом общей юрисдикции, арбитражным судом в порядке 
упрощенного производства, размещаются в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после их принятия 
или изготовления (часть четвертая статьи 1 ГПК РФ, часть 1 статьи 229 
АПК РФ). 

44. Определения по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного 
производства (например, о прекращении производства по делу, об оставле-
нии заявления без рассмотрения, по вопросу о судебных расходах), выно-
сятся путем подписания судьей резолютивной части. При этом мотивиро-
ванное определение составляется по правилам статьи 232.4 ГПК РФ, статьи 
229 АПК РФ (часть четвертая статьи 1 ГПК РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ). 

45. Заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи  
с рассмотрением дела в порядке упрощенного производства, поданное в пе-
риод производства по делу, подлежит рассмотрению вместе с основным 
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требованием вне зависимости от размера заявляемых судебных расходов, 
что отражается в решении, принятом путем вынесения (подписания) резо-
лютивной части. 

Если вопрос о судебных расходах не разрешен, но требование  
о взыскании судебных расходов заявлялось и в суд представлялись обосно-
вывающие его доказательства, то суд вправе принять дополнительное ре-
шение в порядке, предусмотренном статьей 201 ГПК РФ, статьей 178 АПК 
РФ без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих 
в деле. 

Лица, участвующие в деле, вправе обратиться в арбитражный суд  
с заявлением по вопросу о судебных расходах после принятия решения  
в порядке, предусмотренном статьей 112 АПК РФ. В силу части четвертой 
статьи 1 ГПК РФ данное правило подлежит применению также в судах об-
щей юрисдикции. Такое заявление рассматривается с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 232.3 ГПК РФ, статьей 228 АПК РФ. 

Дополнительное решение, определение, принятые по результатам 
рассмотрения данного заявления, обжалуются по правилам, предусмотрен-
ным частью восьмой статьи 232.4 ГПК РФ, частью 4 статьи 229 АПК РФ 
для обжалования решений судов по делам, рассмотренным в порядке 
упрощенного производства. 

46. Решение суда общей юрисдикции по делу, рассмотренному в по-
рядке упрощенного производства, приводится в исполнение после вступле-
ния его в законную силу (статья 209, статья 210, часть первая статьи 232.1 
ГПК РФ) или после его принятия в случаях обращения судом решения  
к немедленному исполнению (статьи 211, 212 ГПК РФ). 

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке 
упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению (часть 3 
статьи 229 АПК РФ). Арбитражный суд выдает исполнительный лист взыс-
кателю по его ходатайству независимо от подачи в суд заявления о состав-
лении мотивированного решения или подачи апелляционной жалобы. 

Обжалование судебных актов, принятых в порядке упрощенного 
производства 

47. Апелляционные жалобы, представления на судебные акты по де-
лам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматривают-
ся судом апелляционной инстанции по правилам рассмотрения дела судом 
первой инстанции в упрощенном производстве с особенностями, преду-
смотренными статьей 335.1 ГПК РФ, статьей 272.1 АПК РФ. 

В частности, такая апелляционная жалоба, представление рассматри-
вается судьей единолично без проведения судебного заседания, без изве-
щения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного 
заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или  
с использованием средств аудиозаписи. В то же время правила частей пер-
вой и второй статьи 232.4 ГПК РФ, абзаца первого части 1, части 2 ста- 
тьи 229 АПК РФ не применяются. 

Судебное заседание проводится с ведением протокола в письменной 
форме и осуществлением протоколирования с использованием средств аудио-
записи в том случае, если с учетом характера и сложности рассматриваемого 
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вопроса, а также доводов апелляционных жалобы, представления и возра-
жений относительно них суд вызывает лиц, участвующих в деле, в судеб-
ное заседание (часть первая статьи 335.1 ГПК РФ, часть 1 статьи 272.1  
АПК РФ). 

Учитывая, что при рассмотрении дела арбитражным судом первой 
инстанции в порядке упрощенного производства участвующим в деле ли-
цам обеспечивается возможность ознакомления с материалами дела в ре-
жиме ограниченного доступа, арбитражным судам апелляционной инстан-
ции следует при рассмотрении апелляционной жалобы разместить жалобу, 
отзыв на нее и прилагаемые к ним документы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в том же режиме. 

48. В силу статей 325 и 335.1 ГПК РФ суд общей юрисдикции, рас-
смотревший дело в первой инстанции, после получения апелляционных 
жалобы, представления на решение суда по делу, рассмотренному в поряд-
ке упрощенного производства, направляет лицам, участвующим в деле, ко-
пии жалобы, представления и приложенные к ним документы и устанавли-
вает разумный срок для представления такими лицами возражений  
в письменной форме относительно апелляционных жалобы, представления 
в суд первой инстанции. 

Исходя из особенностей рассмотрения дел в порядке упрощенного 
производства, принципов состязательности, равноправия и добросовестно-
сти сторон, при представлении в первую инстанцию суда общей юрисдик-
ции указанных возражений лица, участвующие в деле, обязаны направить 
их друг другу, а также представить в суд документы, подтверждающие 
направление указанных возражений другим участвующим в деле лицам 
(часть четвертая статьи 1, статья 12, часть первая статьи 35, части вто-
рая и третья статьи 232.3, статья 325 ГПК РФ). 

Если в первую инстанцию суда общей юрисдикции наряду с возра-
жениями не представлены документы, подтверждающие их направление 
другим участвующим в деле лицам, то такие возражения судом не прини-
маются, о чем выносится определение. 

Суд первой инстанции направляет дело с апелляционными жалобой, 
представлением и поступившими возражениями относительно них в суд 
апелляционной инстанции по истечении срока обжалования и установлен-
ного судом срока на представление в суд возражений (часть третья ста- 
тьи 325 ГПК РФ), о чем уведомляет участвующих в деле лиц. 

Апелляционная инстанция суда общей юрисдикции рассматривает 
поступившее по апелляционным жалобе, представлению дело в срок,  
не превышающий двух месяцев со дня его поступления в суд апелляцион-
ной инстанции (часть первая статьи 327.2 ГПК РФ). 

Лица, участвующие в деле, могут быть вызваны в судебное заседание 
суда апелляционной инстанции с учетом характера и сложности рассматри-
ваемого вопроса, а также доводов апелляционных жалобы, представления  
и возражений относительно них (часть первая статьи 335.1 ГПК РФ). 

49. Арбитражный суд апелляционной инстанции после принятия апел-
ляционной жалобы на решение суда по делу, рассмотренному в порядке 
упрощенного производства, устанавливает разумный срок для представления 
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отзыва на апелляционную жалобу и принимает постановление по итогам 
рассмотрения данной жалобы только после истечения указанного срока,  
но не позднее двух месяцев со дня ее поступления вместе с делом в арбит-
ражный суд апелляционной инстанции (статьи 261, 262, 267, 271 АПК РФ). 

Лица, участвующие в деле, могут быть вызваны в судебное заседание 
суда апелляционной инстанции с учетом характера и сложности рассматри-
ваемого вопроса, а также доводов апелляционной жалобы и возражений от-
носительно нее (часть 1 статьи 272.1 АПК РФ). 

50. Судом общей юрисдикции при рассмотрении апелляционных жа-
лобы, представления могут быть приняты дополнительные доказательства 
только в случае, если они поступили в суд первой инстанции при рассмот-
рении им дела и суд первой инстанции необоснованно отказал в принятии 
данных доказательств, в том числе по причине того, что сроки их представ-
ления пропущены по неуважительным причинам, либо вопрос об их приня-
тии не был рассмотрен судом (статья 335.1 ГПК РФ). 

Арбитражным судом при рассмотрении апелляционной жалобы мо-
гут быть приняты дополнительные доказательства только в случае, если суд 
апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, 
установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстан-
ции, по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3–5 части 4 статьи 270 
АПК РФ (часть 2 статьи 272.1 АПК РФ). 

51. Если в процессе рассмотрения апелляционных жалобы, представ-
ления судом установлены основания для отмены решения суда первой ин-
станции, предусмотренные пунктами 1, 3-5 части четвертой статьи 330 ГПК 
РФ, пунктами 1, 3–5 части 4 статьи 270 АПК РФ, то суд общей юрисдикции 
отменяет решение и направляет дело в суд первой инстанции для рассмот-
рения по общим правилам искового производства с учетом особенностей 
рассмотрения дел в порядке упрощенного производства, закрепленных 
в главе 21.1 ГПК РФ (часть третья статьи 335.1 ГПК РФ), а арбитражный 
суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам искового 
производства и производства по делам, возникающим из административ-
ных и иных публичных правоотношений, установленным для рассмотрения 
дела в арбитражном суде первой инстанции, с учетом закрепленных в главе 29 
АПК РФ особенностей рассмотрения дел в порядке упрощенного производ-
ства (часть 6.1 статьи 268 АПК РФ). 

Если в процессе рассмотрения апелляционных жалобы, представле-
ния судом общей юрисдикции, арбитражным судом признаны обоснован-
ными приведенные в апелляционных жалобе, представлении доводы о том, 
что дело, рассмотренное в порядке упрощенного производства, подлежало 
рассмотрению по общим правилам искового производства или по правилам 
производства по делам, возникающим из административных и иных пуб-
личных правоотношений, то суд общей юрисдикции отменяет решение  
и направляет дело в суд первой инстанции для рассмотрения по общим 
правилам искового производства (часть третья статьи 335.1 ГПК РФ), а ар-
битражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по общим 
правилам искового производства и производства по делам, возникающим 
из административных и иных публичных правоотношений, установленным 
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для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции (часть 6.1 
статьи 268 АПК РФ). 

52. Если при рассмотрении апелляционной жалобы на решение по 
делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, арбитражный 
суд осуществил переход к рассмотрению дела по правилам, установленным 
для рассмотрения дела в суде первой инстанции (часть 6.1 статьи 268 АПК 
РФ), производство по делу осуществляется по правилам раздела II АПК РФ. 
Такое дело рассматривается судьей единолично на основании части 1 ста-
тьи 272.1 АПК РФ. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции указывает на рассмот-
рение дела по общим правилам искового производства или по правилам 
производства по делам, возникающим из административных и иных пуб-
личных правоотношений, в соответствующем определении. 

Представленные в суд дополнительные доказательства размещаются 
арбитражным судом апелляционной инстанции в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа. 

53. Исходя из смысла упрощенного производства определения суда 
первой инстанции, которые могут выступать предметом самостоятельного 
обжалования, подлежат пересмотру по правилам, установленным ГПК РФ, 
АПК РФ для обжалования решений судов по делам, рассмотренным в по-
рядке упрощенного производства (часть первая статьи 331, часть восьмая 
статьи 232.4 ГПК РФ, часть 1 статьи 188, часть 4 статьи 229 АПК РФ).  
К таким определениям относятся, например, определение об оставлении 
искового заявления (заявления) без рассмотрения, определение о прекра-
щении производства по делу. 

54. Судом общей юрисдикции кассационные жалобы, представления 
на постановления по делам, рассмотренным в порядке упрощенного произ-
водства, рассматриваются в судебном заседании, без вызова лиц, участву-
ющих в деле, и без ведения протокола (статья 386.1 ГПК РФ). 

С учетом характера и сложности разрешаемого вопроса, а также до-
водов кассационных жалобы, представления и возражений относительно 
них суд на основании части пятой статьи 386.1 ГПК РФ может вызвать лиц, 
участвующих в деле, в судебное заседание, при проведении которого ведет-
ся протокол. 

55. Арбитражным судом кассационные жалобы на судебные акты по 
делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматрива-
ются без проведения судебного заседания, без вызова лиц, участвующих  
в деле, и без осуществления протоколирования (часть 2 статьи 284, часть 2 
статьи 288.2 АПК РФ). 

С учетом характера и сложности разрешаемого вопроса, а также до-
водов кассационной жалобы и возражений относительно нее арбитражный 
суд на основании части 2 статьи 288.2 АПК РФ может вызвать лиц, участ-
вующих в деле, в судебное заседание. 

Учитывая, что при рассмотрении дела арбитражным судом первой 
инстанции в порядке упрощенного производства участвующим в деле ли-
цам обеспечивается возможность ознакомления с материалами дела в ре-
жиме ограниченного доступа, арбитражным судам кассационной инстанции 
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следует при рассмотрении кассационной жалобы разместить жалобу, отзыв 
на нее и прилагаемые к ним документы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в том же режиме. 

56. С учетом положений части 4 статьи 229 АПК РФ решения по де-
лам о привлечении к административной ответственности, об оспаривании 
решения административного органа о привлечении к административной от-
ветственности, если размер административного штрафа за административ-
ное правонарушение, совершенное индивидуальным предпринимателем, 
составляет от пяти тысяч до ста тысяч рублей, и если такие решения явля-
лись предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстан-
ции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восста-
новлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, а также 
постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое  
по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной 
инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 
АПК РФ. 

При этом положения части 4.1 статьи 206, части 5.1 статьи 211 АПК 
РФ не применяются. 

57. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов 
по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, которые  
не были предметом рассмотрения в арбитражном суде кассационной ин-
станции в силу отсутствия оснований, предусмотренных частью 4 статьи 
288 АПК РФ, могут быть обжалованы в Судебную коллегию по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Федерации в порядке, преду-
смотренном частью 1 статьи 291.1 АПК РФ. 

Заключительные положения 
58. В связи с принятием настоящего постановления признать не под-

лежащим применению постановление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 62 «О некоторых 
вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного 
производства». 
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Приложение 10  

Приказ Генпрокуратуры России от 11.01.2021 № 2  
«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском  

и административном судопроизводстве» 
В целях эффективной реализации полномочий и совершенствования 

работы по обеспечению участия прокуроров в гражданском и администра-
тивном судопроизводстве, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 
начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, го-
родов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байко-
нур» обеспечить качественное участие прокуроров в рассмотрении судами 
гражданских и административных дел (далее – дела), используя своевре-
менно и в полном объеме предоставленные полномочия. 

2. Задачами участвующего в гражданском и административном судо-
производстве прокурора считать: 

– защиту и реальное восстановление нарушенных прав, законных ин-
тересов граждан, неопределенного круга лиц, Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

– обеспечение законности на всех стадиях гражданского и админи-
стративного судопроизводства. 

3. При решении поставленных задач исходить из того, что основны-
ми обязанностями прокуроров, обеспечивающих участие в гражданском  
и административном судопроизводстве, являются: 

– участие в рассмотрении судами дел, возбужденных по искам, заяв-
лениям, административным исковым заявлениям (далее – заявления) про-
куроров, в том числе по заявлениям и представлениям о пересмотре судеб-
ных постановлений и актов (далее – судебные постановления) по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам; 

– вступление в процесс на любой его стадии и дача заключений  
по делам, предусмотренным частью 3 статьи 45 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), частью 7 статьи 39 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (да- 
лее – КАС РФ), и в иных случаях, установленных федеральными законами; 

– апелляционное, кассационное и надзорное обжалование судебных 
постановлений по делам, в рассмотрении которых участвовал или вправе 
был участвовать прокурор; 

– рассмотрение обращений о проверке законности и обоснованности 
судебных постановлений по гражданским и административным делам. 

4. Считать обязательным предварительное согласование заявлений,  
а также гражданских исков, предъявляемых в порядке части 3 статьи 44 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подготовленных 
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подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, про-
куратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных  
и других специализированных прокуратур, с соответствующими профиль-
ными подразделениями (при их отсутствии – с должностными лицами), 
обеспечивающими участие прокуроров в гражданском и административном 
судопроизводстве. 

С проектом заявления представлять материалы, послужившие осно-
ванием для его подготовки, обеспечив аргументированность предъявляе-
мых требований и их подтверждение необходимыми доказательствами,  
в том числе с использованием единой защищенной сети передачи данных 
органов прокуратуры Российской Федерации. 

При направлении заявления в суд в каждом случае рассматривать во-
прос о необходимости принятия мер по обеспечению иска (применения мер 
предварительной защиты по административному иску). При выборе таких 
мер оценивать их соразмерность заявленным требованиям в целях реально-
го исполнения судебных постановлений. 

Одновременно с направлением в суд заявления передавать его копию 
и необходимые материалы в профильное подразделение (должностному 
лицу) для обеспечения участия в рассмотрении его судом. 

4.1. Работу по поддержанию в судах заявлений строить в тесном вза-
имодействии с подразделениями, их подготовившими. 

К участию в рассмотрении дел по заявлениям прокурора, правовым 
основанием для предъявления которых явились нарушения законодатель-
ства о противодействии коррупции либо законодательства о противодей-
ствии экстремизму и терроризму, привлекать подразделения, иницииро-
вавшие обращение в суд. 

Порядок взаимодействия подразделений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации при поддержании заявлений в судах определить от-
дельным организационно-распорядительным документом. 

Принимать меры к своевременному получению информации о дви-
жении дела, в том числе с использованием официальных сайтов и иных 
электронных систем судов. 

4.2. Прокурорам городов и районов, приравненным к ним военным  
и иным специализированным прокурорам в случае предъявления заявления 
в суд, расположенный в другом субъекте Российской Федерации или уда-
ленный на значительное расстояние от их местонахождения, незамедли-
тельно обращаться к территориальному прокурору соответствующего 
уровня, приравненному к нему военному прокурору по месту нахождения 
суда для обеспечения участия в рассмотрении дела с одновременным 
направлением копии заявления и необходимых материалов. 

Правом на изменение основания или предмета заявленных требова-
ний, изменение размера требований, на полный или частичный отказ от та-
ких требований обладает прокурор, предъявивший заявление. В случае воз-
никновения обстоятельств, указывающих на необходимость совершения 
перечисленных процессуальных действий, участвующему в деле прокурору 
незамедлительно информировать об этом прокурора, инициировавшего об-
ращение в суд. 
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О результатах рассмотрения дела сообщать прокурору, предъявив-
шему заявление, не позднее трех дней со дня принятия судебного поста-
новления с последующим направлением его копии для обеспечения про-
верки законности и обоснованности принятого решения. 

4.3. Копии вступивших в законную силу или обращенных к немед-
ленному исполнению судебных постановлений по удовлетворенным заяв-
лениям прокурора передавать в подразделение, инициировавшее предъяв-
ление заявления, а исполнительные документы, подлежащие выдаче 
прокурору как взыскателю, для контроля за их исполнением направлять  
в подразделение прокуратуры, осуществляющее организацию надзора  
за деятельностью судебных приставов по исполнению судебных постанов-
лений. 

Исходить из того, что применение отсрочки (рассрочки) исполнения 
ответчиком судебного решения возможно лишь при наличии исключитель-
ных обстоятельств. В целях пресечения необоснованного предоставления 
судом отсрочки (рассрочки) исполнения судебного решения, вынесенного 
по заявлению прокурора, использовать полномочия по обжалованию соот-
ветствующего определения суда. 

5. Во всех судебных инстанциях обеспечить обязательное участие 
прокурора и дачу им мотивированного заключения по делам, предусмот-
ренным частью 3 статьи 45 ГПК РФ, частью 7 статьи 39 КАС РФ, и в иных 
случаях, установленных федеральными законами. 

Учесть, что в рассмотрении дел судами участвуют, как правило, ра-
ботники прокуратур соответствующего уровня по месту нахождения суда,  
в производстве которого находится дело, при необходимости с привлечени-
ем прокуроров специализированных прокуратур. 

6. Прокурорам, участвующим в рассмотрении дел судами, до начала 
судебного разбирательства детально изучать материалы дела, анализиро-
вать законодательство и судебную практику по спорным правоотношениям. 

По всем возникающим при рассмотрении дела вопросам занимать ар-
гументированную позицию, активно участвовать в исследовании доказа-
тельств, при необходимости инициировать их истребование, а также эф-
фективно использовать иные права лица, участвующего в деле. 

Принять во внимание, что в соответствии с положениями статьи 71 
ГПК РФ и статьи 70 КАС РФ доказательства в суд представляются как на 
бумажном носителе, так и в электронном виде, в том числе в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью. 

При рассмотрении дела по правилам упрощенного (письменного) 
производства, по которому участие прокурора является обязательным, 
направлять в суд заключение в письменной форме. 

Исключить случаи дачи заключения по делу, в котором орган проку-
ратуры выступает в качестве истца, ответчика, третьего или заинтересован-
ного лица. 

При выявлении в ходе судебного разбирательства нарушений закона 
обращаться к суду с ходатайством о вынесении частного определения в ад-
рес соответствующей организации или должностного лица, допустивших 
такие нарушения. 
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6.1. Участие в рассмотрении дел апелляционными и кассационными 
судами общей юрисдикции, апелляционным и кассационным военными су-
дами, а также Верховным Судом Российской Федерации обеспечивать 
должностным лицам Главного гражданско-судебного управления Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, Главной военной прокурату-
ры, при необходимости – иных подразделений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

Необходимость участия работников нижестоящих прокуратур в рас-
смотрении таких дел согласовывать с указанными выше подразделениями 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

7. Обеспечить проверку законности и обоснованности судебных по-
становлений по делам, в рассмотрении которых участвовал или вправе был 
участвовать прокурор, в установленные процессуальные сроки. 

Своевременно реагировать на незаконные и необоснованные судеб-
ные постановления принесением апелляционных, кассационных и надзор-
ных представлений. 

Не допускать принесения прокурорами представлений в отсутствие 
оснований для обжалования судебных постановлений, а также случаев не-
обоснованного отзыва представлений. 

7.1. Руководствуясь требованиями статей 320, 376 и 377 ГПК РФ, 
статей 295 и 318 КАС РФ, иметь в виду, что право принесения апелляцион-
ного представления принадлежит прокурору, участвующему в деле, тогда 
как правом обращения с кассационным представлением в кассационный 
суд общей юрисдикции (кассационный военный суд) обладают Генераль-
ный прокурор Российской Федерации и его заместители, а также прокуро-
ры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и дру-
гие специализированные прокуроры в пределах своей компетенции. 

Учитывать, что прокурор также вправе принести кассационное пред-
ставление в интересах лиц, указанных в части 1 статьи 45 ГПК РФ и части 1 
статьи 39 КАС РФ, не привлеченных к участию в деле, права которых 
нарушены судебным постановлением. 

7.2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным  
к ним военным и иным специализированным прокурорам в случае прине-
сения представления в апелляционный или кассационный суды общей 
юрисдикции обеспечить в пятидневный срок направление его копии  
и наблюдательного производства по делу в электронном виде с использова-
нием единой защищенной сети передачи данных органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации (при отсутствии технической возможности – в бумаж-
ном виде) в территориальный отдел апелляционно-кассационного 
управления Главного гражданско-судебного управления Генеральной про-
куратуры Российской Федерации по месту дислокации апелляционного или 
кассационного судов общей юрисдикции (далее – территориальный отдел). 
Военным прокурорам окружного звена в случае принесения представления  
в апелляционный или кассационный военные суды соответствующие мате-
риалы направлять в Главную военную прокуратуру. Указанным выше под-
разделениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации в течение 
пяти дней информировать соответствующих прокуроров о результатах рас-
смотрения представления судом. 
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7.3. В случае обжалования судебных постановлений иными участни-
ками процесса в апелляционный суд общей юрисдикции (апелляционный 
военный суд) и при отсутствии оснований для принесения апелляционного 
представления обеспечить подготовку и направление возражений на жало-
бу в соответствии с требованиями процессуального законодательства. 

7.4. При обжаловании судебных постановлений иными участниками 
процесса в кассационный суд общей юрисдикции (кассационный военный 
суд) и при отсутствии оснований для принесения кассационного представ-
ления обеспечить подготовку и направление не позднее пяти дней до уста-
новленного судом срока в территориальные отделы, Главную военную про-
куратуру возражений на жалобу и наблюдательного производства по делу  
в электронном виде (при отсутствии технической возможности – в бумаж-
ном виде) для формирования единой правовой позиции по делу. 

При получении от иных участников процесса копии кассационной 
жалобы и приложенных к ней документов направлять их в территориаль-
ные отделы, Главную военную прокуратуру. 

Учитывать, что возражения подписываются прокурором, участво-
вавшим в деле (для кассационных судов общей юрисдикции, кассационного 
военного суда – участвовавшим в апелляционной инстанции суда субъекта 
Российской Федерации, окружного (флотского) военного суда), либо руко-
водителем соответствующей прокуратуры или его заместителем. 

7.5. Территориальным отделам, Главной военной прокуратуре ин-
формировать прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравнен-
ные к ним военные и иные специализированные прокуратуры об отмене 
или изменении судебных постановлений по жалобам участников процесса  
в пятидневный срок со дня вынесения определений апелляционными или 
кассационными судами общей юрисдикции, апелляционным или кассаци-
онным военными судами. Наблюдательные производства, поступившие  
в бумажном виде, возвращать в соответствующую прокуратуру. 

7.6. Для оспаривания судебного постановления в Верховном Суде 
Российской Федерации прокурорам субъектов Российской Федерации, при-
равненным к ним специализированным прокурорам обращаться с проектом 
кассационного (надзорного) представления к Генеральному прокурору Рос-
сийской Федерации или его заместителю. Военным прокурорам окружного 
звена проекты соответствующих представлений на судебные постановле-
ния направлять заместителю Генерального прокурора Российской Федера-
ции - Главному военному прокурору. 

В целях соблюдения процессуального срока на обжалование судеб-
ного постановления проект кассационного (надзорного) представления, 
наблюдательное производство и заверенные копии судебных постановле-
ний направлять в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления 
последнего из обжалуемых судебных постановлений в законную силу. Его 
заверенную соответствующим судом копию досылать незамедлительно по-
сле поступления в прокуратуру. 

7.7. При обращении с кассационным или надзорным представлением 
учитывать положения статей 379.3, 390.7, 391.5 ГПК РФ, статей 322, 323, 
337 КАС РФ и в необходимых случаях ходатайствовать о приостановлении 
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исполнения решения суда до окончания производства в суде кассационной 
или надзорной инстанции. 

8. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным  
к ним военным и другим специализированным прокурорам обеспечить 
формирование в электронном виде (при отсутствии технической возможно-
сти – в бумажном виде) единого наблюдательного производства по делу,  
в котором должны содержаться наиболее важные процессуальные докумен-
ты: копии заявлений, возражений на них, судебных постановлений, апелля-
ционных, кассационных представлений, жалоб и возражений на них, а так-
же материалов, имеющих существенное значение для установления 
юридически значимых обстоятельств по делу; по делам, предусмотренным 
частью 3 статьи 45 ГПК РФ, частью 7 статьи 39 КАС РФ, и в иных случаях, 
установленных федеральными законами, – мотивированное заключение  
по делу, при необходимости – копии протоколов судебных заседаний;  
по заявлениям прокурора, в удовлетворении которых отказано, и при отсут-
ствии оснований для обжалования – заключение о законности судебных по-
становлений, утвержденное должностным лицом, уполномоченным на при-
несение апелляционных и (или) кассационных представлений. 

9. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, 
другим территориальным, приравненным к ним военным и иным специали-
зированным прокурорам, а также их заместителям принимать личное уча-
стие в рассмотрении судами дел, имеющих особую актуальность и значи-
мость для защиты прав и интересов граждан, неопределенного круга лиц, 
Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 

10. Участвовать в судебном заседании в форменном обмундировании 
или военной форме одежды. 

11. Вести строгий учет дел, по которым предусмотрено участие про-
курора, с отражением результатов их рассмотрения. 

12. При рассмотрении обращений на судебные постановления руко-
водствоваться требованиями ГПК РФ, КАС РФ, законодательством, регу-
лирующим спорные правоотношения, решениями Конституционного Суда 
Российской Федерации и судебной практикой Европейского Суда по пра-
вам человека и Верховного Суда Российской Федерации. 

13. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным  
к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору ком-
плекса «Байконур» не реже одного раза в полугодие анализировать работу 
по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении гражданских и адми-
нистративных дел. Докладные записки, содержащие сведения согласно 
приложению к настоящему приказу, направлять в Главное гражданско-
судебное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Главную военную прокуратуру в срок не позднее 25 января и 15 июля. 

14. Главному гражданско-судебному управлению Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, Главной военной прокуратуре регулярно 
анализировать практику участия прокуроров в гражданском и администра-
тивном судопроизводстве, в том числе эффективность обжалования судеб-
ных постановлений и обоснованность принесенных представлений. 
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Результаты использовать для совершенствования деятельности под-
чиненных прокуроров, в том числе при подготовке информационно-ана-
литических материалов. 

15. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия проку-
роров в гражданском и административном судопроизводстве». 

16. Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность» и раз-
местить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям 
деятельности. 

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 
Федерации, советникам Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора Российской Федерации по 
особым поручениям, помощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных 
управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, 
прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Бай-
конур», которым довести его содержание до сведения подчиненных работ-
ников. 
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