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ПЕРЕЧЕНЬ  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АС – арбитражный суд 

ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации 

ГО – государственные органы 

ГППО – гражданское процессуальное правоотношение 

ГМС – государственные и муниципальные служащие 

ГПК РФ РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

ГПП, ГПП РФ – гражданское процессуальное право Российской Федерации 

ДЛ – должностные лица 

КРФ – Конституция Российской Федерации  

КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации 

ЛУД  - лица, участвующие в деле 

НК РФ – налоговый кодекс РФ 

ОМСУ – органы местного самоуправления 

РФ – Российская Федерация 

СОЮ – суды, суд общей юрисдикции 

СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации 

УПП, УПП РФ  – уголовно-процессуальное право Российской Федерации 

ФЗ – федеральный закон 

ФКЗ – федеральный конституционный закон 
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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 

≠ 
 

/знак неравенства/ 

-    демонстрирует различие в сущности институтов и категорий, используется с 

целью их противопоставления друг другу 

 
 

= 
 

/знак равенства/ 

-    демонстрирует схожесть институтов и категорий, используется с целью 

продемонстрировать их тожественность, равнозначность 

 
 

*  

** 

 

/сноска/ 
-    демонстрирует, что ниже данный термин или институт раскрыт 

дополнительно  

 
 

 

 

 

/стрелки/ 

 

-    демонстрирует причинно-следственные связи между утверждениями, 

выводами, институтами 

 
 

 

 

/плюс/ 
-    демонстрирует  необходимость  наличия  какого-либо  условия, основания  

 /минус/ -    демонстрирует  необходимость  отсутствия  какого-либо условия, основания 

 
  

/скобка/ 

-    демонстрирует необходимость  совокупности нескольких условий для 

применения института 

 
 

! 

!!! 
 

 

/восклицательный 

знак/ 

 

-   данный вопрос  заслуживает особого  внимания 
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Тема 1 

 

ПРЕДМЕТ  И  СИСТЕМА  КУРСА  ГРАЖДАНСКОГО  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  ПРАВА 

 

 

1. Формы защиты прав и законных интересов граждан  организаций. Право на судебную защиту.           

Значение правосудия по гражданским делам. 

2. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод, система. 

3. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

4. Источники гражданского процессуального права. 

5. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Вопрос о видах производств. 

Стадии гражданского процесса. 

6. Гражданская процессуальная форма отправления правосудия: сущность, основные черты и значение. 

 

 

 

1. Формы защиты прав и законных интересов граждан  организаций. Право на судебную защиту. 

Значение правосудия по гражданским делам 

 

 

  
Форма защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций - 

определенный порядок защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций тем 

или иным юрисдикционным органом (органом рассмотрения и разрешения гражданских дел). 
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ФОРМЫ  ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ  ПРАВ: 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  

ФОРМА  ЗАЩИТЫ 

 

- защита субъективных прав 

уполномоченным на то ГО, 

ОМСУ, ДЛ,  ГМС. 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ  ФОРМА  

ЗАЩИТЫ 

 

- защита субъективных прав 

различными 

негосударственными 

образованиями. 

 

 СУДЕБНАЯ  ФОРМА  

ЗАЩИТЫ 

 

– это установленный законом 

порядок защиты субъективных 

прав и законных интересов 

граждан и организаций судами 

судебной системы РФ. 

 применяется только в случаях 

прямо предусмотренных 

законом 

 обычно не препятствует 

последующему обращению в 

суд 

 решение, принятое в 

административном порядке, 

может быть обжаловано в суд 

  применяется по инициативе 

(желанию) сторон спора 

 допускается в случаях, когда 

использование данной 

формы к правоотношениям 

сторон не запрещено 

законом 

  основная, исторически 

сложившаяся форма защиты 

субъективных гражданских 

прав 

 универсальна, может быть 

использована в любых 

случаях нарушения права 

 

 Обращение к 

уполномоченному ГО, ОМСУ, 

ДЛ,  ГМС. 

  примирительные комиссии, 

 КТС, 

 трудовые арбитражи, 

 арбитражи (третейские 

суды), 

 разрешение споров с 

участием посредника 

  Верховный Суд РФ, суды 

общей юрисдикции и 

арбитражные суды 

 

/*КС РФ защиты субъективных 

прав не осуществляет/ 
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Преимущества  судебной формы защиты по сравнению с другими формами защиты субъективных 

прав определяется следующими факторами: 

 

 защита права осуществляется посредством деятельности независимого и беспристрастного 

юрисдикционного органа – суда; 

 детальная регламентация порядка защиты в нормах права; 

 возможность личного участия гражданина в процессе защиты его прав; 

 гласность 
 обеспеченность исполнения судебного акта силой государственного принуждения (признак 

встречается и у других форм); 

 универсальность судебной формы защиты (=применимость к любым формам нарушения права). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Право каждого на судебную защиту его прав и свобод (ст. 46 Конституции РФ, ст. 32 Декларации 

прав и свобод человека и гражданина) – важнейшая конституционная гарантия.  

 Отказ от права на обращение в суд недействителен (ст. 3 ГПК РФ РФ). 

  

 

Именно при судебной форме защиты создаются все необходимые условия для разрешения 

правового конфликта, вызванного нарушением субъективных прав и законных интересов граждан и 

организаций и имеются гарантии такой защиты 

 

Посредством отправления правосудия по гражданским делам реализуется конституционное право 

на судебную защиту (ст. 46 КРФ). 
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2. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод, система и значение 

 

 

 

 

 

 

 

* «рассмотрение» ≠ »разрешение» 

 

 процесс  

 

  результат  

Регулируется нормами процессуального права  Осуществляется на основании норм 

материального права 

 

 

** Гражданское дело – правовой конфликт, возникающий из гражданских, семейных, жилищных, 

земельных и иных правоотношений, подлежащих разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

  

 

Гражданское процессуальное право (ГПП) - совокупность правовых норм, регулирующих порядок 

возбуждения, рассмотрения и разрешения* судом гражданских дел**, пересмотра судебных актов, а 

также порядок принудительного исполнения судебных постановлений (решений, определений). 
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Метод ГПП – определяется как императивно-диспозитивный 

 

императивность метода диспозитивность метода 

- определяется обязательным участием в 

гражданских процессуальных отношениях 

властного и решающего субъекта – суда 

- определяется зависимостью возникновения, 

изменения и прекращения процесса, движения его от 

стадии к стадии от воли заинтересованных лиц   
 

 

Двойственная природа ЕДИНОГО метода правового регулирования 

 

_____________ 

 

(!)  ГПП является ПУБЛИЧНОЙ отраслью права, так как регулирует общественные отношения, 

возникающие в связи с государственно-судебной защитой прав и охраняемых законом интересов. Но 

защищаемое право или  интерес, как правило, носит частно-правовой характер. 

  

Предмет ГПП - общественные отношения, возникающие в результате осуществляемой в соответствии 

с гражданскими процессуальными нормами деятельности суда, других участников гражданского 

судопроизводства и органов исполнения судебных постановлений (=гражданские процессуальные 

правоотношения). 
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СИСТЕМА ОТРАСЛИ  ГПП  

/предопределена структурой ГПК РФ РФ/ 

 

  

ОБЩАЯ  ЧАСТЬ 
 

ОСОБЕННАЯ  ЧАСТЬ 
 

П
о
н

я
т
и

е - совокупность норм права, 

регламентирующих базовые  институты 

ГПП и являющиеся общими по отношению 

к институтам особенной части ГПП.  

- совокупность норм права, регламентирующих различные 

стадии гражданского процесса, отдельные виды производств, а 

также вопросы гражданского процесса с участием иностранного 

элемента. 

И
н

ст
и

т
у

т
ы

 

 

 Цели и  задачи ГПП; 

 Принципы ГПП; 

 Состав суда, отводы; 

 Подсудность; 

 Лица, участвующие в деле; 

 Судебное представительство; 

 Доказывание и доказательства; 

 Судебные расходы, штрафы, сроки; 

 Судебные извещения и вызовы. 

 производство  в  суде  первой инстанции; 

 производство    в    суде    апелляционной инстанции; 

 пересмотр  вступивших  в  законную  силу судебных 

постановлений (производство в судах кассационных,  

надзорной инстанций, пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам); 

 производство по делам с участием иностранных лиц; 

 производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов; 

 производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 

З
н

а
ч

е
н

и
е  

Без знания институтов общей части, 

невозможно правильно истолковать и 

применить нормы особенной части. 

 

Без знания институтов особенной части, невозможно 

участие в процессе по конкретному гражданскому делу. 
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3. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права 

 

Конституционное право - закрепляет важнейшие конституционные основы гражданского 

судопроизводства и основы организации судебной системы в РФ. Кроме того, нормы Конституции РФ, имея 

прямое действие, также могут применяться судом при разрешении гражданских дел. 

  

Тесно связанно гражданское процессуальное право и судоустройство, положения которого определяют 

организацию судебной системы и компетенцию органов этой системы в области правосудия, цели правосудия, 

задачи суда, круг деятельности каждого звена судебной системы и его состав. Гражданское процессуальное 

право определяет порядок отправления правосудия по гражданским делам. 

 

Степень и характер взаимосвязи обусловлены правовой природой  отраслей – материальной либо 

процессуальной. 

 

Соотношение гражданского процессуального права с материальными отраслями российского права: 

 

Нормы материального права (гражданского, семейного, жилищного, земельного, трудового и пр.) 

закрепляют субъективные гражданские материальные права и обязанности, правила возможного и должного 

поведения субъектов и обычно реализуются вне зависимости от процессуальных норм.  

 

Потребность в нормах гражданского процессуального права возникает лишь тогда, когда нормы 

материальных отраслей права не исполняются или исполняются ненадлежащим образом.  

 ГПП обеспечивает принудительное осуществление норм материального права и тем самым является 

одной из форм его существования.  
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Процессуальное право без материального будет бесцельно, бессмысленно и беспредметно, а материальное 

право без процессуального – бездейственно, так как при неисполнении, будет отсутствовать возможность его 

принудительного осуществления. 

 

Несмотря на тесную взаимосвязь, отрасли материального и процессуального права самостоятельны по 

предмету и методу правового регулирования. 

 

Разграничим материальные и процессуальные отрасли права на примере гражданского и гражданского 

процессуального права. 

 

Гражданское процессуальное право и гражданское право: 

 

 Основание для 

сравнения 

Гражданское (материальное) 

право 

Гражданское процессуальное право 

 

1. 

По предмету 

правового 

регулирования 

Поведение сторон в области 

имущественных и тесно связанных 

с ними неимущественных 

правоотношений 

Отношения, возникающие в сфере правосудия по 

гражданским делам (в результате деятельности суда и 

других участников гражданского процесса) 

 

2. 

По положению 

субъектов 

Субъекты равноправны, отношения 

строятся «по горизонтали» 

Все субъекты находятся в процессуальных отношениях с 

судом, отношения строятся «по вертикали», 

властеотношения 
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3. 

По методу 

правового 

регулирования 

Диспозитивный метод  Императивно-диспозитивный метод. Диспозитивное 

применение норм материального права влияет и на  

диспозитивность процесса 

4. По характеру 

действия норм 

«Разрешено все, что прямо не 

запрещено законом» 

«Разрешено только то, что прямо предусмотрено в 

законе» 

5. По характеру 

прав субъектов 

Права носят корреспондирующий 

характер и вытекают из 

договорных отношений (праву 

одной стороны корреспондирует 

соответствующая обязанность 

другой) 

Права субъектов являются правами на одностороннее 

волеизъявление – реализация стороной своего права, не 

влечет необходимости исполнения какой-либо 

обязанности от противоположной стороны. Договор 

(соглашение) является редким исключением (например, 

мировое соглашение, договорная подсудность) 

 

 

Соотношение гражданского процессуального права с процессуальными отраслями российского права: 

 

Между всеми процессуальными отраслями российского права также прослеживается взаимная связь:  
 

 Все они регулируют общественные отношения, связанные с отправлением правосудия.  

 Имеются общие процессуальные институты (состав суда, отводы, подсудность, судебные сроки, 

доказывание и доказательства и пр.). 

 Общность принципов отправления правосудия (практически все принципы ГПП являются 

межотраслевыми).  

 Всем процессуальным отраслям присуща стадийность. 

 Акты, вынесенные в одном виде судопроизводства, преюдициальны для других видов судопроизводств.  
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Разграничим процессуальные отрасли права на примере гражданского и уголовно-процессуального права. 

 

Гражданское процессуальное право и уголовно-процессуальное право: 

 
 

 Основание для 

сравнения 

Уголовно-процессуальное право Гражданское процессуальное право 

1. Предмет 

рассмотрения 

Дела о преступлениях Гражданские дела 

2. Защищаемый интерес Преимущественно публичный Преимущественно частный 

3. Метод правового 

регулирования 

Преимущественно императивный, хотя 

имеются и элементы диспозитивности 

Императивно-диспозитивный метод 

4. Возникновение 

процесса, движение  его 

от стадии к стадии и 

окончание 

Обычно не зависит от воли участников 

(за исключением дел частно-

публичного и частного обвинения) 

Преимущественно зависит от воли 

заинтересованных в исходе дела лиц 

5. Порядок исполнения Посредством применения к 

осужденному мер уголовного 

наказания 

Добровольно или посредством применения к 

должнику мер принудительного  исполнения 

гражданско-правовой обязанности 

6. Соотношение с 

материальным правом 

УПП является единственной формой 

существования уголовного права 

 

ГПП – лишь одна из форм существования норм 

материального права (принудительная форма 

его осуществления) 
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4. Источники гражданского процессуального права 

 

Ст. 71 Конституции РФ - гражданско- и арбитражно-процессуальное законодательство находятся в 

ведении РФ. Это означает, что к источникам ГПП могут быть отнесены нормативно-правовые акты, издаваемые 

на федеральном уровне.  

 

Источники гражданского процессуального 

права 
≠ Применимое право 

(ст. 1 ГПК РФ РФ)  (ст. 11 ГПК РФ РФ) 

Нормы процессуального права, на основании 

которых происходит рассмотрение гражданских 

дел 

 Нормы материального права, на основании 

которых происходит разрешение гражданских дел 

 

 

СИСТЕМА  ИСТОЧНИКОВ ГПП РФ
1
: 

 

I. Нормы международного права II. Нормы национального права 

 

 Декларация прав и свобод человека и гражданина от 

22.11.1991 

 Всеобщая декларация прав человека (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.) 

 Конституция Российской Федерации  

 Федеральные конституционные законы (ФКЗ  

«О судебной системе Российской Федерации», 

ФКЗ  «О военных судах Российской 

Федерации», ФКЗ «О Верховном Суде РФ», 

ФКЗ «О судах общей юрисдикции» и др.) 

                                                           
1
Продемонстрированы уровни  правового регулирования и примеры нормативно-правовых актов каждого уровня.  С полным перечнем 

актуальных источников ГПП можно ознакомиться в рабочей программе учебной дисциплины. 



 16 

 Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (с изм. 

от 28 марта 1997 г.) Ратифицирована РФ 

Федеральным законом № 16-ФЗ от 04.08.1994. 

Вступила в силу для РФ 10 декабря 1994 года. 

 Федеральные законы (Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Налоговый кодекс 

РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве« и 

др.) 

 Конвенция по вопросам гражданского процесса 

(Гаага, 1 марта 1954 г.). Ратифицирована РФ 28 

октября 1966 г. Вступила в силу для РФ 26 июля 

1967 г. и др. 

 

 

 

Источниками гражданского процессуального права являются и нормативные акты, традиционно 

регламентирующие материально-правовые отношения - например, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс 

РФ, Трудовой кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ.  

Они содержат указания на надлежащий субъектный состав, устанавливают правила допустимости 

доказательств, доказательственные презумпции, устанавливают сроки для обращения в суд и т.д. 

 

 

Аналогия процессуального закона и права (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ РФ) 

 

Аналогия закона Аналогия права 

В случае отсутствия нормы процессуального права, 

регулирующей отношения, возникшие в ходе 

гражданского судопроизводства, суд применяет норму, 

регулирующую сходные отношения 

В случае отсутствия нормы, регулирующей сходные 

отношения, суд действует исходя из принципов 

осуществления правосудия в РФ 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71450;ref=subscr
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Цель института аналогии - устранение пробела в правовом регулировании.  

 

 ГПП является публичной отраслью права, в которой действует правило «разрешено только то, что 

прямо предусмотрено законом» => 

=> Проблема применения процессуальной аналогии кроется в сложности поиска пробела в нормах 

процессуального права.  

 Практика применения положений ч. 4 ст. 1 ГПК РФ РФ идет по следующему пути: суды не стремятся 

самостоятельно искать пробел в процессуальном законе. На существование пробела и способ его 

устранения указывается в Постановлении Пленума ВС РФ. 

 

 

Действие гражданских процессуальных норм во времени, пространстве и по кругу лиц 

 

 

Действие во 

времени 

Рассмотрение гражданских дел происходит в соответствии с федеральными законами, 

действующими во время рассмотрения и разрешения гражданского дела, совершения 

отдельных процессуальных действий или исполнения судебных постановлений 

Действие в 

пространстве 

Действуют на всей территории РФ 

Действие по 

кругу лиц 

Распространяют действие на всех граждан, юридических лиц и публично-правовых 

образований РФ. На отношения с участием иностранных граждан,  лиц без гражданства, 

иностранных и международных организаций, гражданское процессуальное 

законодательство распространяется с особенностями, установленными главами 43 и 44 

ГПК РФ РФ. 
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5. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Вопрос о видах 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса 

 

 

 

 

 

 

«гражданское судопроизводство»   =   «гражданский процесс» 

 

 

 

 

 

 

 

Цель  гражданского судопроизводства -  защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, организаций, прав и интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений (ст. 2 ГПК РФ 

РФ).

Гражданское судопроизводство ≠ Гражданское процессуальное право 

 

деятельность субъектов по 

рассмотрению и разрешению 

гражданских дел 

  

совокупность норм,  

которая  регулирует эту   

деятельность 

 

Гражданское судопроизводство (гражданский процесс) – это урегулированная нормами 

гражданского процессуального права деятельность суда, других участников процесса, а также органов 

исполнения судебных постановлений по рассмотрению и разрешению гражданских дел и исполнению 

судебных постановлений. 
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Задачи гражданского судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ РФ): 

 

1) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел;  

2) предупреждение правонарушений; 

3) формирование уважительного отношения к закону и суду. 

4) способствовать укреплению законности и правопорядка. 

5) примирение сторон. 

 

 

 

 

 

В гражданском процессе выделяют 3 основных вида производств: исковое, приказное, особое. 

Разновидностями искового производства являются упрощенное и заочное. 

Виды производств в суде первой инстанции ниже представлены на схеме. 

 

 

 

Признаки стадии процесса:  

1) наличие единой конечной цели; 

2) процессуальная завершенность; 

3) содержание стадии – совокупность процессуальных действий; 

Вопрос о количестве стадий ГПП является дискуссионным. В разных учебных пособиях выделяют от 6 до 

8 стадий. Опираясь на вышеназванные признаки стадии, мы будем выделять  6 стадий гражданского процесса. 

Движение процесса от стадии к стадии  ниже можно проследить на схеме. 

  

Вид гражданского судопроизводства – это определяемый характером и спецификой 

подлежащего защите материального права или охраняемого законом интереса процессуальный порядок 

возбуждения, рассмотрения и разрешения определенных групп гражданских дел. 
 

Стадия гражданского процесса – это определенная, процессуально завершенная часть процесса, 

представляющая собой совокупность процессуальных действий, объединенных единой целью. 
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1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I. Исковое производство 

II. Приказное  производство 

III. Особое производство 

Заочное  производство 

Дела об усыновлении (удочерении) ребенка 

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении 

 

Дела об ограничении дееспособности, признании недееспособным, 

ограничение или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами 

Восстановление утраченного судебного производства и др. 

Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим 

Дела о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь 

Дела об эмансипации 

Дела о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского 

состояния 

Вызывное производство 

 

В 

И 

Д 

Ы 

 

П 

Р 

О 

И 

З 

В 

О 

Д 

С 

Т 

В 

Упрощенное  производство 
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        Стадии гражданского судопроизводства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     Правило последовательного обжалования 

 

 

 
 

                                                                                Правило последовательного обжалования 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Производство в суде первой инстанции 

 Возбуждение 

гражданского дела 

II. Апелляционное производство 

 

V. Пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам 

VI. Исполнительное производство 

Судебное 

разбирательство 

 Подготовка дела к 

судебному разбирательству 

IV. Надзорное производство  

III. Кассационное производство 
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6. Гражданская процессуальная форма осуществления правосудия: сущность, основные черты и значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными чертами гражданской процессуальной формы осуществления правосудия являются: 

 

 наличие широких конституционных гарантий – независимости суда и подчинения его только закону, 

гласности, законности, языка судопроизводства; 

 строгая и исчерпывающая определенность процессуальной деятельности нормами процессуального права 

– в процессе, как правило, допустимы только те действия, которые прямо предусмотрены процессуальным 

законом; 

 решение суда должно основываться только на фактах, доказанных и установленных судом 

предусмотренными законом способами;  

 лицам, заинтересованным в исходе дела, предоставляется право лично участвовать в рассмотрении дела 

судом и защищать свои права и охраняемые законом интересы. 

 

 

 
 

Гражданская процессуальная форма осуществления правосудия – это основанный на принципах и 

урегулированный в нормах гражданского процессуального права порядок процессуальной деятельности суда, 

других участников гражданского судопроизводства, судебных приставов-исполнителей по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел, включающий определенную систему гарантий, соблюдение которого 

приводит к наиболее точному и рациональному достижению целей гражданского судопроизводства.  
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Значение гражданской процессуальной формы:  

 

 Наиболее полно гарантирует защиту права  

Весь установленный процессуальным законом порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел имеет 

своей конечной целью защиту конкретного субъективного материального права. 

 

 Соблюдение гражданской процессуальной формы – непременное условие законности судебных 

постановлений.  

 

Существенные отступления от требований гражданской процессуальной формы, влекут за собой 

безусловную отмену судебного акта.  

Иные случаи нарушения или неправильного применения норм процессуального права (=отступления от 

гражданской процессуальной формы) - являются основанием для отмены судебного акта только при условии, 

если привели или могли привести к неправильному разрешению дела (ч. 1 ст. 36 ГПК РФ РФ).  

Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только 

формальным соображениям (ч. 2 ст. 362 ГПК РФ РФ).  

 

Таким образом, несоблюдение требований гражданской процессуальной формы свидетельствуют о 

незаконности судебного постановления и могут стать основанием для его отмены. Кроме того, несоблюдение 

требований гражданской процессуальной формы может повлечь за собой и необоснованность судебного акта, 

что является основанием для его отмены судом вышестоящей инстанции. 
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Тема 2 

 

ПРИНЦИПЫ   ГРАЖДАНСКОГО  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  ПРАВА 
 

1. Понятие и значение принципов ГПП 

2. Система и  классификация принципов. 

3. Организационно-функциональные принципы ГПП 

4. Функциональные принципы ГПП 
 

 

1. ПОНЯТИЕ  И  ЗНАЧЕНИЕ   ПРИНЦИПОВ  ГПП 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ: 

Теоретический аспект: 
 

Практический аспект: 
 

 обуславливают содержание отрасли  

 предопределяют общее направление 

совершенствования и развития отрасли  

 все изменения в процессуальный закон 

формулируются исходя из системы принципов 

 предопределяют характер и содержание 

деятельности субъектов 

 

 для толкования норм ГПП 

 для применения института аналогии 

 нормы-принципы имеют прямое действие 

 принципы-важнейшие гарантии правосудия по 

гражданским делам 

Принцип (с лат. – основа, первоначало)  - основные положения отрасли ГПП, отражающие ее специфику и 

содержание. 
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2. СИСТЕМА  И  КЛАССИФИКАЦИЯ  ПРИНЦИПОВ  ГПП 

 

 

Система принципов – это целостное образование. Нарушение одного принципа влечёт нарушение либо угрозу 

нарушения других принципов. Рассмотрение принципов в системе позволяет увидеть взаимосвязи между 

принципами, взаимообусловленность принципов друг другом. 

 

 

Классификация помогает сравнивать принципы, выделять черты, являющиеся общими у тех или иных групп 

принципов. В науке ГПП выделяется множество разнообразных классификаций принципов. 

 

По характеру нормативного источника 
 

 

ПРИНЦИПЫ 

 

Конституционные  

 

Закреплённые в отраслевом законодательстве 

 

Гласность, состязательность, независимость судей, п. 

осуществления правосудия только судом и т.д 

Диспозитивность, объективная (судебная) истина, 

устность и т.д. 
  

Система принципов – вся  совокупность принципов ГПП в  их  взаимосвязи и взаимозависимости. 

 

Классификация принципов – логическая операция деления всей совокупности принципов на группы по  

какому-либо признаку (=основанию). 
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По сфере действия: 
 

ПРИНЦИПЫ 

 

Межотраслевые 

 

Специфичные отраслевые 

 

Практически все принципы ГПП являются 

межотраслевыми 

Диспозитивность 

 

 

 

По характеру правового закрепления: 
 

ПРИНЦИПЫ 

 

Текстуальные Смысловые 

 

прямо предусмотрены в процессуальном законе Тоже имеют нормативное закрепление в ГПК РФ, но 

их содержание выводится из смысла целого ряда норм, 

их существование не  очевидно 

Законность, гласность, состязательность, 

процессуальное равноправие, непосредственность, 

устность и т.д. 

 

Диспозитивность, объективная (судебная) истина 
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По объекту правового регулирования: 
 

ПРИНЦИПЫ 

 

Организационно-функциональные Функциональные 
  

– регулируют и порядок организации правосудия 

(судоустройственные) и одновременно являются 

функциональными.  

- определяют деятельность суда и иных участников 

процесса. 

 

  

 осуществление правосудия только судом 

 независимость судей и подчинение их только 

закону 

 гласность судебного разбирательства 

 равенство всех перед законом и судом 

 доступности языка общения суда с участниками 

процесса (принцип национального языка 

судопроизводства) 

 

 

 законность 

 диспозитивность 

 состязательность сторон 

 процессуальное равноправие 

 объективная (судебная) судебная истина 

 непосредственность 

 устность 

 

  

Система принципов ГПП – предмет дискуссий. Так, в науке гражданского процесса и в учебной литературе 

в разное время выделялись принципы процессуальной активности суда, принцип процессуальной экономии. 

Сразу после принятия действующего ГПК РФ РФ под сомнение ставилось существование принципа 

объективной истины. Различаются также подходы к  наименованию и содержанию принципов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ГПП 

 

1. Принцип  осуществления правосудия только судом  

(ст. 118 КРФ, ст. 5 ГПК РФ РФ) 
 

Суть принципа: 

 Никакие другие юрисдикционные органы не могут вмешиваться в судебную компетенцию и разрешать 

гражданские дела, отнесённые к ведению судов. 

 Разрешение гражданско-правовых дел иными юрисдикционными органами в пределах их компетенции 

правосудием не является. 

 Правосудие по гражданским делам, относящимся к компетенции СОЮ, осуществляется только этими 

судами по правилам, установленным ГПК РФ РФ. 

 

 

  

Правосудие 
 

Гражданское судопроизводство 

По 

субъекту 

Суд  Деятельность и суда, и других участников 

процесса 

 

По сфере 

действия 

Осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного, уголовного 

судопроизводства 

То, посредством чего реализуется функция по 

отправлению правосудия  

Правосудие  ≠  Гражданское судопроизводство 
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2. Принцип независимости судей и подчинения их только федеральному закону  

(ст. 120 КРФ, ст. 8 ГПК РФ РФ) 

Содержание принципа: 

 

Независимость судей 

 

Подчинение судей только Конституции РФ и федеральному 

закону 

 

 беспристрастность, 

недопустимость постороннего  

воздействия 

 подчинение, неукоснительное следование судьей нормам 

материального и процессуального права;  

 в случае противоречия закона КРФ, действовать в соответствие с 

положениями КРФ; 

 недопустимость регламентации процессуальных вопросов 

нормами ниже уровня федерального закона. 

(______________________________________________________________________________) 

 

 

 независимость судей  ≠  судейский произвол (неограниченная, неподчиненная закону 

свобода); 
 

 судья подчинен закону; 
 

 но судья не должен «слепо следовать» закону, а должен каждый раз оценивать закон на 

предмет его соответствия  КРФ. 
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Система гарантий принципа независимости судей 

    

Организационные Процессуальные (правовые) Политические Социально – 

экономические 

- ст. 121 КРФ:  

несменяемость; 

- ст. 122 КРФ:  

неприкосновенность; 

- ст. 122 КРФ:  

усложненный порядок 

привлечения судьи к 

ответственности; 

- ст. 13 Закона «О 

статусе судей»: 

установленный законом 

порядок 

приостановления, 

прекращения 

полномочий судьи, а 

также право судьи на 

отставку; 

- система органов 

судейского сообщества 

- ст. 3 Закона «О статусе 

судей»: 

судье запрещается 

заниматься любой 

- ст. 16 ГПК РФ РФ:  

институт отводов/самоотводов; 

- ст. 194 ГПК РФ: 

тайна совещательной комнаты; 

- ст. 10 ГПК РФ:  

гласность судебного разбирательства 

- ч. 3 ст. 390, ч. 2 ст. 390.15, ч.2 ст. 

391.12 ГПК РФ РФ: 

ограничения института обязательных 

указаний; 

- ст. 195 ГПК РФ: 

любое решение должно быть 

законным; 

- ст. 198 ГПК РФ: 

суд должен указывать в 

мотивировочной части законы, 

которыми он руководствовался; 

- ст. 297 УК: 

ответственность за неуважение к 

суду; 

- ст. 294 УК: ответственность 

вмешательство в осуществление 

правосудия; 

судья не может быть 

членом 

политической 

партии, не может 

материально 

поддерживать 

какую-либо партию, 

не может 

участвовать в 

политических 

акциях, а также не 

вправе публично 

выражать свое 

отношение к 

политическим 

партиям (ст. 3 

Закона «О статусе 

судей») 

 

 

- ст. 124 КРФ:  

финансирование 

судов производится 

только за счет 

федерального 

бюджета; 

- ст. 9  закона «О 

статусе судей»: 

предоставление 

судье за счет 

государства 

материального и 

социального 

обеспечения, 

соответствующего 

его высокому 

статусу; 

- ст. 9 закона «О 

статусе судей»: 

судья, члены его 

семьи и их 

имущество 

находятся под 
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оплачиваемой 

деятельностью, кроме 

научной, 

преподавательской и 

иной творческой 

деятельности; 

- ст. 9 закона «О статусе 

судей»: 

судья имеет право на 

хранение и ношение 

служебного 

огнестрельного оружия.  

 

- ст. 10 Закона «О статусе судей»: 

гласность информации о 

внепроцессуальных обращениях; 

- ст. 16 Закона «О статусе судей»: 

законность мнения;  

- ст. 9 Закона «О статусе судей»: 

предусмотренная законом процедура 

осуществления правосудия;  

- ст. 9 Закона «О статусе судей»: 

система органов судейского 

сообщества; 

- ст. 10 Закона «О статусе судей»: 

не обязан давать объяснений по 

существу рассмотренных или 

находящихся в производстве дел. 

особой защитой 

государства. 

 

3. Принцип равенства всех перед законом и судом 

(ст. 19 КРФ, ст. 6 ГПК РФ РФ) 
 

Содержание принципа: Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства перед 

законом и судом всех граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, а также всех организаций независимо 

от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, подчиненности и других 

обстоятельств. (недопустимость дискриминации) 
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 (!) не означает запрет устанавливать дополнительные льготы и гарантии  нуждающимся в них лицам 

(альтернативная подсудность, уплата госпошлины и пр.)  

 

4. Принцип гласности судебного разбирательства  

(ч. 1 ст. 123 КРФ, ст. 10 ГПК РФ РФ, ППВС РФ «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов» № 35 от 13.12.2012) 
 

гласность  ≠  транспарентность 

 

 Принцип ГПП Принцип деятельности судебной системы в целом 

 

- открытость судебного разбирательства - открытость, прозрачность, доступность деятельности  

всей судебной системы 

 

Содержание принципа ч.1. ст.10 ГПК РФ: «Разбирательство дел во всех судах открытое». 

 

ОТКРЫТОЕ  СУДЕБНОЕ  РАЗБИРАТЕЛЬСТВО: 

1) Возможность присутствия в залах судебного заседания  всех желающих (общественность) 

 свободный доступ в здания судов (не связан со статусом лица как участника процесса) 

 доступность залов для лиц с ограниченными возможностями, прессы 

 участие в том числе посредством ВКС   

 возможность трансляции судебных заседаний в другие залы и в сети (=удаленное присутствие). 

2) Возможность использования различных форм фиксации процесса: 
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ФОРМЫ  ФИКСАЦИИ  ПРОЦЕССА: 

 

Без разрешения суда 

 

С разрешения суда 

 
 письменные заметки (в т.ч. в 

электронном виде и в режиме он-

лайн) 

 аудиопротоколирование 

Кино-,фотосъемка, видеозапись, 

трансляция по радио, ТВ, сети 

Интернет 

 

3) Публичное оглашение судебного акта, за искл. случаев, когда это затрагивает права 

несовершеннолетних  (в т.ч. размещение текста судебного акта на официальном сайте суда) 

 

Проблемы реализации принципа в условиях развития научно-технического прогресса: 

 Недостаточная техническая оснащённость 

 Необходимость охраны различного рода тайн 

 Объективность свидетельских показаний, заключений  экспертов  

 Ограничения доступа в здания судов в связи с пандемией и др. 

Исключение из принципа: рассмотрение дела в закрытом судебном разбирательстве (ч. 2-6, 8 ст.10 ГПК 

РФ РФ) 
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 ОТКРЫТОЕ ЗАКРЫТОЕ 

Возможность присутствия в залах судебного 

заседания  всех желающих 

Есть Нет 

Возможность использования различных форм 

фиксации процесса 

Есть, отдельные формы 

фиксации – с разрешения 

суда 

Нет 

 

Публичное оглашение судебного акта 

 

Есть 

Есть, но сведения, 

составляющие 

охраняемую законом 

тайну, упускаются 

 

Гарантии принципа: гласность гарантируется принципами устности и национального языка 

судопроизводства. 

Связь с другими принципами:   гласность - важнейшая гарантия независимости. 

 

5. Доступности языка общения суда с участниками процесса (принцип национального языка 

судопроизводства) (ст. 26 КРФ, ст. 9 ГПК РФ РФ) 

Содержание принципа: 

 Гражданское судопроизводство ведется на русском языке - государственном языке РФ или на 

государственном языке республики, которая входит в состав РФ и на территории которой находится 

соответствующий суд.  

 В военных судах гражданское судопроизводство ведется на русском языке. 
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Гарантии принципа: «Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется гражданское 

судопроизводство, разъясняется и обеспечивается право давать объяснения, заключения, выступать, заявлять 

ходатайства, подавать жалобы на родном языке или на любом свободно избранном языке общения, а также 

пользоваться услугами переводчика». 

Связь с другими принципами:  гарантия гласности. 

 

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ГПП 

 

1. Принцип законности  

Содержание принципа: 

 Обязанность суда и других участников процесса неукоснительно следовать нормам материального 

и гражданского процессуального права 

 Обязанность всех субъектов права считаться с содержанием вступивших в законную силу 

судебных постановлений, подчиняться законным распоряжениям, требованиям, поручениям, 

вызовам и обращениям суда. 

 

2. Принцип диспозитивности   

Содержание принципа:   

Диспозитивность – это начало гражданского судопроизводства определяющее в качестве движущего 

начала процесса преимущественно  инициативу заинтересованных в исходе дела лиц. Другими словами, 

возникновение процесса, его движение от стадии к стадии и завершение зависит от воли лиц участвующих в 

деле. 
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Такое понимание диспозитивности в гражданском процессе проистекает из диспозитивности в гражданском 

праве. 

В гражданском  процессе носитель субъективного материального права должен сохранить свободу 

распоряжения этим субъективным материальным правом  

 

проявлением принципа диспозитивности будет распоряжение не любым процессуальным правом, а только 

тем, через которое субъект распоряжается правом материальным. 

 

В учебной и научной литературе получил распространение другой  подход к пониманию принципа 

диспозитивности, при котором под диспозитивностью понимается свобода распоряжения любым 

процессуальным правом. 

Правовое закрепление – смысловое. 

Проявления принципа диспозитивности на разных стадиях процесса: 

• возбуждение процесса - только по инициативе истца, 

• истец определяет какое право подлежит защите,  определяет объём взыскания,  

• истец может изменить исковые требования (=изменить объем защиты права), 

• истец может отказаться от иска = отказаться от защиты субъективного материального права. 

• ответная сторона может признать требования истца, тем самым добровольно возложить на себя 

субъективную спорную обязанность. 

• стороны могут завершить дело миром, по-иному определив субъективные права и обязанности; 

• стороны могут обжаловать решение суда. 

• взыскатель может предъявлять исполнительный документ к принудительному взысканию. 
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Исключения из принципа: Возможность выхода суда за пределы заявленных требований; возможность 

привлечь к участию  в деле обязательного соответчика и т.п. 

 

3. Принцип состязательности (ст. 12 ГПК РФ РФ) 

 

 Содержание принципа включает два аспекта: 

 

С точки зрения содержания 

 

С точки зрения содержания 

Состязательная форма гражданского процесса 

- все гражданское судопроизводство по конкретному 

делу происходит в форме состязания сторон и других 

ЛУД. 

Включает деятельность сторон и других ЛУД по 

представлению, собиранию и исследованию 

доказательств в целях наиболее полного и правильного 

установления действительных обстоятельств дел. 
 

Модели состязательности: 

 

«Чистая» состязательность  

(страны англо-саксонской  

правовой системы) 

 

 

Смешанная модель 

(в РФ) 

 

Инквизиционный процесс 

   

Действующий ГПК РФ РФ предусматривает смешанную модель состязательности, которая даёт 

возможность сторонам участвовать в процессе доказывания, при сохранении определённой активности суда, 

направленной на содействие сторонам в осуществлении доказательственной деятельности. 

Но на практике данная модель реализуется с искажениями. 
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Соотношение состязательности и активности суда: 

Чем ниже активность суда, тем ниже состязательность. 

Чем выше активность суда, тем состязательность выше. 

 

 

4. Принцип объективной (судебной) истины 

Содержание принципа: Принцип, в соответствии с которым движение процесса по конкретному делу должно 

идти в направлении правильного определения обстоятельств, имеющих значение для дела, с использованием 

всех предусмотренных  гражданскими процессуальными нормами средств и способов. 

Правовое закрепление: смысловое, выводится из ст.ст. 12, 56, 330 ГПК РФ РФ и др.  

Объективная истина – знание, соответствующее действительности. 

Истина в процессе – относительна. Поэтому уточнено - (судебной) истины! 

 

Взаимосвязь с другими принципами: наиболее тесно объективная (судебная) истина связана с принципом 

состязательности. Состязательность  отвечает за процесс судебного доказывания, а  объективная (судебная) 

истина  - за его результат. 

С одной стороны, состязательность необходима для установления объективной истины (потому как только 

от сторон суд может получить информацию о действительных обстоятельствах дела - «в споре рождается 

истина»). С другой стороны, состязательность препятствует установлению объективной истины, т.к. чем выше 

состязательность, тем ниже активность суда (а стороны заинтересованы в выигрыше дела, а не в установлении 

объективной истины). Для установления объективной (судебной) истины необходим баланс активности сторон и 

суда.

Активность суда  => Состязательность       

 Активность суда    =>  Сcостязательность 
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5. Принцип процессуального равноправия сторон 

(ст. 12 ГПК РФ РФ) 

 

Содержание принципа – предоставление сторонам равных возможностей для защиты 

 

Равные возможности ≠ равенство (идентичность) прав сторон 

Состав прав сторон не идентичен, но возможности для защиты – равные. 

 

 

Равные возможности ≠ Фактическое равенство в процессе 

Фактического равенства в процессе может не быть. Например, когда одна сторона воспользовалась правом на 

представителя, а вторая – нет. 

 

 

6. Принцип устности 

(ст. 157 ГПК РФ) 
 

Содержание принципа: 

Устность процесса предопределяется устной формой подачи информации,  правового,  фактического и 

доказательственного материала.  

Преимущества устной формы состоят в ее простоте, доступности, легкости восприятия. При устной форме 

создаются наиболее благоприятные условия для правильного и своевременного рассмотрения дела, воспитания 

уважительного отношения к закону и суду, предупреждение правонарушений (ст. 2 ГПК РФ). 
 

Гарантии устности: письменная и аудио фиксация процесса. 
 

Взаимосвязь с другими принципами: устность важнейшая гарантия гласности. 
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7. Принцип непосредственности 

(ст. 157 ГПК РФ) 

 

Содержание принципа: суд должен лично участвовать в процессе исследования доказательств, лично 

воспринимать все происходящее в процессе. 

 

Исключения из принципа: институт досудебного обеспечения доказательств (ст.ст. 64-66 ГПК РФ), институт 

судебных поручений (ст.ст. 62-63 ГПК РФ). 

 

Взаимосвязь с другими принципами: Непосредственность – важнейшая гарантия принципа объективной 

(судебной) истины.  
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Тема 3 

 

ГРАЖДАНСКИЕ  ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ (ГППО)  

И ИХ СУБЪЕКТЫ 

 

1. Понятие и признаки ГППО. 

2. Виды ГППО. 

3. Сравнительная характеристика гражданских процессуальных правоотношений и гражданских  

         материальных) правоотношений. 

4. Субъекты ГППО и их классификация. 

5. Общая характеристика отдельных групп субъектов ГППО. 

 

 

 

 

1. Понятие и признаки ГППО 

 

 

 

 

  

Гражданские процессуальные правоотношения (ГППО) – урегулированные нормами гражданского 

процессуального права отношения, возникающие в ходе рассмотрения и  разрешении конкретного 

гражданского  дела. 
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ПРИЗНАКИ ГППО: 

1. Обязательным субъектом ГППО является суд. 

 

2. ГППО – всегда властеотношения. Они носят публично-правовой характер и придают публичности 

отрасли права. 
 

3. ГППО – всегда «вертикальные»  правоотношения: 
 

СУД 

 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА 

 
 

4. ГППО существует только в правовой форме, всегда урегулировано нормами права. 
 

5. Основанием возникновения ГППО могут быть не любые юридические факты, а только действия. 
 

6. Процессуальные права и обязанности участников ГППО не носят корреспондирующего характера 

(право на одностороннее волеизъявление). Но реализация права одним участником «связывает» 

другого субъекта, т.е. несёт для него какие-либо последствия. 
 

7. ГППО всегда находится в развитии (динамичны). Динамика ГППО не линейна. Всегда имеется 

достаточно большое количество возможных вариантов развития события. 

 

                                            Д 1.1. 

                        Д 1              Д 1.2. 

Д                     Д 2…..        Д 1.3. 

                        Д 4….  
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2.  Виды ГППО 

 

Весь процесс по гражданскому делу - единое сложное ГППО, в структуре которого 

можно выделить «элементарные» правоотношения 

 

Виды «элементарных» правоотношений: 

1. Основное – возникают между судом и ЛУД (суд-истец, суд-ответчик, суд - 3 лицо, заявляющее 

самостоятельные требования). Есть в любом деле. 

2. Дополнительные (суд-прокурор, суд - 3 лицо, не заявляющее самостоятельные требования).  

3. Служебно-вспомогательные правоотношения (суд – лица, содействующие отправлению 

правосудия).  

 

Дополнительные и служебно-вспомогательные существуют лишь при наличии основного ГППО.. 

В реальном деле их может и не быть. 
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3. Сравнительная характеристика гражданских процессуальных правоотношений и гражданских 

(материальных) правоотношений 

 

 Основания для 

сравнения 

Гражданские процессуальные 

правоотношения 

Гражданские (материальные) 

правоотношения 

 

1. 

 

 

Содержание 

Гражданские процессуальные права и 

обязанности (право подавать исковое 

заявление, апелляц., кассац., надзорную 

жалобу, право заявлять ходатайства, 

обязанность по представлению 

доказательств и т.д.). 

Гражданские (материальные) 

права и обязанности (право быть 

стороной в сделке, обязанность 

исполнять договор). 

2. Соотношение, 

взаимо-

обусловленность 

Не зависят от наличия или 

отсутствия фактического 

гражданского (материального) 

правоотношения. 

Возникают и существуют без 

гражданских процессуальных 

правоотношений. При возбуждении 

гражданского дела становятся 

объектом рассмотрения в суде. 
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3. Равенство субъектов  Субъекты неравны. Участие 

властного и решающего субъекта, 

наделенного властными полномочиями 

– суда – делает гражданские 

процессуальные правоотношения 

отношениями власти и подчинения 

(императивность). 

Субъекты равны 

(диспозитивность). 

4. Основания для 

возникновения 

юр.факты 

только действия (подача искового 

заявления). 

как действия (заключение договора), 

так и события (смерть). 

5. Урегулированность 

нормами права 

Возможны только в правовой 

форме (т.е. всегда урегулированы 

нормами права). 

Возможны и вне правовой формы 

(существуют гражд. отношения, 

которые нормами права не 

урегулированы (личные отношения 

между супругами). 

6. Характер прав и 

обязанностей 

участников 

Права и обязанности участников 

не носят корреспондирующего 

характера. 

Права и обязанности участников, как 

правило, носят корреспондирующий 

характер (праву одной стороны 

корреспондирует обязанность другой 

стороны и наоборот). 
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4. Субъекты ГППО и их классификация 

                                                                                             

                                                                                           СУБЪЕКТЫ  ГППО 

                                                    по наличию властных полномочий 

 

СУД Иные участники 

 по наличию/отсутствию юридического интереса 

 

Лица, участвующие в деле 

 

Имеющие личный/материальный 

интерес 

 

 стороны – истец и ответчик 

 3 лица - заявляющие и не 

заявляющие самостоятельных 

требований  

 заявитель и заинтересованные 

лица 

 должник и взыскатель 

 

 

Имеющие процессуальный 

/профессиональный/ 

общественный  интерес  

 

прокурор, ГО, ОМСУ, организации 

и граждане выступающие в защите 

прав и законных интересов других 

лиц, либо участвующие с целью 

дачи заключения  

 

Лица, содействующие 

отправлению правосудия 

(не имеют юридического интереса) 

 

Свидетели, эксперты, специалисты, 

переводчики, понятые, секретарь и 

помощник судьи 

 

Представитель* 

*  Вопрос о месте судебного 

представителя является 

предметом дискуссии  
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Значение классификации: 

 отнесение субъекта к той или иной группе позволяет сделать вывод об объеме его процессуальных прав 

и обязанностей,  

 знание классификации помогает усвоению понятийного аппарата  ГПП и ГПК РФ РФ. 

 

5. Общая характеристика отдельных групп субъектов 

5.1. СУД 

 Субъект обязательный, властный, решающий. 

 Статус – основан на широчайших конституционных гарантиях.  

 Провозглашена и гарантирована независимость судей. 

 
Состав суда (ст. 14 ГПК РФ РФ): 

 

Единоличное рассмотрение Коллегиальное рассмотрение 

• 1 инстанция 

• Апелляционная инстанция - в 

районном суде при 

обжаловании актов мировых 

судей и в др. случаях, 

указанных  в законе 

«Строгая» коллегиальность «Нестрогая» коллегиальность 

(3 профессиональных судьи) (3 и более профессиональных судей) 

 Апелляционная инстанция (см. 

исключения)  

 Кассационная инстанция 

• Надзорное производство 
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5.2. Лица участвующие в деле (ЛУД)  

– участники гражданского процесса имеющие интерес в исходе дела, действующие в процессе от своего 

имени, имеющие право на совершение процессуальных действий направленных на возникновение, 

развитие и окончание процесса на которых, как правило, распространяется законная сила судебного 

решения. 

 

ПРИЗНАКИ  ЛУД: 
 

 имеют интерес в исходе дела  

 действуют  в процессе от своего имени  

 имеют право на совершение процессуальных действий направленных на возникновение, развитие и 

окончание процесса  

 на них, как правило, распространяется законная сила судебного решения. 

 

Основа процессуального статуса ЛУД -   их права (ст. 35 ГПК РФ РФ) 

Знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять 

доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 

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, участвующих в 

деле; получать копии судебных постановлений, в том числе получать с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» копии судебных постановлений, выполненных в форме электронных 

документов, а также извещения, вызовы и иные документы (их копии) в электронном виде; представлять в суд 

документы как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, 
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подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

заполнять форму, размещенную на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законодательством о 

гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. 

 

Обязанности ЛУД: 

 Обязанность добросовестно пользоваться своими процессуальными правами 

 Соблюдать порядок в зале суда 

 Исполнять постановления суда 

 Сообщать о смене адреса, ФИО, если это произошло в ходе процесса 

 

 

Ответственность ЛУД:  

Ответственность прямо не закреплена, возможное неблагоприятное последствие за неисполнение 

процессуальных обязанностей – проигрыш дела. 

 

5.3. Лица, содействующие отправлению правосудия: 

 

Признаки лиц, содействующих отправлению правосудия: 

 Основу  процессуального статуса составляют обязанности.  

 Права – есть, но их мало; обычно направлены на реализацию обязанностей или на компенсацию 

расходов в связи с участием в процессе. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D0CB08F3D6365E2E941F8A696A84DB9&req=doc&base=LAW&n=352548&dst=100045&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1100&REFDOC=370278&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100045%3Bindex%3D496&date=05.02.2021&demo=2
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 За неисполнение обязанностей установлена строгая ответственность (штрафные санкции, 

принудительный привод, уголовная ответственность). 

 

Свидетель  (ст. 69-70 ГПК РФ РФ)  

- 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 источник своей осведомленности. 

Предъявляемые требования: законом не предъявляется требований к возрасту, состояния здоровья, 

дееспособности, отсутствия родственных отношений и прочих требований к кандидатуре свидетеля. 

Свидетельский иммунитет 

 

АБСОЛЮТНЫЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 

Лица не подлежат допросу в качестве свидетелей Лицо вправе отказаться от дачи свидетельских 

показаний 

 

АБСОЛЮТНЫЙ ИММУНИТЕТ 

Лица, обладающее абсолютным иммунитетом О чем не могут быть допрошены 

 

судьи, присяжные или арбитражные заседатели 

о вопросах, возникавших в совещательной комнате в 

связи с обсуждением обстоятельств дела при 

вынесении решения суда или приговора 

представители по гражданскому или 

административному делу 

об обстоятельствах, которые стали им известны в 

связи с исполнением обязанностей представителя 



 51 

 

защитники по уголовному делу об обстоятельствах, которые стали им известны в 

связи с исполнением обязанностей защитника  

защитники по делу об административном 

правонарушении 

об обстоятельствах, которые стали им известны в 

связи с исполнением обязанностей представителя, 

защитника  

арбитр (третейский судья) об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе 

арбитража (третейского разбирательства). 

 

медиаторы об обстоятельствах, которые стали им известны в 

связи с исполнением обязанностей медиатора 

судебные примирители  об обстоятельствах, которые стали им известны в 

связи с исполнением обязанностей судебного 

примирителя 

священнослужители религиозных организаций, 

прошедших государственную регистрацию 

об обстоятельствах, которые стали им известны из 

исповеди 

 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ  ИММУНИТЕТ 

Лица, обладающее относительным иммунитетом О чем могут не свидетельствовать 

 

гражданин против самого себя 

супруг против супруга 

дети, в том числе усыновленные против родителей, усыновителей 

родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных 

братья, сестры друг против друга 

дедушка, бабушка против внуков 
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внуки против дедушки, бабушки 

депутаты законодательных органов в отношении сведений, ставших им известными в 

связи с исполнением депутатских полномочий 

Уполномоченный по правам человека в РФ, 

уполномоченные по правам человека в субъектах 

РФ 

в отношении сведений, ставших им известными в 

связи с исполнением своих обязанностей 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка, уполномоченные по правам ребенка в 

субъектах РФ 

в отношении сведений, ставших им известными в 

связи с выполнением своих обязанностей 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей, уполномоченные по 

защите прав предпринимателей в субъектах РФ 

в отношении сведений, ставших им известными в 

связи с выполнением своих обязанностей 

 

Обязанности  свидетеля: явиться в суд в назначенное время и дать правдивые показания.  

Права свидетеля: 

 может пользоваться письменными материалами в случаях, если показания связаны с какими-либо 

цифровыми или другими данными, которые трудно удержать в памяти. Эти материалы предъявляются 

суду, лицам, участвующим в деле, и могут быть приобщены к делу на основании определения суда. 

  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; 

 на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с 

потерей времени. 

 

Ответственность свидетеля:  за дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний по 

мотивам, не предусмотренным ФЗ, свидетель несет ответственность, предусмотренную УК РФ. 
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Эксперт (ст.ст. 80-87 ГПК РФ РФ)  

- лицо, производящее  специальное исследование объектов материального мира с целью дачи заключения 

по интересующим суд вопросам. 

Предъявляемые требования: должен обладать соответствующим образованием и опытом работы. 

Обязанности эксперта: 

 дать заключение 

 явиться по вызову суда и ответить на вопросы по существу проведенного исследования 

 

Права эксперта: 

• затребовать дополнительные материалы, необходимые для экспертизы; 

• отказаться от экспертизы, если сочтет себя некомпетентным; 

• на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с 

потерей времени. 

 

Ответственность эксперта:  за дачу заведомо ложного заключения  несет  уголовную ответственность. 

 

Специалист  

- лицо, которое предоставляет суду консультацию, исходя из своих профессиональных знаний, без 

проведения специального исследования. В частности, специалист может быть привлечен для оказания 

помощи суду в оценке заключения эксперта и допросе эксперта.  

Предъявляемые требования: требований к образованию, стажу/опыту работы не предъявляется 
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Обязанности специалиста: явиться по вызову суда и дать консультацию 

Права специалиста:  на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной 

компенсации в связи с потерей времени. 

Ответственность эксперта:  уголовная ответственность не предусмотрена. 

 

Сравнительная характеристика процессуального статуса эксперта и специалиста 

в гражданском процессе 

 Эксперт Специалист 

Требования к кандидатуре Предъявляются требования к образованию 

и опыту работы  

Жесткие требования отсутствуют 

Функция в процессе Провести экспертизу и представить в суд 

письменное заключение 

Дать устную или письменную 

консультацию по роду своей 

деятельности (в том числе оказать 

техническую помощь суду) 

Результат деятельности и 

его доказательственное 

значение 

Заключение эксперта, имеет 

доказательственное значение 

Консультация специалиста, не 

имеет доказательственного 

значения 

Обязанности Дать заключение. Явиться по вызову суда 

и ответить на вопросы по существу 

проведенной экспертизы 

Явиться по вызову суда и дать 

консультацию 

Права затребовать дополнительные материалы, на возмещение расходов, 
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необходимые для экспертизы; 

отказаться от экспертизы, если сочтет себя 

некомпетентным; 

на возмещение расходов, связанных с 

вызовом в суд, и на получение денежной 

компенсации в связи с потерей времени 

связанных с вызовом в суд, и на 

получение денежной компенсации 

в связи с потерей времени 

Оплата услуг Проведение экспертизы оплачиваются Оплата за консультацию не 

предусмотрена 

Ответственность Установлена уголовная ответственность за  

дачу заведомо ложного заключения   

Ответственность не установлена 

 

Переводчик  

- лицо, обеспечивающее субъектам ГППО, не владеющим языком судопроизводства, участие в 

гражданском процессе, а также надлежащее осуществление своих прав и обязанностей посредством 

предоставления правильного перевода. 

Обязанности переводчика: явиться и сделать правильный перевод 

Права переводчика: - задавать уточняющие вопросы, направленные на полноту перевода; 

- на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с 

потерей времени. 

Ответственность переводчика:  за заведомо ложный  перевод несет  уголовную ответственность. 
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Сравнительная характеристика процессуального статуса лиц, участвующих в деле,  и лиц, 

содействующих отправлению правосудия 

 Лица, участвующие  в деле Лица, содействующие 

отправлению правосудия 

Состав Стороны – истец и ответчик, 3 лица - заявляющие 

и не заявляющие самостоятельных требований, 

заявитель и заинтересованные лица, должник и 

взыскатель, прокурор, ГО, ОМСУ, организации и 

граждане, выступающие в защитеу прав и 

законных интересов других лиц, либо 

участвующие с целью дачи заключения 

Свидетели, эксперты, специалисты, 

переводчики, понятые, секретарь и 

помощник судьи 

 

Наличие 

юридической 

заинтересованности в 

исходе дела 

 

Имеют заинтересованность в исходе дела 

(материальную или процессуальную) 

 

Не имеют заинтересованности в 

исходе дела 

Основа 

процессуального 

статуса 

В основе процессуального статуса лежат права, 

предоставленные в большом количестве (ст. 35 

ГПК РФ РФ). Обязанности носят единичный 

характер. Основная обязанность – добросовестно 

пользоваться процессуальными правами. 

В основе процессуального статуса 

лежат обязанности. 

Права имеются, но их мало; 

обычно направлены на надлежащее 

выполнение обязанностей или на 

компенсацию расходов в связи с 

участием в процессе. 

Ответственность за 

неисполнение 

обязанностей 

Ответственность не установлена; может 

наступить неблагоприятное последствие в виде 

проигрыша дела 

Установлены меры гражданско-

процессуальной (штраф, 

принудительный привод) и 

уголовной ответственности   
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Тема 4 

 

СТОРОНЫ  В  ГРАЖДАНСКОМ  СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1. Понятие, признаки, особенности правового статуса сторон. 

2. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 

3. Процессуальное соучастие. 

4. Надлежащая и ненадлежащая сторона. 

5. Процессуальное правопреемство. 

 

 
 

 

1. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА  СТОРОН 

    (ст.ст. 35, 38-39 ГПК РФ РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

Стороны – лица участвующие в деле спор о субъективных правах и обязанностях которых должен 

разрешить суд. 

 

Истец – тот, кто ищет судебной защиты – лицо, в защиту которого предъявлен иск. 

 

Ответчик – тот, кто призывается к ответу – лицо, к которому предъявлен иск.  
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                  Истец ≠ Лицо, обращающееся в суд 

 

 

Может в суд не обращаться (в 

его защиту могут обращаться 

другие лица) 

  

 

Истец 

Представитель истца 

Прокурор 

ГО, ОСМУ, организации и граждане, 

которым такое право предоставлено 

законом 

 

 Стороны процесса – предполагаемые субъекты спорного материального правоотношения. 

 И истца, и ответчика определяет истец. 

 Вопрос о том, существует ли на самом деле спорное правоотношение, принадлежит ли спорное 

право истцу, является ли ответчик носителем субъективной обязанности – устанавливается в 

результате рассмотрения дела. 

 

Признаки сторон: 

1. Обладают всеми признаками лиц, участвующих в деле. 

2. Имеют личный интерес (личная материальная заинтересованность). При этом их заинтересованность 

носит противоположный, взаимоисключающий характер. 

3. На стороны всегда распространяются материально-правовые последствия судебного решения. 
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           ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

  

ОБЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

 

Общие для всех ЛУД Принадлежат только сторонам 

 

 

ПРАВА СТОРОН: 

 

ИСТЕЦ вправе: 

 

ОТВЕТЧИК вправе: 

 изменить основание или предмет иска, 

 увеличить или уменьшить размер 

исковых требований,    

 отказаться от иска 

 признать иск 

 

заключить мировое соглашение 

требовать принудительного исполнение акта,  компенсации судебных  расходов 

 

ОБЯЗАННОСТИ   СТОРОН: 

 

 оплата  госпошлины 

 доказывать (бремя доказывания) 

 компенсировать судебные издержки 

 исполнять постановления суда 

 направлять другим ЛУД копии искового заявления, возражений, жалоб. 

 сообщать о смене адреса, ФИО, если это произошло в ходе процесса. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

неисполнение сторонами обязанностей может повлечь неблагоприятные последствия в виде проигрыша дела. 

 

2. ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВО- И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 

         (ст.ст. 36-37 ГПК РФ РФ) 

 

 

 

 

 

Возраст, либо иное 

основание 

Вид 

дееспособности 

Порядок реализации 

С 18 лет (и ранее в 

случае эмансипации 

или вступления в брак) 
 

Полная Действует в процессе лично и (или) через своих представителей 

(договорных). 

От 14 до 18 лет,  

лица признанные 

ограниченно 

дееспособными 

 

Частичная 

По общему правилу их прав и законные интересы защищаются их 

законными представителями*. Однако, суд обязан привлекать их к 

участию в деле. Могут самостоятельно совершать процессуальные 

действия, за исключением действий по распоряжению 

материальным правом. 

Гражданская процессуальная  правоспособность - установленная процессуальным законом возможность 

иметь гражданские процессуальные права и нести гражданские процессуальные обязанности. 

Гражданская процессуальная дееспособность – способность лично осуществлять свои процессуальные 

права и исполнять процессуальные обязанности, а также поручать ведение дела представителю. 
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До 14 лет, либо 

признанные полностью 

не дееспособными 

Дееспособность 

отсутствует 

От их имени и в их защиту всегда выступают законные 

представители**. Процессуальные действия полностью не 

дееспособными могут иметь силу в случае их подтверждения 

законными представителями. 

 

* В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных, 

трудовых и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18  лет вправе лично защищать в 

суде свои права, свободы и законные интересы (например, ст. 287 ГПК РФ РФ). Однако суд вправе привлечь к 

участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних.  

** Если иное не предусмотрено ГПК РФ РФ (см., например: ч. 3 ст. 284, ст. 286 ГПК РФ РФ). 

 

3. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  СОУЧАСТИЕ 

    (ст. 40 ГПК РФ РФ) 

 

 

 

Один из видов соединения исков (субъективное соединение исков). 

Основания процессуального соучастия: 

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 обязанности.  

 

Процессуальное соучастие - институт ГПП, выражающийся в участии на месте истца и (или) ответчика 

нескольких лиц (соучастников), интересы и требования которых не исключают друг друга. (ст. 40 ГПК РФ 

РФ) 
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Виды процессуального соучастия 

 

в зависимости от стороны на которой возможно 
 

   СОУЧАСТИЕ:  

   

   

АКТИВНОЕ ПАССИВНОЕ СМЕШАННОЕ 

2 и более соистцов предъявляют 

требования к 1 ответчику 

(соистцы) 

1 истец предъявляет требования к 2-

м или более соответчикам 

(соответчики) 

 

- 2 или более соистцов предъявляют 

требования к 2-м или более 

соответчикам 

(соистцы+соответчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное соучастие - один из видов 

множественности лиц на истцовой 

стороне 

  

 

 

О. 

И1 

О2 

И2 

О2 

О1 
О1 

И2 

И1 

И. 
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ВИДЫ  МНОЖЕСТВЕННОСТИ  НА  СТОРОНЕ  ИСТЦА 

 

Вид 

множественности 

на истцовой 

стороне 

Активное 

процессуальное 

соучастие 

(ст. 40 ГПК РФ РФ) 

 

Групповой иск 

( Глава 22.3 ГПК РФ РФ) 

Защита неопределенного круга 

лиц 

(ст.ст. 45-46 ГПК РФ РФ) 

 

Определение Предъявление иска 

совместно 

несколькими лицами 

(соистцами) 

Предъявление иска 

членом группы в свою 

защиту и в защиту прав 

других членов группы 

Предъявление иска прокурором, 

ГО, ОМСУ, иными лицами, 

которым законом предоставлено 

такое право, в защиту прав и 

законных интересов 

индивидуально-неопределенного 

круга лиц. 

 

Количество лиц на 

истцовой стороне 

2 и  более не менее 21 (20+1). Не ограничено 

Возможность 

индивидуализации 

лиц на истцовой 

стороне 

Каждого соистца/члена группы можно 

индивидуализировать 

Невозможно 

индивидуализировать лиц, в 

защиту которых предъявляется 

иск 

 

 

 

по обязательности участия соучастников в деле 
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 СОУЧАСТИЕ  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ФАКУЛЬТАТИВНОЕ 

   

- Соучастие, при котором дело  невозможно 

рассмотреть дело без привлечения всех 

заинтересованных лиц (соучастников) 

 

 - Каждое требование может быть  предъявлено 

самостоятельно  

Обусловлено характером спорного 

правоотношения 

(например, общая собственность) 

 Любое соучастие, не являющееся обязательным, 

будет факультативным 

 

 

 

 

 

 

Процессуальный статус соучастников:  

 

 Каждый из соучастников действует в процессе самостоятельно.  

 Соучастники вправе поручить ведение дела одному из соучастников (специальный вид представительства, 

не требующий оформления доверенности).  

 

Обязательный 

соответчик 

Привлекается судом к участию в деле в качестве соответчика от его 

воли и воли истца 

Обязательный 

соистец 

Вступает в процесс по собственной инициативе или привлекается 

судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования (истца привлечь в процесс нельзя) 
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При вступлении соучастника в процесс, рассмотрение дела начинается сначала. 

Принимая решение, судья должен дать ответ по требованиям каждого соистца и в отношении каждого 

соответчика. 

 

 

Значение процессуального соучастия: 
 

 Процессуальная экономия. 

 Вынесение наиболее полных решений, дающих исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. 

 Вынесение единообразных решений. 

 

 

4.  НАДЛЕЖАЩАЯ И НЕНАДЛЕЖАЩАЯ СТОРОНА 

 

Активная легитимация – принадлежность спорного права истцу. 

Пассивная легитимация – принадлежность спорной обязанности ответчику. 

     !Доказывает истец! 

 Надлежащая сторона – лицо в отношении которого по обстоятельствам дела возникает 

предположение о том, что именно оно - субъект спорного, материального правоотношения. 

Надлежащая сторона определяется исходя из материальных отношений. Часто прямо называется  в 

норме материального права. 

 Ненадлежащая сторона – лицо в отношении которого исключается предположение о том, что оно 

является субъектом спорного материального правоотношения. Ненадлежащая сторона - полностью 

право- и дееспособное лицо, полноправный участник процесса. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ  ОТСУТСТВИЯ  АКТИВНОЙ ИЛИ ПАССИВНОЙ ЛЕГИТИМАЦИИ 

 

Сторона Последствие отсутствия легитимации 

 

ненадлежащий истец  рассмотрение дела по существу и вынесение решения об 

отказе в удовлетворении иска 

 

ненадлежащий ответчик  замена ненадлежащего ответчика* 

 рассмотрение дела по существу и вынесение решения об 

отказе в удовлетворении иска (при несогласии истца  на 

замену ответчика) 
 

* Отличия процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика ниже представлены в виде 

таблицы. 

 

 

 

 

Окончательный вывод о том, надлежащие ли стороны, будет сделан только при вынесении решения суда. До 

этого момента существует лишь предположение относительно наличия у стороны активной или пассивной 

легитимации 
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5.   ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  ПРАВОПРЕЕМСТВО  

 

 

 

Основание процессуального правопреемства  

-  правопреемство в материальном правоотношении 

 

Основания для материального правопреемства должны возникнуть ПОСЛЕ  возбуждения гражданского дела. 

 

 

!!! Независимо от вида правопреемства в материальном правоотношении (универсальное или 

сингулярное), в процессе оно всегда будет универсальным! 

 

Отличия процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика ниже представлены в виде таблицы. 

 

  

Недопустимость правопреемства в материальном праве  

= недопустимость правопреемства в процессе 

Процессуальное правопреемство – замена в процессе лица, являющегося стороной или 3-м лицом (право 

предшественника) другим лицом (правопреемником) в связи с выбытием из процесса одной из сторон. 
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Сравнительная таблица  

 «Отличия процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика» 

 

№ Основания Процессуальное правопреемство Замена ненадлежащего ответчика 

 

1. 

 

Понятие 

- замена в процессе лица, являющегося 

стороной или 3-м лицом (право 

предшественника), другим лицом 

(правопреемником) в связи с выбытием 

из процесса одной из сторон в спорном 

или установленном решением суда 

правоотношении. 

- замена по инициативе или с согласия 

истца лица, привлеченного им в качестве 

ответчика, в отношении которого 

исключается предположение о том, что он 

является носителем спорной мат.-прав. 

обязанности (ненадлежащего ответчика),  

лицом, в отношении которого имеется  

предположение, что оно является 

носителем спорной  мат.-прав.  

обязанности (надлежащим ответчиком).   

3. Правовая 

регламентация 

ст. 44 ГПК РФ РФ ст. 41 ГПК РФ РФ 

4. Стадии, на которой 

допускается 

применение 

На любой стадии процесса, в том числе 

на стадии исполнения 

Только на стадии рассмотрения дела в суде  

I инстанции (с момента принятия искового 

заявления и до удаления суда в 

совещательную комнату) 

5. Субъекты, к 

которым 

применяется  

Как к истцам, так и к ответчикам, а также 

к третьим лицам, как заявляющим, так и 

не заявляющим самостоятельные 

требования относительно предмета спора 

Только к ответчикам 

6. Основания  Правопреемство в материальных 

правоотношениях (как универсальное, 

так и сингулярное), основания для 

которого возникли после возбуждения 

Любые случаи отсутствия пассивной 

легитимации. Между ненадлежащим 

ответчиком и надлежащим ответчиком 

может не быть материально-правовой 
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гражданского дела (реорганизация 

юридического лица, смерть гражданина, 

если материальное правоотношение 

допускает правопреемство). 

связи; 

Основания для замены возникают еще до 

возникновения процесса. 

7. Зависимость от 

согласия /несогласия 

других лиц, 

участвующих в деле 

Не зависит от согласия других лиц, 

участвующих в деле (но: правопреемство 

на стороне истца зависит от желания 

самого истца-правопреемника). 

Возможно исключительно при согласии 

или по инициативе истца. 

8. Процессуальные 

последствия 

вступления в процесс 

правопреемника/над

лежащего ответчика  

Процессуальное правоотношение 

сохраняется. Процесс продолжается с 

того момента, на котором он 

остановился. 

Процессуальное правоотношение 

заменяется новым. Процесс начинается 

сначала. 

 

9. 

Обязательность 

действий 

правопредшественни

ка/ненадлежащего 

ответчика   

Действия, совершенные право 

предшественником, обязательны для 

правопреемника. 

Действия, совершенные  ненадлежащим 

ответчиком, не обязательны для 

надлежащего. 

10. Порядок оформления Оформляется определением суда 

может быть обжаловано обжалованию не подлежит 
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Тема 5 

 

ТРЕТЬИ  ЛИЦА  В   ГРАЖДАНСКОМ  ПРОЦЕССЕ  РФ 

 

1. Понятие третьих лиц в гражданском процессе, их виды. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования.  

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. 

 

 
 

Сравнительная характеристика третьих лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельные 

требования, представлена в виде сравнительной таблицы 
 

 

№ 

 

Основания 

для 

сравнения 

 

3-и лица, заявляющие 

самостоятельные требования 

относительно предмета спора 

 

3-и лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора 

( «с побочным участием») 

 

1. 

 

Понятие 

- иные, отличные от сторон, участвующие в деле лица, которые вступают или привлекаются в 

уже возникший между сторонами процесс («чужой процесс») для защиты своих субъективных 

прав и законных интересов, либо для предотвращения неблагоприятных последствий судебного 

решения для себя  в будущем. 

- участвующие в деле лица, вступающие в 

уже возникший («чужой») процесс для 

защиты самостоятельных прав на предмет 

спора. 

- лица,  участвующие в деле на стороне истца или 

ответчика, которые вступают  или привлекаются в 

уже возникший («чужой») процесс в связи с тем, что 

судебное постановление может повлиять на ИХ 

права или обязанности по отношению к одной из 

сторон в будущем. 
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2. Правовое 

регулирован

ие 

 

Ст. 42 ГПК РФ 

 

 

Ст. 43 ГПК РФ 

 

3. 

 

Пример 

участия 

При разделе совместно нажитого 

имущества супругов, родитель(ли) одного 

из супругов вступают с самостоятельным 

требованием на предмет спора -квартиру, 

мотивируя это тем, что имущество 

приобреталось на их денежные средства. 

По первоначальному требованию:  

стороны процесса (истец и ответчик) - 

бывшие супруги, 3-е лицо, заявл…- 

родитель(ли) супруга, предмет спора – 

квартира. 

По требованию 3-го лица (иск о 

признании права собственности на 

квартиру): 

истец (соистцы) – родитель(ли) супруга,  

ответчики – бывшие супруги (истец и 

ответчик по первоначальному 

требованию), предмет спора – квартира. 

Работник, находясь при исполнении служебных 

обязанностей, причиняет  материальный ущерб 

имуществу других лиц. 

(Ст. 1068 ГК РФ) 

Лицо, имуществу которого причинен вред - 

истец, работодатель – ответчик, работник – третье 

лицо, не заявляющее самостоятельных требований 

относительно предмета спора.  

В случае взыскания суммы материального 

ущерба с работодателя (ответчика), последний 

приобретает право регрессного требования к 

работнику (третьему лицу не заявл..). Работник по 

регрессному требованию работодателя-истца 

становится ответчиком. 

 

4. 

 

Схема 

участия 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. И. 

3-е 

лицо 
3-е   

лицо 

О. И. 



 72 

5. Цель 

участия 

 

Защита своего самостоятельного 

субъективного права на предмет спора. 

Предотвращение неблагоприятных для себя 

последствий в будущем. 

 

6. 

 

Основания 

участия 

Собственная инициатива, выражающаяся в 

подаче искового заявления 

 В силу принципа диспозитивности 

его нельзя «привлечь» в процесс; 

По своему иску он обладает статусом 

истца, предъявляя исковые требования к 

истцу или ответчику или к обоим сторонам 

первоначального требования 

одновременно. С вступлением 3-го лица, 

лица, участвующие в деле, приобретают 

двойной процессуальный статус (в нашем 

примере: истец, ответчик по 

первоначальному иску,  одновременно 

становятся ответчиками по иску 3-го лица, 

а 3-е лицо по первоначальному иску 

является истцом по своему требованию). 

 инициатива (ходатайство) сторон; 

 инициатива суда; 

 собственная инициатива. 

7. Процессуаль-

ное 

оформление  

Оформляется определением суда 

может быть обжаловано. обжалованию не подлежит 

8. Порядок 

вступления 

в процесс 

Вступают в процесс на стадии производства в суде первой инстанции (после принятия заявления 

к производству и до удаления суда в совещательную комнату). 

9. Последствия 

вступления  

Процесс начинается с самого начала (как следствие, наиболее предпочтительно вступление в 

процесс на стадии подготовки дела к судебному разбирательству) 
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10. Процессуаль- 

ный статус 

По первоначальному требованию 

обладают общими правами и 

обязанностями лиц, участвующих в деле 

(ст. 35 ГПК РФ), за исключением права 

совершать распорядительные действия. 

По своему иску обладают всеми правами 

и обязанностями истца. 

Обладают правами и обязанностями стороны, на 

стороне которой они выступают, за  искл. права 

совершать распорядительные действия (т.е. общими 

правами предусмотренными ст. 35 ГПК РФ). 

Независимы от сторон и не обязаны согласовывать с ними свою позицию и совершаемые  

процессуальные действия 

11. Значение 

участия 

Сразу разрешаются спорные вопросы 

между всеми заинтересованными лицами,  

право третьего лица защищается раньше. 

Следует учитывать, что право 

третьего лица может быть защищено и 

самостоятельно (в «своем процессе»). 

 

 

Решение по делу носит преюдициальный характер  

=> нет необходимости доказывать уже 

установленные факты в последующих процессах. 

 участие в процессе третьих лиц соответствует принципу процессуальной экономии 
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Тема 6 

 

1. Цели и задачи участия прокурора в гражданском процессе 

2. Обращение прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 

2. Участие прокурора с целью дачи заключения 

 

 

 

1. Цели и задачи участия прокурора в гражданском процессе 

 

Анализ форм участия прокурора в гражданском процессе позволяет прийти к выводу, что основная цель 

участия прокурора правозащитная - защита прав и законных интересов лиц, которые  в силу состояния здоровья, 

нетрудоспособности, возраста не в силе самостоятельно осуществить защиту своих прав; а также защита прав 

граждан по социально значимым категориям дел, защита прав неопределенного круга лиц и публичных 

интересов.  Существование в гражданском процессе института защиты прав других лиц социально оправданно и 

является одной из гарантий осуществления конституционного права каждого на судебную защиту (ст. 46 КРФ). 

Еще одной целью участия прокурора в гражданском процессе является обеспечение законности при 

рассмотрении и разрешении определенных категорий гражданских дел. 

 

 

Выделяют 2 формы участия прокурора в гражданском процессе: 

 
 

Обращение в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц 

 
 

Участие в процессе с целью дачи заключения 

 

https://be5.biz/terms/k10.html
https://be5.biz/terms/k18.html
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2.  Обращение прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 

(ч.1-2 ст. 45 ГПК РФ РФ) 
 

Прокурора, обращающегося в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, следует отличать от 

других участников гражданского судопроизводства – представителя и истца. 

 

 

 

   

ПРОКУРОР ≠ ИСТЕЦ 

   

 Действует от своего имени, но в защиту 

чужого интереса 

  Действует от своего имени и в защиту своего 

интереса 

 Имеет процессуальный интерес в исходе дела   Имеет материальный интерес в исходе дела 

 Законная сила судебного акта 

не распространяется на прокурора; судебный 

акт не влечет для него материально-правовых 

последствий. 

  На истца распространяется законная сила 

судебного акта; судебный акт всегда влечет 

для истца материально-правовые 

последствия. 

 Не оплачивает госпошлину и не несет 

обязанности по оплате судебных расходов 

  Не оплачивает госпошлину и не несет 

обязанности по оплате судебных расходов 

 

 

 

ПРОКУРОР ≠ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

 

Действует от своего имени, но в защиту чужого 

интереса 
 Действует от имени и в интересах 

представляемого 
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В защиту кого 

обращается 

прокурор 

Условия обращения Основание 

обращения 

Процессуальный статус 

 

 

 

Граждане 

 

Если гражданин по состоянию 

здоровья, возрасту, недееспособности и 

другим уважительным причинам не 

может сам обратиться в суд 

Недееспособность, 

состояние здоровья, 

возраст (преклонный, 

малолетний), другие 

обстоятельства 

(должны быть 

подтверждены 

соответствующими 

документами). 

Прокурор, подавший 

заявление, пользуется 

всеми процессуальными 

правами и несет все 

процессуальные 

обязанности истца, за 

исключением права на 

заключение мирового 

соглашения и обязанности 

по уплате судебных 

расходов. К прокурору не 

может быть предъявлен 

встречный иск. 

В случае отказа 

прокурора от заявления, 

рассмотрение дела по 

существу продолжается, 

если это лицо или его 

законный представитель 

не заявит об отказе от 

иска. При отказе истца от 

иска суд прекращает 

Требования касается защиты 

нарушенных или оспариваемых 

социальных прав, свобод и законных 

интересов в сфере трудовых 

(служебных) отношений и иных 

непосредственно связанных с ними 

отношений; защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства; 

социальной защиты, включая 

социальное обеспечение; обеспечения 

права на жилище в государственном и 

муниципальном жилищных фондах; 

охраны здоровья, включая 

медицинскую помощь; обеспечения 

Обращение  

гражданина к 

прокурора (к исковому 

заявлению 

прикладывается 

обращение 

гражданина). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99661&dst=100004&field=134&date=16.02.2023
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права на благоприятную окружающую 

среду; образования.  

производство по делу, 

если это не противоречит 

закону или не нарушает 

права и законные 

интересы других лиц.  

 

Неопределе

нный круг 

лиц 

Юридическая заинтересованность 

прокурора (в законе или ином 

нормативном правовом акте 

предусмотрена возможность обращения 

прокурора) 

(в исковом заявлении прокурора 

должна содержаться ссылка на закон 

или иной нормативный правовой акт, 

предусматривающие способы защиты 

этих интересов, ч. 3 ст. 131 ГПК РФ 

РФ).  

 

Нарушение  прав, 

свобод и законных 

интересов  

неопределенного круга 

лиц, РФ, субъектов РФ, 

муниципальных 

образований (в 

исковом заявлении 

прокурора должно 

быть указано, в чем 

конкретно 

заключаются интересы, 

какое право нарушено, 

ч. 3 ст. 131 ГПК РФ 

РФ) 

РФ, 

субъекты 

РФ, МО 

 

 

3. Участие прокурора с целью дачи заключения 

(ч. 3-4 ст. 45 ГПК РФ РФ) 

 

Участие прокурора с целью дачи заключения 

  

  

Прокурор вступает в процесс с Прокурор вступает в процесс с целью дачи заключения по своей 
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целью дачи заключения в случаях, 

прямо предусмотренных законом 

инициативе или инициативе суда 

Цель – осуществление возложенных 

на прокурора функций 

 

Цель -  обеспечения законности 

 

1) по делам о выселении,  

2) о восстановлении на работе,  

3) о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью,  

4) в иных случаях, предусмотренных 

ГПК РФ РФ и другими 

федеральными законами,  

 

1) о признании недействительными сделок, совершенных с 

нарушением законодательства, устанавливающего специальные 

экономические меры, меры воздействия (противодействия) на 

недружественные действия иностранных государств;  

2) при рассмотрении судом заявления о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда, 

ходатайства о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения;  

3) в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что 

являющийся предметом судебного разбирательства спор инициирован в 

целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, 

предусмотренных законодательством о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательством о налогах и сборах, 

валютным законодательством РФ, правом Евразийского 

экономического союза в сфере таможенных правоотношений и 

законодательством РФ о таможенном регулировании, а также 

законодательством, устанавливающим специальные экономические 

меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные 

действия иностранных государств, и (или) возник из мнимой или 

притворной сделки, совершенной в указанных целях.  
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Процессуальный статус прокурора, участвующего с целью дачи заключения 
 

Пользуется общими правами лиц, участвующих в деле (35 ГПК РФ РФ). 

 

Заключение прокурора - это мнение прокурора относительно того, как надлежит разрешить  дело по 

существу. Заключение прокурора должно быть мотивировано. 

 

Форма заключения – письменная или устная. 

 

Заключение прокурора следует отличать от заключения эксперта: 

 

Заключение эксперта Заключение прокурора 

- ответы эксперта на поставленные судом вопросы, 

сделанные по результатам проведенного 

исследования  (экспертизы) 

- мнение прокурора относительно результатов 

разрешения  дела по существу 

Содержит результаты проведенного исследования. Исследование не проводится. 

В своих выводах прокурор опирается на 

доказательства, исследованные в судебном 

заседании. 

Не может содержаться правовой оценки 

полученной в ходе исследования информации. 

Может содержаться правовая оценка полученной в 

ходе исследования информации 

Содержит новую информацию об обстоятельствах 

дела 

Новой информации об обстоятельствах дела 

содержать не может. 

Является доказательством Не имеет доказательственного значения 
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Тема 7 

 

УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  ГОСУДОРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН, ЗАЩИЩАЮЩИХ ПРАВА, СВОБОДЫ И 

ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ДРУГИХ ЛИЦ 

 

1. Обращение государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, в 

защиту прав и законных интересов других лиц 

2. Участие государственных органов, органов местного самоуправления с целью дачи заключения.  

 

 

 

1. Обращение государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, в 

защиту прав и законных интересов других лиц 

(ст.46 ГПК РФ РФ) 
 

Кто 

обращае

тся 

В защиту 

чьих 

интересов 

обращаются 

Условия обращения Процессуальный статус Примеры норм, 

предусматривающих данный 

вид участия 

ГО, 

ОМСУ, 

организа

ции, 

граждане 

 

Других лиц 

(граждан, 

организаций) 

1) Возможность 

такого обращения 

предусмотрена ФЗ 

и 

2) Наличие 

Пользуются всеми 

процессуальными правами и 

несут все процессуальные 

обязанности истца, за 

исключением права на 

Ст. 67 СК РФ - Если родители 

(один из них) не подчиняются 

решению органа опеки и 

попечительства, орган опеки и 

попечительства вправе 
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просьбы лица, в 

защиту которого 

происходит 

обращение (искл. –  

недееспособные и 

несовершеннолетние 

граждане (просьбы не 

требуется). 

заключение мирового 

соглашения и обязанности 

по уплате судебных 

расходов. К ним не может 

быть предъявлен встречный 

иск.  

В случае отказа от 

заявления, рассмотрение 

дела по существу 

продолжается, если это лицо 

или его законный 

представитель не заявит об 

отказе от иска. При отказе 

истца от иска суд 

прекращает производство по 

делу, если это не 

противоречит закону или не 

нарушает права и законные 

интересы других лиц.  

 

обратиться в суд с иском об 

устранении препятствий к 

общению с ребенком.  

Ст. 80 СК РФ - При отсутствии 

соглашения родителей об 

уплате алиментов, при 

непредоставлении содержания 

несовершеннолетним детям и 

при непредъявлении иска в суд, 

орган опеки и попечительства 

вправе предъявить иск о 

взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей к их 

родителям. 

Неопределен

ного круга 

лиц 

1) Возможность 

такого обращения 

предусмотрена ФЗ 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99661&dst=100004&field=134&date=16.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99661&dst=100004&field=134&date=16.02.2023
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2. Участие государственных органов, органов местного самоуправления с целью дачи заключения 

(ст. 47 ГПК РФ РФ) 

  

Кто 

вступает 

Чьи 

интересы 

защищаются 

Условия 

вступления в 

процесс 

Процессуальный 

статус 

Примеры норм, предусматривающих данный 

вид участия 

ГО, 

ОМСУ 
Других лиц 

(граждан, 

организаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ, субъекты 

РФ, МО 

1) В случаях, 

предусмотренны

х ФЗ по 

собственной 

инициативе, 

инициативе 

ЛУД или суда 

или 

2) В иных 

необходимых 

случаях по 

инициативе суда  

 

Лица, подавшие 

заявление в защиту 

законных интересов 

других лиц, 

пользуются всеми 

процессуальными 

правами и несут все 

процессуальные 

обязанности ЛУД 

(ст. 35 ГПК РФ РФ) 

 

Ст. 284 ГПК РФ РФ - дела о признании 

гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным, об ограничении или о 

лишении несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами - 

обязательное участие органов опеки и 

попечительства. 

Ст. 78 СК РФ - При рассмотрении споров, 

связанных с воспитанием детей, независимо 

от того, кем предъявлен иск в защиту 

ребенка - обязательное участие органов 

опеки и попечительства. 

Ст. 125 СК РФ - дела об усыновлении 

(удочерении) ребенка - обязательное участие 

органов опеки и попечительства. 

и др. 
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Тема 8 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 

1. Понятие и цели  судебного представительства. 

2. Требования, предъявляемые к судебному представителю. Лица, которые не могут быть представителями в 

суде. 

3. Виды представительства, основания и порядок оформления полномочий представителя. 

4. Полномочия представителя: объем и порядок оформления. Перечень полномочий, которые должны быть 

прямо оговорены в доверенности.  

 

 

 

 

1. Понятие и цели судебного представительства 

(Глава 5 ГПК РФ РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебное представительство – осуществление  одним лицом (представителем) от имени и в интересах 

другого лица (представляемого, доверителя)  процессуальных   действий в ходе рассмотрения и разрешения 

дела в суде в пределах предоставленных ему законом или соглашением сторон  полномочий. 
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Основными целями судебного представительства являются:  

 

 оказание представляемому лицу помощи в реализации его процессуальных прав, предотвращения их 

нарушения, получение наиболее благоприятного для доверителя судебного решения; 

 оказания суду содействия в отправлении правосудия по гражданским делам.  

 

 

2.  Требования, предъявляемые к судебному представителю. Лица, которые не могут быть 

представителями в суде 

 

 

 

 

 

 

 

Представителями в суде могут быть: 

 

 дееспособные лица 

 полномочия которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены 

 не входящие в число лиц, которые не могут быть представителями 

 имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности**  

** Требования о наличии юридического образования не распространяются:  

 на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации,  

 арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, 

Судебный представитель – лицо, допущенное  судом к участию в деле для совершения от имени и в 

интересах представляемого лица  (доверителя) процессуальных действий в пределах предоставленных его  

законом или соглашением сторон  полномочий. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=341600&dst=101011&field=134&date=09.01.2023
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 профессиональные союзы, их организации, объединения, представляющие в суде интересы лиц, 

являющихся членами профессиональных союзов, по спорам, связанным с нарушением или 

оспариванием прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, а также  

 на иных лиц, указанных в федеральном законе.  

 на случаи представительства в делах, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами.  

 

Не могут быть представителями в суде: 

  

 судьи,  

 следователи,  

 прокуроры,  

 помощники судей,  

 работники аппарата суда  

 

Искл.: случаи участия их в процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных 

представителей. 

 

 

3.  Виды судебного представительства, основания и порядок оформления полномочий представителя  

 

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

 

 

В СИЛУ ЗАКОНА И  УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ  

ДОКУМЕНТОВ 

ДОГОВОРНОЕ 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО 

НАЗНАЧЕНИЮ СУДА 

на основании закона на основании договора основание - назначение 
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В СИЛУ ЗАКОНА И  УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ  

ДОКУМЕНТОВ 

ДОГОВОРНОЕ 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО 

НАЗНАЧЕНИЮ СУДА 

 Законные представители 

 П. от имени организаций 

уполномоченными органами 

 Иные случаи, прямо предусмотренные 

законом (арбитражный управляющий от 

имени банкрота; ликвидатор от имени 

ликвидируемой организации) 

 

От имени граждан и 

организаций на основании 

договора/соглашения 

По назначению суда ответчику, 

место жительства которого 

неизвестно, а также в других 

предусмотренных ФЗ случаях 

ТРЕБОВАНИЯ  К  СУДЕБНОМУ  ПРЕДСТАВИТЕЛЮ: 

 Дееспособность 

   высшее юридическое 

образование либо ученую 

степень по юридической 

специальности  

 статус адвоката 

 

ОФОРМЛЕНИЕ  ПОЛНОМОЧИЙ: 

 Действуют на основании документов, 

подтверждающих свой статус 

 Доверенность 

 Устное ходатайство в суде 

 Определение суда о 

привлечении адвоката по 

назначению 

ОБЪЕМ  ПОЛНОМОЧИЙ: 

 

Полный объем полномочий 

Объем полномочий 

определяется доверенностью 

Только общие 

полномочия+право обжаловать 

судебный акт 
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 4. Полномочия представителя: объем и порядок оформления. Перечень полномочий, которые 

должны быть прямо оговорены в доверенности 

 

 

ПОЛНОМОЧИЯ  СУДЕБНОГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 

 

 

ОБЩИЕ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ  

(должны быть прямо оговорены в доверенности) 

 

Все остальные  

(см. ст. 35 ГПК РФ РФ) 

 

 подписание искового заявления,  

 предъявление его в суд,  

 передача спора на рассмотрение третейского суда, 

 предъявление встречного иска,  

 полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение 

их размера,  

 признание иска,  

 изменение предмета или основания иска,  

 заключение мирового соглашения,  

 передача полномочий другому лицу (передоверие), 

 обжалование судебного постановления,  

 предъявление исполнительного документа к взысканию, 

 получение присужденного имущества или денег. 
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СПОСОБЫ ОФОРМЛЕНИЯ  ПОЛНОМОЧИЙ  ДОГОВОРНОГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ УСТНОЕ  ХОДАТАЙСТВО ОРДЕР 

   

- Документ (письменное 

уполномочие), выдаваемый 

доверителем представителю для 

представления последним его 

интересов в суде. 

Доверенность, выдаваемая от 

имени гражданина, должна быть 

удостоверена нотариусом или 

другими лицами, указанными в 

законе. 

- заявление стороны или 3-го лица, 

сделанное в ходе судебного 

разбирательства, о допуске в дело в 

качестве представителя названного 

им лица. 

- документ адвокатского образования, 

оформляемый на бланке строгой 

отчетности и    содержащий сведения 

о том, какому адвокату данного 

адвокатского образования поручается 

представительство интересов 

доверителя по гражданскому делу. 

   

Объем полномочий определяется 

доверенностью 

Переходят только общие 

полномочия 

Переходят только общие  

полномочия 

   

 

 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202780/106dcfaf09f23ba3e660f04117d03d569d6fe66a/#dst100098
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202780/106dcfaf09f23ba3e660f04117d03d569d6fe66a/#dst100098
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ОФОРМЛЕНИЕ  ДОВЕРЕННОСТИ: 

 

 
ОТ  ИМЕНИ  ГРАЖДАН: ОТ  ИМЕНИ  ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП: 

 

Обязательно должны быть удостоверены третьим лицом: 

 

 нотариусом  

 организацией, в которой работает или учится доверитель,  

 ТСЖ, ЖК, ЖСК или иным специализированным потребительским 

кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным 

домом, УК по месту жительства доверителя,  

 администрацией организации социального обслуживания, в которой 

находится доверитель,  

 администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором 

доверитель находится на излечении,  

 командиром (начальником) соответствующих воинских части, 

соединения, учреждения, военной профессиональной 

образовательной организации, военной образовательной 

организации ВО - военнослужащим, их работниками или членами 

их семей, 

 начальником соответствующего места лишения свободы - для лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. 

 

 

 

Удостоверяются самим ИП или 

организацией 

 

 выдается за подписью ИП, 

руководителя организации или иного 

уполномоченного на это ее 

учредительными документами лица, 

скрепляется печатью ИП или 

организации (при наличии). 

 При желании, доверенность может 

быть удостоверена нотариально. 
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Тема 9 

 

ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

 

1. Подведомственность судебных и несудебных органов по рассмотрению гражданско-правовых 

споров: порядок разграничения. Последствия неправильного определения подведомственности.  

2. Понятие и виды подсудности гражданских дел. Родовая подсудность.  

3. Территориальная подсудность, ее виды. 

4. Последствия несоблюдения правил подсудности. 

  

 

1. Подведомственность судебных и несудебных органов по рассмотрению гражданско-правовых 

споров: порядок разграничения. Последствия неправильного определения подведомственности 

 

 

 

Назначение института – определить круг дел, разрешение которых отнесено к компетенции того или иного 

юрисдикционного органа или иного образования. 

  

Подведомственность -  относимость нуждающихся в разрешении гражданских дел к ведению 

различных государственных органов, общественных организаций, третейских судов (арбитражей) и 

других образований. 
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СУДЕБНАЯ  ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ  -  очерчивает круг дел, относящихся к рассмотрению судов РФ. 

 

                              ВИДЫ  СУДЕБНОЙ  ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ: 

 

Исключительная  Множественная  

 

- дело может быть 

рассмотрено только 

судом; рассмотрение 

дела 

административным 

органом или 

общественной 

организацией не 

допускается 

 

 

– дело может быть рассмотрено как судом,  

так и иным юрисдикционным органом 

 

 Альтернативная 

 
– спор по выбору лица 

может быть 

рассмотрен как в суде, 

так и в ином органе 

Императивная (условная) 

 
– если законом или договором 

предусмотрено, что дело 

становится подведомственно 

суду, лишь после соблюдения 

особых условий 

Договорная 

 
 

– возможность 

выбора органа по 

соглашению сторон 

 

дела о 

несостоятельности 

(банкротстве) юр.лиц 

 утратила значение, 

альтернативы в 

чистом виде обычно 

нет 

досудебный порядок 

урегулирования спора, 

обращение к финансовому 

уполномоченному и т.д. 

третейское 

соглашение = 

соглашение о 

рассмотрении дела 

третейским судом 
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Этапы определения подведомственности: 

I. Oпределить форму защиты (административная, судебная, общественная); 

II. При судебной форме защиты       -      исключить конституционное, уголовное судопроизводство и 

производство  по делам из административных правонарушений. 

 

Определение подведомственности 

 

1. Определение формы защиты 

 

СУДЕБНАЯ 

(суды судебной системы РФ) 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

(административные органы) 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

(КТС, арбитражи (ст. 21.1 

ГПК РФ РФ), медиация, 

примирительные комиссии) 

2.  3.  2. Определение вида судопроизводства 

 

 

Конституционное 

(КС РФ, к (уст.) с. 

субъектов,  

ФКЗ «О КС РФ») 

Уголовное 

 

(СОЮ по 

УПК РФ) 

Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях  

(СОЮ по КоАП 

РФ) 

 Административное  (СОЮ по КАС РФ) 

 Гражданское (СОЮ по ГПК РФ РФ) 

 Арбитражное (АС по АПК РФ) 

____________________ 

 

 

Определение подсудности 
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Определить подведомственность = 

= определить, что дело подлежит рассмотрению СОЮ или АС по правилам гражданского, 

административного или арбитражного судопроизводства  

(без конкретизации ветви судов и вида судопроизводства, ч. 1 ст. 134 ГПК РФ РФ) 

 

Последствия несоблюдения правил подведомственности: 

Стадия процесса Последствие 

ДО принятия искового заявления к 

производству 

(этап возбуждения гражданского дела) 

отказ в принятии искового заявления к 

производству (ст. 134 ГПК РФ Ф) 

 

ПОСЛЕ  принятия искового заявления к 

производству (на любом этапе) 

прекращение производства по делу 

(ст. 220 ГПК РФ РФ) 
 

                  !!! Не допускают повторного обращения с тождественным иском  в АС или СОЮ 

 

2.  Понятие и виды подсудности гражданских дел. Родовая подсудность.  

 

 

 

 

 

  

Подсудность – институт, позволяющий разграничить компетенцию СОЮ и АС по гражданским и 

административным делам и определить суд, к рассмотрению которого относится конкретное 

гражданское дело. 
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ВИДЫ  ПОДСУДНОСТИ: 

 

Родовая 

= предметная = по вертикали 

Территориальная 

= по горизонтали 

 

Помогает определить уровень СОЮ, в котором 

надлежит рассматривать дело 

 

Помогает выбрать компетентный суд 

среди судов одного уровня 

 

 

 

Этапы определения родовой  подсудности: 

 

I. Выбрать вид судопроизводства (гражданское, административное, арбитражное) и ветвь судов – 

СОЮ или АС. 

II. В СОЮ – выбрать между общегражданскими и военными судами СОЮ. 

III. Выбрать уровень судов среди общегражданских СОЮ или военных СОЮ 

 

 

 

 

 

 

Определить подсудность  

= определить суд, компетентный рассматривать конкретное гражданское дело. 
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Определение подсудности 

 

I. Выбрать вид судопроизводства и  ветвь судов 

 

СОЮ 

 

II. Выбрать между общегражданскими и военными судами 

 

 

АС 

 

Общегражданские СОЮ 

 

Военные СОЮ 

 

 

    III.  Выбрать уровень 

общегражданских СОЮ 

 

ВС субъектов (ст. 26 ГПК РФ РФ) 

 

III.  Выбрать уровень военных СОЮ 

 

 

Окружные (флотские)  

 

 

 

 

ст. 25 ГПК РФ РФ,  

ФКЗ «О военных 

судах» 

Районные и приравненные 

(ст. 24 ГПК РФ РФ) 

 

Гарнизонные  

                 Мировые судьи 

            (ст.ст. 23, 122 ГПК РФ РФ) 
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4.  Территориальная подсудность, ее виды 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ  

(подсудность по горизонтали) 

 

Общая 

(ст. 28 ГПК РФ РФ) 

 

 Исключительная  

(ст. 30 ГПК РФ РФ) 

 

  Договорная  
(ст. 32 ГПК РФ РФ) 

 

 

Определяется 

местом 

нахождения 

/местом 

жительства 

ответчика 

 

 

 

 

 

Альтернативная  

(ст. 29 ГПК РФ РФ) 

 

Рассмотрение дела 

допускается только в 

строго определенном 

законом суде. 

Подсудность по 

связи дел  

(ст. 31 ГПК РФ РФ) 

- подсудность по 

соглашению между 

сторонами 

(пророгационное 

соглашение) 
- подсудность по 

выбору истца 

(истцу 

предоставляется 

возможность выбрать 

из нескольких 

указанных в законе 

вариантов) 

 

Предъявление иска 

в суд, где 

рассматривается 

связанное с ним  

дело 
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5.     Последствия несоблюдения правил подсудности 

 

Основание Стадия процесса Последствия 

несоблюдения правил подсудности 

   

Подсудно другому 

СОЮ 

(в гражданском или 

административном 

судопроизводстве) 

 

ДО принятия искового 

заявления к производству 

 

 

Возвращение искового заявления  истцу  

- ст. 135 ГПК РФ РФ 

ПОСЛЕ  принятия 

искового заявления к 

производству 

 (на любом этапе) 

 

Передача дела по подсудности в другой СОЮ или АС  
– ст. 33 ГПК РФ РФ 

 

   

Подсудно этому же 

СОЮ, но в порядке 

административного 

судопроизводства 

ПОСЛЕ  принятия 

искового заявления к 

производству 

 (на любом этапе) 

Переход к рассмотрению дела по правилам 

административного судопроизводства 

- ст. 33.1 ГПК РФ РФ 

   

 

Один из исков 

подcуден СОЮ,  

а второй  - АС 

 

ДО принятия искового 

заявления к производству 

 

Разъединение исковых требований:  принять подсудное 

СОЮ требования; требование, подсудное АС - 

возвратить. 

 Если разъединение невозможно - принять к производству 

оба требования (ст. 22 ГПК РФ РФ) 

 

 

                                                                                                 ***Не препятствует повторному обращению в суд 
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Тема 10 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  СРОКИ 

 

 

1. Понятие процессуальных сроков и их значение. Отличие процессуальных сроков от сроков в 

материальном праве. Виды процессуальных сроков.  

2. Исчисление процессуальных сроков.  

3. Приостановление течения процессуального срока. Продление и восстановление процессуального 

срока. 

4. Последствия пропуска и нарушения процессуальных сроков.  

 

 

 

1. Понятие процессуальных сроков и их значение. Отличие процессуальных сроков от сроков в 

материальном праве. Виды процессуальных сроков 

(Глава 9 ГПК РФ РФ). 

 

 

 

  

 

Процессуальный срок – предусмотренный законом или назначенный судом определённый 

промежуток/момент времени, с которым закон связывает возможность или необходимость совершения 

конкретных процессуальных действий или наступление иных правовых последствий. 
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Значение процессуальных сроков: 

- придают процессу временную определенность, обеспечивают своевременность рассмотрения дела, 

препятствуют судебной волоките. 

 

Отличие процессуальных сроков от сроков в материальном праве 

 

  

 Процессуальный срок 

 

Материальный срок 

По характеру 

действий  

Устанавливается для совершения 

процессуальных действий 

 

Устанавливается для действий 

материально-правового характера 

По последствиям Влекут какие-либо процессуальные 

последствия 

 

Влекут последствия материально-

правового характера 

Кем/чем 

устанавливается 

срок 

Устанавливаются законом или судом 

(присущ публично-правовой элемент) 

 

Могут быть установлены законом или 

договором (самими сторонами) 

По способу 

исчисления 

Обычно сроки имеют точное исчисление 

(искл. – разумный срок на судопроизводство 

и исполнение судебного акта) 

Исчисление может быть примерным 

(достаточный срок, разумный срок) 
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Виды процессуальных сроков 

 (в зависимости от того кем/чем  установлен срок) 

 

 

        

 Нормативные (законные)   Судебные  

(в зависимости от того, в отношении кого установлен срок) 

   

 

     

для суда (=служебные) для иных лиц  для иных лиц для ЛУД, иных участников 

процесса       

 для ЛУД, иных 

участников процесса 

  (____________________________________) 

 (____________________________)  Продлеваются 

    

 Восстанавливаются     

      

Продлеваются  

в случаях прямо  

предусмотренных в 

законе  
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2. Исчисление процессуальных сроков 

 

Способ исчисления срока 

 

ПРИМЕР 

Точной календарной датой 

 

20 марта 2022 года 

Событием, которое неизбежно должно наступить «до определения правопреемника…» 

 

Периодом времени (годами, месяцами, днями) 1 месяц, 5 дней 

 

 

Исчисление сроков,  установленных  периодом  времени: 

  

Период 

времени 

Начало течения срока Окончание течения срока ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Дни 

 

на следующий день после 

даты/события, которые 

определено начало течения 

срока 

в последний день срока *не включаются нерабочие дни, если 

иное не установлено ГПК РФ РФ 

 

Месяцы 

в соответствующее число 

последнего месяца срока 

 

**для расчета срока день начала его 

течения определять не следует 
 

Годы 

в соответствующие месяц и 

число последнего года срока 

                                                                           \_______________________/ 
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3. Приостановление течения процессуального срока. Продление и восстановление процессуального 

срока 

 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  ТЕЧЕНИЯ  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  СРОКА - 

- остановка течения процессуального срока на определенный период времени, после истечения которого 

процессуальный срок возобновляет свое течение с того момента, на котором было приостановлено его 

течение (ст. 110 ГПК РФ РФ) 

Правила определения последнего дня срока: 

 Если последний день срока выпадает на выходной или праздничный день, то он 

переносится на следующий за ним первый рабочий день. 

 Если соответствующего дня в данном месяце нет, то последним считается последний 

день месяца. 

 Действие может быть совершено до 24-х часов последнего дня срока, 

НО!!! 

 Если через организацию почтовой связи  - во время работы организации. 

 Если непосредственно в суд - срок истекает в тот час, когда в этом суде по 

установленным правилам заканчивается рабочий день или прекращается прием 

соответствующих документов. 
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Условия приостановления: 

    Срок - не истёкший; 

    Наступает одно из оснований для приостановления производства по делу (ст.ст. 115-116 ГПК 

РФ). 

  

Правила приостановления: 

    Приостанавливается с момента возникновения оснований для приостановления  

       (приостановление производства по делу). 

    Возобновляет своё течение с момента отпадения оснований для приостановления  

       (возобновление производства по делу). 

    Время, на которое срок был приостановлен, не включается в течение срока. 

 

ПРОДЛЕНИЕ  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  СРОКА 

- установление нового, более длительного срока для совершения процессуального действия (ст. 111 ГПК 

РФ) 

 

Условия продления процессуального срока: 

 Срок – судебный 

 Срок - истекший или не истекший. 

 Нужно мотивировать необходимость продления срока 

Правила продления процессуального срока: 

 По ходатайству заинтересованного лица 
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 Оформляется определением суда 

 Срок продлевается на будущее время (!) 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  СРОКА 

(ст. 112 ГПК РФ РФ) 

Условия восстановления процессуального срока: 

 

 срок – нормативный, установленный для участников процесса и/или других лиц. 

 срок - истекший. 

 Уважительная причина пропуска срока 

 Одновременно с подачей заявления о восстановления срока должно быть 

совершено то процессуальное действие, для которого был установлен срок.  

 

Правила восстановления процессуального срока: 

 

 По ходатайству заинтересованного лица  

 К ходатайству должны быть приложены  документы, подтверждающие 

уважительность пропуска срока и документы, подтверждающие совершение того 

процессуального действия, для которого должен быть восстановлен срок. 

 Оформляется определением суда  

 Срок восстанавливается только за прошедший период (!) 
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4. Последствия пропуска / нарушения процессуальных сроков 

Последствия пропуска / нарушения процессуальных сроков зависят от вида срока и от того, для 

чего установлен срок - реализации процессуального права или исполнения  процессуальной обязанности. 

 

Для кого 

установлен срок 

Для чего установлен срок Последствия пропуска срока 

 

 

Для участников 

процесса и иных лиц 

для реализации 

процессуального права 

погашение права  

(правопогашающий характер) 

 

для исполнения 

процессуальной обязанности 

 

 

не освобождает от исполнения обязанности, но 

влечет негативные последствия (штраф, 

принудительный привод) 

Для суда 

(служебный) 

для совершения 

процессуальных действий 

 

негативных последствий не имеет 
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Тема 11 

 

СУДЕБНЫЕ  РАСХОДЫ. СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ 

 

1. Понятие и виды судебных расходов.                                            

2. Государственная пошлина: понятие, виды, порядок исчисления и уплаты.   

3. Рассрочка, отсрочка уплаты государственной пошлины, уменьшение ее размера, освобождение от  

уплаты государственной пошлины. Льготы по уплате госпошлины. Возврат и зачет государственной 

пошлины. 

4. Судебные издержки: понятие, виды.  

5. Распределение судебных расходов между сторонами. Порядок разрешения вопросов о судебных 

расходах 

6.  Судебные штрафы: понятие, основания и порядок наложения. Сложение и уменьшение штрафов 

 

 

1. Понятие и виды судебных расходов                                           

(Глава 7 ГПК РФ и Глава 25.3 НК РФ). 

 

 

 

 
 

Цели возложения судебных расходов:  1) превентивная  2) компенсационная  3) дисциплинирующая. 

  

Судебные расходы – затраты, которые несут участвующие в деле лица в связи с рассмотрением и 

разрешением гражданского дела. 
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Виды судебных расходов 

 

Государственная пошлина  Судебные издержки 

 

 

 

2. Государственная пошлина: понятие, виды, порядок исчисления и уплаты 

(ст.ст. 333.16-333.22 Ч.2 НК РФ) 

 

 

 

 

 

 

Плательщики ГП 
 

 Физические и юридические лица, которые обращаются в суд или выступают ответчиками в суде. 

 Их представители. 

 
 

Порядок уплаты ГП: 

 
 

  

В  НАЛИЧНОЙ ФОРМЕ 
 

В  БЕЗНАЛИЧНОЙ  ФОРМЕ 

 

Кем 

уплачива

ется 

Плательщиками-физическими лицами 

Представителями плательщиков - физических и юридических лиц 

Юридическими лицами 

Государственная пошлина (ГП) – денежный сбор, взимаемый в пользу государства за обращение 

граждан и организаций в суд за рассмотрением и разрешением гражданских дел, совершения иных связанных 

с этим действий.  
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Как 

уплачива

ется 

Путем внесения наличных 

денежных средств в кассу банка. 

В случае уплаты госпошлины 

представителем, в назначении платежа 

должно быть указано, от чьего имени 

действует представитель (за кого 

оплачивается госпошлина). 

Путем перевода денежных 

средств с расчетного счета 

физического лица посредством 

систем типа «мобильный банк». 

В случае уплаты госпошлины 

представителем, в назначении 

платежа должно быть указано, от 

чьего имени действует 

представитель (за кого 

оплачивается госпошлина). 

Путем перевода 

безналичных 

денежных средств с 

расчетного счета 

юридического лица. В 

платежном поручении 

должно быть указано 

назначение платежа. 

Чем 

подтвер

ждается 

уплата 

Квитанция (чек-ордер), 

выдаваемая плательщику банком 

(оригинал на бумажном носителе). 

При оплате представителем 

юрлица - доказательствами 

принадлежности уплаченных денежных 

средств организации в виде расходного 

кассового ордера или иного документа, 

подтверждающего выдачу ему 

денежных средств на уплату 

государственной пошлины 

представителю. 

Квитанция (чек-ордер), в 

электронной форме, 

автоматически сформированная 

системой с отметкой о 

выполнении перевода. 

 

Платежное 

поручение с отметкой 

банка о переводе 

(выполнении), в том 

числе производящего 

расчеты в электронной 

форме (как оригинал 

на бумажном носителе, 

так и в электронной 

форме). 

При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС 

ГМП), дополнительное подтверждение уплаты плательщиком государственной пошлины не 

требуется.  
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Подтверждение уплаты госпошлины 

 

 Документ, подтверждающий оплату госпошлины, прикладывается к исковому заявлению. 
 

 Отсутствие документа, подтверждающего оплату госпошлины, является основанием для 

оставления искового заявления без движения. 

 

Особенности определения и уплаты госпошлины при субъективном и объективном объединении 

исков, увеличении размера исковых требований: 

 
 

 

При субъективном 

соединении исков 

(несколько лиц 

предъявляют в суд 

одно или несколько 

требований (активное 

процессуальное 

соучастие)) 

 

 Соистцы уплачивают госпошлину в равных долях, если поданное ими исковое 

заявление содержит единое требование (об истребовании из чужого 

незаконного владения имущества, находящегося в общей собственности, о 

возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением должником обязательства перед солидарными кредиторами).  

При этом если 1 из соистцов освобождён от уплаты пошлины, то он 

освобождается от уплаты в своей части.  

 Если цена иска складывается из самостоятельных требований каждого из 

истцов (например, требований о возмещении вреда, причиненного источником 

повышенной опасности имуществу нескольких лиц), государственная пошлина 

исчисляется и уплачивается каждым из истцов исходя из размера заявляемого 

им требования 

 В случае поручения ведения дела одному из соучастников, госпошлина может 

быть оплачена им за всех соучастников как представителем. 
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При объективном  

соединении исков 

(один истец 

предъявляет в суд 

несколько требований) 

 Госпошлина определяется по каждому из требований и затем суммируется. 

При увеличении 

исковых требований 

 требуется доплата госпошлины пропоционально размеру увеличенной части 

исковых требований (ст. 92 ГПК РФ РФ). 

При уменьшении 

исковых требований 

 излишне уплаченная государственная пошлина возвращается истцу 

 

 

Виды государственной пошлины 

 

 

Простая (фиксированная)            Пропорциональная 

  

 По неимущественным требованиям и 

имущественным требованиям, не 

подлежащим оценке 

 

 По имущественным требованиям, 

подлежащим оценке 

              Устанавливается законом в твёрдой 

денежной сумме (см. ст. 333.19 Ч.2 НК РФ) 

          Размер исчисляется в процентном  

       соотношении к цене иска в порядке, 

установленном законом (см. ст. 333.19 Ч.2 НК РФ) 

 

 

 

 Цена иска – денежное выражение стоимости спорного имущества или истребуемых денежных сумм.  
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 .  

 Цена иска определяется истцом до обращения в суд и указывается в исковом заявлении. 

 Расчет цены иска является необходимым приложением к исковому заявлению. 

 Отсутствие указания на цену иска и/неприложение расчета цены иска является основанием для 

оставления искового заявления без движения. 

 

 

Порядок исчисления государственной пошлины 

 

 

1) Определить характер заявляемого требования 

 

 

неимущественное требование или имущественное, не 

подлежащее оценке 

имущественное требование, подлежащее оценке 

 

Определить размер госпошлины по 

ст. 333.19 Ч.2 НК РФ 

 

 

 

2) Определить цену иска 

 

 

 

 3) Рассчитать размер госпошлины в порядке, 

установленном ст. 333.19 Ч.2 НК РФ 
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Расчет государственной пошлины (пример): 

 

ЦЕНА ИСКА – 25 000 руб. 

Согласно ст.333.19 Ч.2 НК РФ: «1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации 

в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством 

об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная 

пошлина уплачивается в следующих размерах:  

1) при подаче искового заявления имущественного характера, административного искового заявления 

имущественного характера, подлежащих оценке, при цене иска:  

от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей;  

ГП = 800+(ЦИ-20 000)*3% 

ГП =800+(25 000-20 000) * 0,03 = 950 руб. 

950 руб. – размер государственной пошлины, уплачиваемой по имущественному требованию цена 

иска по которому составляет  25 000 руб.  

________ 

Ст. 333.19 Ч. 2 НК РФ также определяет минимальный и максимальный размер государственной пошлины. 

Госпошлина должна составлять не менее 400 рублей и не более 60 000 рублей. Соответственно, если при расчете 

госпошлины ее размер получился меньше 400 руб., то уплате подлежит 400 руб., а если более 60 000 руб., то 

60 000 руб. 

 

 

3. Рассрочка, отсрочка уплаты государственной пошлины, уменьшение ее размера, освобождение от 

уплаты государственной пошлины. Льготы по уплате госпошлины. Возврат и зачет государственной 

пошлины 

 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=436059&dst=100097&field=134&date=10.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=420983&dst=100124&field=134&date=10.01.2023
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Сравнительная характеристика институтов рассрочки, отсрочки уплаты государственной пошлины, 

уменьшения ее размера, освобождения от уплаты государственной пошлины 

(ст. 90 ГПК РФ РФ, ст. 64, ч. 2 ст. 333.20, ст. 333.41 Ч.2 НК РФ) 

 

 Отсрочка уплаты  Рассрочка уплаты  Уменьшение размера  Освобождение от 

уплаты  

Понятие - перенесение судом 

уплаты полной суммы ГП 

на более поздний срок (но 

не более 1 года). 

- уплата суммы 

госпошлины долями в 

течение  определенного 

периода, установленного 

судом, но не более 3х лет 

- снижение размера 

ГП, подлежащей 

уплате 

- полное 

освобождение 

судом от уплаты 

госпошлины по 

делу 

Основан

ия 

Имущественное положение истца не позволяет единовременно уплатить всю сумму 

госпошлины до обращения в суд   

Лицо сможет заплатить 

госпошлину в полном 

объеме, но через какое-то 

время 

Стабильно невысокий 

доход 

Имущественное 

положение настолько 

тяжело, что лицо не 

может оплатить ГП 

целиком даже в случае 

отсрочки или рассрочки 

Патовые 

ситуации полного 

отсутствия у лица 

денежных 

средств.  

Пример 

оснований 

 

Длительная болезнь ИП 

лишила его дохода 

(поправится - восстановит 

платежеспособность). 

Долгое время лицо не 

имело работы, но вот-вот 

к ней приступит 

(заключен трудовой 

Имеется постоянный, но 

невысокий доход при 

котором 

единовременная уплата 

суммы ГП невозможна. 

Или доход достаточный, 

но есть иждивенцы, 

кредитные 

Необходимость приема 

жизненно важных 

лекарств, расходы на 

приобретение которых 

«съедают» большую 

часть дохода истца; 

большое количество 

иждивенцев; 

Полное 

отсутствие 

доходов. Случаи, 

когда расходы 

настолько велики, 

что у лица 

отсутствуют 

средства для 
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договор, известна дата 

выхода на работу). 

обязательства. значительные долговые 

обязательства, 

ежемесячно 

погашаемые лицом. 

существования.  

Порядок 

заявлени

я 

ходатайс

тва 

В случае наличия оснований, вместо документа, подтверждающего уплату госпошлины, истец 

прикладывает к исковому заявлению соответствующее ходатайство, в котором обосновывает 

невозможность уплаты ГП на момент предъявления иска и необходимость предоставления судом 

отсрочки, рассрочки уплаты ГП, уменьшения ее размеров, освобождения от уплаты. 

К ходатайству прикладываются  документы, подтверждающие невозможность уплаты 

госпошлины. 

Содержа

ние 

ходатайс

тва 

Должно быть указано, на 

какой срок (до какого 

числа) просит 

предоставить отсрочку 

Должно быть указано, 

на какой период просит 

предоставить рассрочку 

и какими долями 

надлежит оплачивать  

Должно быть указано, 

на сколько суду следует 

уменьшить ГП (до 

какого размера, 

посильного истцу). 

Должна 

содержаться 

просьба об 

освобождении от 

уплаты ГП 

Процесс

уальное 

оформле

ние 

По результатам рассмотрения ходатайства суд выносит определение об удовлетворении 

ходатайства или об отказе в этом. Удовлетворяя ходатайство, суд может на свое усмотрение 

установить срок отсрочки, период рассрочки, уменьшить размер ГП. В случае отказа в 

удовлетворении ходатайства, суд оставляет исковое заявление без движения и предлагает истцу 

уплатить ГП 
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 Льготы по уплате госпошлины 

 - освобождение от уплаты госпошлины в силу прямого указания в законе 

(ст. 89 ГПК РФ РФ, ст.ст. 333.35 - 333.36 Ч.2 НК РФ) 

 

 Льготы в связи с особым 

статусом лица 

Льготы в связи с особой 

категорией дела 

Льготы в связи с особым 

статусом лица по 

отдельным категориям дел 

Правовая 

регламентаци

я 

(п.п.11-12 ч.1 ст. 333.35 ч.2 НК 

РФ, ч. 2 ст.333.36 ч.2 НК РФ) 

(ч. 1 ст.333.36 ч.2 НК РФ) (ст.333.36 ч.2 НК РФ) 

В связи с чем 

устанавливает

ся 

Имеет значение наличие у лица 

особого статуса, категория дела 

при этом значения не имеет 

Имеет значение только 

категория дела 

Имеет значение и наличие у 

лица особого статуса, и 

категория дела 

Значение 

процессуальн

ого статуса 

лица в деле 

 

обычно освобождаются 

независимо от процессуального 

статуса 

 

обычно освобождается истцы – «слабая сторона» в 

процессе. 

Цель 

установления 

льготы 

Защита социально незащищенных 

категорий лиц (инвалидов, 

ветеранов) 

Защита «слабой» стороны в 

процессе (потребителя, 

работника, 

несовершеннолетнего) при 

рассмотрении социально 

значимых категорий дел. 

Защита социально 

незащищенных категорий 

лиц при рассмотрении 

социально значимых 

категорий дел. 
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Примеры 

льготных 

категорий 

 Герои Советского Союза, 

Герои РФ и полные кавалеры 

ордена Славы  

 ветераны ВОв, инвалиды 

ВОв, бывшие узники фашистских 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, 

созданных немецкими фашистами 

и их союзниками в период Второй 

мировой войны, бывшие 

военнопленные во время ВОв  

 общественные организации 

инвалидов;  

 истцы - инвалиды I или II 

группы, дети-инвалиды, 

инвалиды с детства;  

 

 истцы - по искам о 

взыскании заработной 

платы (денежного 

содержания) и иным 

требованиям, вытекающим 

из трудовых 

правоотношений, а также 

по искам о взыскании 

пособий;  

 истцы - по искам о 

взыскании алиментов;  

 истцы - по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного увечьем или 

иным повреждением 

здоровья, а также смертью 

кормильца;  

 истцы - по искам о 

возмещении 

имущественного и (или) 

морального вреда, 

причиненного 

преступлением;  

 физические лица - при 

подаче в суд заявлений об 

усыновлении и (или) 

удочерении ребенка;  

 истцы - пенсионеры, 

получающие пенсии, 

назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным 

законодательством 

Российской Федерации, - по 

искам имущественного 

характера, по 

административным искам 

имущественного характера к 

Фонду пенсионного и 

социального страхования 

Российской Федерации, 

негосударственным 

пенсионным фондам либо к 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

пенсионное обеспечение 

лиц, проходивших военную 

службу.  

 ветераны боевых 

действий, ветераны военной 

службы, обращающиеся за 

защитой своих прав, 

установленных 

законодательством о 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=189366&dst=100219&field=134&date=09.01.2023
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 истцы - при 

рассмотрении дел о защите 

прав и законных интересов 

ребенка;  

 истцы - по искам, 

связанным с нарушением 

прав потребителей и т.д.  

ветеранах. 

 

Порядок 

получения 

льготы 

Вместо документа, 

подтверждающего уплату 

госпошлины, истцу следует 

приложить к исковому заявлению 

документ, подтверждающий 

особый статус лица (справка МСЭ 

об установлении инвалидности, 

ветеранское удостоверение). 

Приложения каких-либо 

документов не требуется. 

Вместо документа, 

подтверждающего уплату 

госпошлины, истцу следует 

приложить к исковому 

заявлению документ, 

подтверждающий особый 

статус лица (пенсионное или 

ветеранское удостоверение). 

 

 

 

Освобождение от уплаты ГП судом ≠ Льготы по оплате ГП 

 

Освобождение судом 

  

Освобождение в силу прямого указания в законе 

На основании ходатайства лица  Заявление ходатайства не требуется 

Предоставление льготы зависит от  

усмотрения суда 

 От усмотрения суда не зависит. 
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Возврат и зачет излишне уплаченной госпошлины 

(ст. 93 ГПК РФ РФ, ст. 333.40 Ч. 2 НК РФ) 

Сумма излишне уплаченной (излишне взысканной) государственной пошлины может быть возвращена 

плательщику или его представителю (если уплачивалась представителем).  

Если государственная пошлина не возвращена, ее сумма засчитывается в счет уплаты государственной 

пошлины при повторном предъявлении иска, если не истек трехгодичный срок со дня вынесения предыдущего 

решения и к повторному иску приложен первоначальный документ об уплате государственной пошлины. 

 

 Возврат излишне уплаченной госпошлины Зачет излишне уплаченной госпошлины 

Понятие Возвращение налоговым органом 

плательщику уплаченной им суммы 

государственной пошлины. 

Зачет ГП, уплаченной по одному делу, в счет 

суммы государственной пошлины, подлежащей 

уплате по другому делу. 
Основания  Отказ от обращения в суд до обращения; 

 Уплата ГП  в большем размере, чем это предусмотрено; 

 Возвращение заявления, отказ в принятии заявления 

 Прекращение производства по делу 

 Оставление заявления без рассмотрения. 

 Заключение мирового соглашения (соглашения о примирении), 

 Отказ истца от иска 

 Признание иска ответчиком, в том числе по результатам проведения 

примирительных процедур. 

Орган, 

осуществляю

щий 

зачет/возврат 

Налоговый орган по месту нахождения 

суда, в котором рассматривалось дело, 

либо налоговый орган по месту учета  

плательщика государственной пошлины  

Суд, в который подается второй иск. 

 

Условия 

Госпошлина возвращена полностью или в 

части 

Госпошлина возвращена в полном объеме 
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Не истек трехгодичный срок со дня уплаты Не истек трехгодичный срок со дня вынесения 

предыдущего решения 

Достаточно копии платежного документа Приложен первоначальный документ об уплате 

государственной пошлины (оригинал) 

Наименование 

документа 

Заявление о возврате Заявление о зачете 

Прилагаемые 

документы 

Решения, определения или справки судов об обстоятельствах, являющихся основанием для 

возврата государственной пошлины 

Копии платежных документов, заверенные 

судьей 

Реквизиты банковского счета, на который 

должен быть произведен возврат (или 

указываются в заявлении) 

Оригиналы платежных поручений или квитанций 

с подлинной отметкой банка, подтверждающие 

уплату государственной пошлины. 

Порядок Заявление подается непосредственно в 

налоговый орган 

Заявление прилагается к исковому заявлению при 

повторном обращении в суд вместо документа, 

подтверждающего уплату госпошлины 

 
 

4. Судебные издержки: понятие, виды, порядок компенсации 

 

 ст.ст. 94-97, 99-100 ГПК РФ РФ 

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в 

связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации». 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1  
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«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела»  

 

 

 

 

 

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 

 

 суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам;  

 расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором РФ;  

 расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд;  

 расходы на оплату услуг представителей;  

 расходы на производство осмотра на месте;  

 компенсация за фактическую потерю времени;  

 связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами;  

 расходы на примирительные процедуры; 

 другие признанные судом необходимыми расходы.  

 

Денежные суммы, подлежащие уплате свидетелям, экспертам, специалистам или другие связанные с 

рассмотрением дела расходы, признанные судом необходимыми 

 

Предварительно вносятся на 

счет суда стороной, заявившей 

соответствующую просьбу 

Предварительно вносятся  на 

счет суда сторонами, совместно 

заявившими просьбу, в равных 

частях 

Возмещаются за счет средств 

бюджета, если инициатива в совершении 

соответствующих действий 

принадлежит суду 

Судебные издержки - денежные затраты (потери), сторон и других лиц, участвующих в деле, в связи с их 

участием в производстве по гражданскому делу. 
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Суд может освободить гражданина с учетом его имущественного положения от уплаты судебных 

издержек или уменьшить их размер. В этом случае расходы возмещаются за счет средств соответствующего 

бюджета.  

 

5. Распределение судебных расходов между сторонами. Порядок разрешения вопросов о судебных 

расходах (ст.ст. 98, 100- 104 ГПК РФ РФ) 

 

Распределение судебных расходов между сторонами 

 Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 

понесенные по делу судебные расходы.  

 В случае частичного удовлетворения исковых требований, судебные расходы присуждаются 

пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований. 

 

Порядок разрешения вопроса о судебных расходах 

 

 

Госпошлина Судебные издержки 

  

Суд самостоятельно разрешает вопрос о возмещении 

расходов по уплате госпошлины при вынесении 

судебного акта (указывается в резолютивной части) 
 

Заявлений от заинтересованного лица не требуется. 

Суд решает вопрос о возмещении судебных издержек 

на основании заявления лица, участвующего в деле. 

 Устного или письменного 

 Взысканию подлежат только фактически 

понесенные расходы. 

 К заявлению прикладываются оригиналы 

платежных документов, их подтверждающие. 
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Заявление подано до вынесения решения Заявление подано после принятия решения 

Вопрос разрешается одновременно с принятием 

решения и находит отражение в его резолютивной 

части. 

 Рассматривается судом, принявшим решение 

 не позднее 3-х месяцев со дня вступления в 

законную силу последнего судебного акта по 

делу 

 Оформляется определением суда, на которое 

может быть подана частная жалоба  

 

Особенности взыскания расходов на оплату услуг представителя: 
   

 Взыскиваются только по письменному ходатайству  

 Взыскиваются в разумных пределах  

 

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги.  

При определении разумности могут учитываться: 

• объем заявленных требований,  

• цена иска,  

• сложность дела, объем оказанных представителем услуг,  

• время, необходимое на подготовку им процессуальных документов,  

• продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.  

Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью 

представителя лица, участвующего в деле.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=418165&dst=100202&field=134&date=09.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194054&dst=100026&field=134&date=09.01.2023
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Суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, 

если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно 

неразумный (чрезмерный) характер.  

 

 

6. Судебные штрафы: понятие, основания и порядок наложения. Сложение и уменьшение штрафов 

(Глава 8 ГПК РФ РФ)  
 

 

 

 

Процессуальное оформление: определение суда 
 

Размеры судебных штрафов: 
 

на граждан не более 5 000 рублей 

на должностных лиц* не более 30 000 рублей 

на организации не более 100 000 рублей 
* штрафы, наложенные судом на не участвующих в рассмотрении дела должностных лиц взыскиваются из их личных средств.  

 

Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета.  

 

Определение о наложении штрафа обжалованию не подлежит, но лицо может просить суд сложить или 

уменьшить штраф. 

 

 

 

Судебный штраф - денежное взыскание, налагаемое судом на участников гражданского судопроизводства и 

других лиц в случаях, предусмотренных ГПК РФ РФ, за нарушение ими норм гражданского процессуального 

законодательства, неисполнения  процессуальных обязанностей и законных требований суда. 
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Сложение или уменьшение судебного штрафа 

   

 Сложение штрафа Уменьшение штрафа 
Понятие Полное освобождение от уплаты штрафа Уменьшение размера денежной суммы, подлежащей 

уплате 

Основание для 

отмены 

Необоснованное наложение штрафа 

Имущественное положение лица 

Несоответствие размера штрафа совершенному 

нарушению. Имущественное положение лица 

 

Получение лицом копии определения суда о наложении судебного штрафа 

 

     

 

10 дней -  на подачу заявления о сложении или об уменьшении штрафа 

 

     

 

10 дней - заявление рассматривается в судебном заседании 

 

Лицо извещается о времени и месте судебного заседания, однако его неявка не является препятствием к 

рассмотрению заявления 

 

     

Определение суда о сложении или уменьшении 

судебного штрафа 

Определение суда об отказе в сложении или 

уменьшении судебного штрафа 

 

Может быть обжаловано 

 

Обжалованию не подлежит 
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Тема 12 

ДОКАЗЫВАНИЕ  И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  В  ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

 

 

1. Понятие судебного доказывания и его структура.   

2. Предмет доказывания. Основания освобождения от доказывания. 

3. Распределение обязанности по доказыванию. Доказательственные презумпции. 

4. Понятие и свойства судебных доказательств. 

5. Классификация судебных доказательств. 

 

 

 

1. ПОНЯТИЕ  СУДЕБНОГО  ДОКАЗЫВАНИЯ И  ЕГО СТРУКТУРА 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ  – установление действительных обстоятельств дела. 

 

Субъекты судебного доказывания: суд и ЛУД 

 

 

Судебное доказывание - процессуальная деятельность сторон, иных лиц участвующих в деле, а также суда 

по представлению, собиранию, исследованию и оценке судебных доказательств. 
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Структура судебного доказывания:  

 представление  

 собирание  

 исследование  

 оценка  

I. Представление доказательств  

– указание сторонами и другими ЛУД на существование доказательства и на то, какие факты и 

обстоятельства могут быть подтверждены данным доказательством. 

 

Субъекты: ЛУД 

 

Способы представления:  

заявление ходатайств о вызове свидетеля, о приобщении к материалам дела письменных, вещественных 

доказательств, аудио- и видеозаписей, заявление ходатайств об истребовании доказательств и т.п. (ст. 57 

ГПК РФ РФ). 

 

II. Собирание доказательств 

– деятельность суда, направленная на формирование доказательственной базы  

 

Субъект: СУД 

 

Способы собирания:  

 разрешение ходатайств ЛУД о вызове свидетеля, о приобщении к материалам дела письменных, 

вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей (ст. 57 ГПК РФ)  

 истребование доказательств (ст. 57 ГПК РФ)  

 направление судебных поручений (ст. 63 ГПК РФ) 
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 назначение судебной экспертизы (ст.ст. 79-80 ГПК РФ) 

 обеспечение судебных доказательств (ст.ст. 64-66 ГПК РФ). 

 

 

III. Исследование доказательств 

– совместная деятельность суда и ЛУД, направленная на установление действительных обстоятельств 

дела посредством изучения содержания судебных доказательств 

 

Субъект: СУД и ЛУД 

 

Способы исследования:  

 стороны и третьи лица – заслушиваются, 

 свидетели – допрашиваются 

 письменные доказательства, заключения эксперта – оглашаются, 

 вещественные доказательства - осматриваются, 

 аудиозаписи – прослушиваются, 

 видеозаписи – просматриваются. 

 

Порядок исследования: ст.ст. 176-188 ГПК РФ РФ 

Доказательства исследуются в условиях гласности, состязательности, устности и непосредственности.  

 

IV. Оценка доказательств (ст. 67 ГПК РФ РФ) 

– деятельность суда, направленная на установление свойств судебных доказательств: допустимости, 

относимости, достоверности и в совокупности – их достаточности.  

 

Субъект: СУД 
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ВИДЫ  ОЦЕНКИ 

 

 

предварительная 

 

последующая 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  

- при собирании доказательств - в ходе исследования 

доказательств 

– при вынесении судебного акта 

юридически значимая (!) 

 

 

Принцип  «свободной» оценки доказательств: 
 

1) определение «силы» судебного доказательства по внутреннему убеждению суда 
 

 Убеждение суда ≠ субъективный, интуитивный вывод  

 Убеждение суда должно быть основано на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. 
 

2) никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. 

 

3) Суды вышестоящих инстанций, направляя дело на новое рассмотрение в суд нижестоящей инстанции 

не вправе устанавливать или считать доказанными 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 (ч. 3 ст. 390, ч. 2 ст. 390.15, ч. 2 ст. 391.12  ГПК РФ РФ). 

 

 

Оценка доказательств должна найти внешнее выражение в мотивировочной части решения суда: 

- суд должен указать в решении доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах 

дела и мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства (ч. 4 ст. 198, ч. 4 ст. 67 ГПК РФ РФ). 
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Правила оценки отдельных видов доказательств (п.п. 5-7 ст. 67 ГПК РФ РФ): 

 

1. При оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом других доказательств 

убедиться в том, что такие документ или иное письменное доказательство исходят от органа, 

уполномоченного представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право скреплять 

документ подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. 

 

2. При оценке копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло ли при 

копировании изменение содержания копии документа по сравнению с его оригиналом, с помощью какого 

технического приема выполнено копирование, гарантирует ли копирование тождественность копии 

документа и его оригинала, каким образом сохранялась копия документа. 

 

3. Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного 

письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, и представленные 

каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой, и невозможно 

установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств. 

 

_______ 

ЗНАЧЕНИЕ  СУДЕБНОГО  ДОКАЗЫВАНИЯ: 

 

Дефекты судебного доказывания свидетельствуют о необоснованности судебного акта и влекут за собой 

его отмену. 
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2. ПРЕДМЕТ  ДОКАЗЫВАНИЯ.  ФАКТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ  ДОКАЗЫВАНИЮ 

 

Понятия предмета доказывания и соответствующего термина в действующем процессуальном 

законодательстве не содержится.  

 

 

 

 

 

Факты, подлежащие установлению по делу: 

 

1) факты материально-правового характера – их установление необходимо для правильного 

применения нормы материального права и разрешения дела по существу;  
 

2) доказательственные факты (=промежуточные факты) - факты, которые сами по себе не являются 

искомыми, но дают основания для выводов о них: 
 

     Искомые факты 

 
 

Доказательственный факт 

     

доказательства                доказательства                  доказательства 

 

3) факты, имеющие процессуальное значение  - являются основанием для решения вопросов, 

относящихся к возможности и допустимости судебной защиты, а также к надлежащему порядку ее 

осуществления (например, соблюдение досудебного порядка урегулирования спора и пр.);  

4)  факты, установление которых необходимо для выполнения воспитательных и предупредительных 

задач правосудия (для обоснования судом частного определения и т.п.).  

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ  -  это совокупность обстоятельств, имеющих значение для дела  

(=  факты, подлежащие установлению по делу = искомые факты) 
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Установление всех этих фактов имеет значение для дела, все они должны быть подтверждены доказательствами. 

 

Дискуссия о составе фактов, входящих в предмет доказывания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Широкий» подход «Узкий» подход 

 

- в предмет доказывания 

следует включать всё 

многообразие 

обстоятельств, которые 

нужно установить по делу 

 

 

- в предмет доказывания следует включать 

только факты материально-правового 

характера. 

Данная позиция стала традиционной для 

процессуальной науки. 

Для обозначения всей совокупности фактов, 

подлежащих  установлению по делу (в том 

числе и материальных), представителями 

данной группы часто применяется понятие 

«пределы доказывания». 

Ф.Н. Фаткуллин, И.В. 

Решетникова, В.К. 

Пучинский 

М.К. Треушников, Л.П. Смышляев, А.К. 

Сергун, Н.И. Ткаченко, С.Л. Дегтярев, О.В. 

Баулин 

Пределы 

доказывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет 

доказывания 
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2. Формирование предмета доказывания 

 

 Субъект формирования предмета доказывания - суд.  
 

  ч. 2 ст. 56 ГПК РФ РФ: «…суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне 

надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 

ссылались». 

 

Источники формирования предмета доказывания:  
 

1) основания иска и возражений против иска; 

2) норма материального права или ряд норм, подлежащих применению. 

 

Порядок формирования предмета доказывания: 
 

1) На основании утверждений сторон суд делает первоначальный (предполагаемый) вывод о 

правоотношениях между ними и определяет норму права, регламентирующую данные 

правоотношения (=проводит юридическую квалификацию правоотношений сторон). 

2) Знакомясь с нормой материального права, суд определяет абстрактный предмет доказывания (гипотеза 

и диспозиция нормы), а затем, применительно к обстоятельствам конкретного дела, - тот круг 

обстоятельств, который необходимо установить по данному делу (=искомые факты).  

 

Изменение предмета доказывания: 
 

 при изменении (уточнении, дополнении) основания иска; 

 при изменении  юридической квалификации правоотношений сторон. 
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Сложности в формировании  предмета доказывания вызывают: 

 

 нормы материального права с относительно определенной диспозицией («ситуационные» нормы) 

(споры о лишении родительских прав, о передаче детей на воспитание, о компенсации морального 

вреда, установлении алиментов в твердой денежной сумме и пр.) 

 »оценочные» категории в праве («разумные меры», «заботливый хозяин», «заслуживающие 

внимания интересы»).  

 

 

 

В данных категориях дел предмет доказывания не определяется нормой права исчерпывающим 

образом, обязанность по его окончательному формированию лежит на суде, отдается  

на усмотрение суда. 

 

 

 

Значение правильного формирования предмета доказывания:  

 

 правильно определить предмет доказывания = придать всему процессу доказывания нужное русло и 

направление 

 неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела (= неправильное определение 

предмета доказывания), является  основанием для отмены или изменения решения суда (ч. 1 ст. 330 

ГПК РФ РФ). 
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ФАКТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ 

(ст. 61 ГПК РФ РФ) 

 

 

                              Общеизвестные                                                                 Преюдициальные  

 

 

Доказыванию не подлежат, но входят в предмет доказывания 

 

 

 
 

1.   ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ  ФАКТЫ 
– факты, известные широкому кругу лиц, в том числе и судьям, рассматривающим дело. 

 

Критерии общеизвестности:  

а) объективный – известность факта широкому кругу лиц  

б) субъективный – известность факта всему составу суда.  

 

Цель освобождения от доказывания общеизвестных фактов: 

 - процессуальная экономия (они очевидны и доказывание их является излишним),  

 -  доказывание обратного = попытка ввести суд в заблуждение.  

 

Субъект признания факта общеизвестным - суд (в т.ч. вышестоящий). 
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Виды общеизвестных фактов 
(по степени распространенности) 

 

 

Всемирно известные Известные на территории                     

государства                                 

Известные на территории 

региона 

Местные 

\_________________________________________________/ 

                                                                                                       

                                                                                                         На общеизвестность факта необходимо указать 

                                                                                                        в решении суда 

 

Общеизвестность факта  относительна - 

- с течением времени событие может утратить характер общеизвестности, а за пределами определенной 

местности – быть вовсе неизвестным, а потому подлежащим доказыванию в общем порядке. 

 

 

 

2.   ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫЕ  ФАКТЫ 

– это не подлежащие доказыванию факты, установленные актами иных юрисдикционных органов. 

 

Цель преюдиции:  
 

1) - освободить участвующих в деле лиц от повторного доказывания, а суд – от повторного исследования 

фактов, которые уже были установлены (процессуальная экономия);  

2) – избежать вынесения противоречивых актов по одним и тем же вопросам.  
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Акт юрисдикционного органа 

 

Преюдициальные факты 

 

Условия его преюдициальности 

 
 

Постановление СОЮ по ранее 

рассмотренному  

гражданскому или 

административному делу 

 

Любые факты и 

обстоятельства 

 

 

 вступление в законную силу 

 в деле участвуют те же лица  

 

Решение арбитражного суда 

 

Любые факты и 

обстоятельства 

Приговор суда по уголовному делу,  

иные постановления суда по этому 

делу 

 

 

только в части имели ли 

место эти действия и 

совершены ли они данным 

лицом 

 вступление в законную силу 

 суд рассматривает дело о 

гражданско-правовых 

последствиях действиях лица, в 

отношении которого они 

вынесены 
Постановление суда по делу об 

административном 

правонарушении 

 

Нотариальные акты 

 

 

обстоятельства, 

подтвержденные 

нотариусом при совершении 

нотариального действия 

 подлинность нотариально 

оформленного документа не 

опровергнута  

 не установлено существенное 

нарушение порядка 

совершения нотариального 

действия 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЯЗАННОСТЕЙ  ПО  ДОКАЗЫВАНИЮ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ  

ПРЕЗУМПЦИИ 

 

Дискуссия о правовой природе института обязанности по доказыванию: 

  

Ст. 56 ГПК РФ РФ 

- устанавливает обязанность 

доказывания 

 Ст. 35  ГПК РФ РФ 

гарантирует право представлять 

доказательства 

 

 

 обязанность исполняется путем реализации процессуального права 

 нет ответственности за неисполнение – только возможные неблагоприятные последствия в виде 

проигрыша дела 

 

 

 

Дискуссия о правовой природе обязанности по доказыванию: 

 

 обязанность (А.Ф. Клейнман, С.В. Курылев, И.В. Решетникова). 

 и право, и обязанность (М.К. Треушников).  

 «бремя доказывания» (Е.В. Васьковский, О.В. Баулин).  

 

Е.В. Васьковский: «…под бременем доказывания понимается необходимость для стороны установить 

обстоятельства, невыясненность которых может повлечь за собой невыгодные для нее последствия». 
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СУБЪЕКТЫ  БРЕМЕНИ  ДОКАЗЫВАНИЯ – СТОРОНЫ. 

Остальные ЛУД тоже могут доказывать, но на них не ложатся неблагоприятные последствия 

недоказанности. 

 

ПРАВИЛО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ОБЯЗАННОСТИ  ПО  ДОКАЗЫВАНИЮ: 

 

I. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом (ч. 1 ст. 56 

ГПК РФ РФ). 

                                                           

 II. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 

доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на них не ссылались (ч. 2 

ст. 56 ГПК РФ) 

 

 

Сторона ссылается* на обстоятельства =>  должна их доказать 

Сторона не ссылается на 

обстоятельства 

=> суд сам выносит на обсуждение и указывает, какая сторона 

должна их доказать 
 

* «ССЫЛАТЬСЯ»  =  УКАЗЫВАТЬ НА ФАКТЫ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона Позиция в доказывании Обязанность по доказыванию Степень активности 
 

ИСТЕЦ 

 

Всегда ссылается на факты         => 

  

Доказывает всегда 

 

всегда активная сторона 

ОТВЕТЧИК 

 

Может ссылаться, а может и нет => 

  

Доказывает, если ссылается может быть и пассивен 
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ПОСЛЕДСТВИЯ  НЕДОКАЗАННОСТИ: 

 

 

 ИСТЕЦ НЕ  ДОКАЗАЛ  

         ОТКАЗ  В  УДОВЛЕТВОРЕНИИ  ИСКА  

 И  ИСТЕЦ  НЕ  ДОКАЗАЛ, 

        И ОТВЕТЧИК   НЕ  ДОКАЗАЛ 

 

 ОТВЕТЧИК  НЕ  ДОКАЗАЛ 

 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ИСКА 

  

 

ЗНАЧЕНИЕ  ПРАВИЛА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ОБЯЗАННОСТИ  ПО ДОКАЗЫВАНИЮ: 

 

1) побуждает участников материальных правоотношений заранее позаботиться о подготовке к вероятному 

процессу, выполнении указаний закона о надлежащем оформлении отношений; 

2) возложение последствий недоказанности факта на одну из сторон 

 

Если по делу собрано достаточно доказательств, не имеет значения, кем именно они были предоставлены. 

Если имеет место нехватка доказательств, начинает «работать» правило распределения обязанности по 

доказыванию. 

 

Уcтановлена возможность отступления от общего правила распределения обязанности доказывания в 

случаях, предусмотренных федеральным законом: 

 

 доказательственные презумпции;   

 иные специальные правила распределения обязанностей по доказыванию (часто содержатся и в 

нормах материального права: гражданского, семейного, налогового).  
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННАЯ  ПРЕЗУМПЦИЯ 

- установленное законом предположение о том, что определенный (презюмируемый) факт существует, если 

доказаны некоторые другие связанные с ним факты (факты-основания). 

 

 

Презумпции содержатся в нормах материального права – презумпция вины причинителя вреда, презумпция 

вины лица, не исполнившего договор, презумпция отцовства. 

 

Например,  ч. 2 ст. 408 ГК РФ - «нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано 

иное, прекращение обязательства» (основание презумпции - нахождение долгового документа у должника; 

презюмируемый факт – исполнение долга). 

______ 

 

 Все презумпции – опровержимы => противоположная сторона наделена правом доказать факт, 

противоположный презюмируемому: 

 презумпция вины – доказать невиновность 

 презумпция отцовства – доказать, что не является биологическим отцом ребенка. 

 

 

Презюмируемый факт входит в предмет доказывания. 

ПРЕЗУМЦИЯ  НЕ  ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ДОКАЗЫВАНИЯ,  НО  ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТ   

(=ПО  ИНОМУ  ОПРЕДЕЛЯЕТ) ОБЯЗАННОСТЬ ПО ДОКАЗЫВАНИЮ. 

 

 

Несмотря на существование доказательственной презумпции, освобожденная от доказывания сторона может в 

полной мере осуществить  доказывание презюмируемого факта. 
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Значение доказательственных презумпций: 
 

1. Посредством доказательственных презумпций происходит более рациональное распределение 

обязанностей по доказыванию. Часто презумпция устанавливается чтобы облегчить положение 

«слабой» стороны в процессе. 

2. Доказательственные презумпции упрощают доказательственный процесс, облегчают оценку 

доказательств. 

 

4. ПОНЯТИЕ  И  СВОЙСТВА СУДЕБНЫХ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

 

 

 

 

 
СВОЙСТВА  СУДЕБНЫХ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: 

 

1. Относимость – доказательство имеет значение для дела (подтверждает или опровергает факты, 

входящие в предмет доказывания). 

2. Допустимость – в процессе могут использоваться только предусмотренные законом доказательства, 

полученные в установленном законом порядке. 

3. Достоверность – соответствие действительности. 

4. Достаточность – доказательств достаточно для установления факта. 

 

 

 

 

Судебные доказательства – сведения о фактах, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела, содержащиеся в регламентированных законом средствах доказывания. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (СРЕДСТВ ДОКАЗЫВАНИЯ):  

 

 объяснения сторон и третьих лиц,  

 показания свидетелей,  

 письменные и вещественные доказательства,  

 аудио- и видеозаписей,  

 заключения экспертов. 

 

Перечень исчерпывающий (замкнутый) 
 

Консультация специалиста – не доказательство по делу. 

Проблема появления новых средств доказывания (электронный документ, Интернет-страница, 

цифровые фото- аудио- и видеоматериалы) - необходимость их отнесения к уже существующим 

средствам доказывания весьма затруднительна в силу их специфики. 

  

 

  

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО     
 

≠ 
 

ИСТОЧНИК  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

 

объяснения сторон и третьих лиц - сторона, третье лицо 

показания свидетелей - свидетель 

письменные доказательства - предмет материального мира (лист бумаги, салфетка, забор и пр.) 

вещественные доказательства - предмет материального мира (товар, строение) 

аудио- и видеозаписи  - материальный носитель (диск, дискета, флешка, карта памяти и пр.) 

заключение эксперта - эксперт, лист бумаги 
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5. КЛАССИФИКАЦИИ  СУДЕБНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

В науке гражданского процесса выработано большое количество различных классификаций судебных 

доказательств. Остановимся на классификациях, имеющих наибольшее практическое значение. 

 

(I). 

по   характеру   связи   содержания  доказательств   с   доказываемым фактом 

СУДЕБНЫЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

ПРЯМЫЕ  КОСВЕННЫЕ 
- доказательства, в которых содержание имеет 

однозначную связь с доказываемым фактом, что 

позволяет получить один вывод об обстоятельствах 

дела 

 – доказательства, в которых содержание имеет с 

доказываемым фактом многозначную связь, что 

позволяет получить несколько вероятных выводов 

  

 (!) Каждое из средств доказывания в одних обстоятельствах может выступать в качестве прямого, а в других – в 

качестве косвенного доказательства. 

 

Являются ли прямые доказательства «лучшими», а косвенные – «худшими» доказательствами? 

 Нет! 
 

Правила «работы» с косвенными доказательствами:  
 

1) для установления наличия или отсутствия искомого факта необходимо использовать не одно, а 

несколько косвенных доказательств;  

2) достоверность каждого из них не должна вызывать сомнений;  
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3) совокупность косвенных доказательств должна быть такой, чтобы можно было сделать один-

единственный вывод о наличии или отсутствии искомого факта. 

 

 

 

 

Практическое значение классификации:  

 

1) для собирания и оценки доказательств - косвенные доказательства должны быть собраны в 

таком объеме, что из их совокупности, или из их сопоставления с прямыми доказательствами, 

можно было сделать один однозначный вывод.  

2) удлиняет процесс доказывания, вводит дополнительные ступени на пути к достижению верного 

знания об обстоятельствах дела.  

 

(II) 

по  процессу формирования сведений о фактах 

СУДЕБНЫЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ  ПРОИЗВОДНЫЕ 
– формируются в результате непосредственного 

воздействия искомого факта на носителя  

информации 

 

 - образуются в результате опосредованного 

воздействия искомого факта на материальный 

носитель информации (когда между искомым фактом 

и носителем сведений, с которым имеет дело суд, 

существует некое передаточное звено) 

 

 

Ни прямые, ни косвенные доказательства не имеют для суда заранее установленной силы 

или каких-либо преимуществ друг перед другом
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                            Производные доказательства – доказательства «второго сорта»? Нет!  

 

 Фальсификация подлинника документа может произойти после снятия копии.  

 Аудиозапись свидетельских показаний с течением времени может содержать значительно 

больше сведений, чем может повторно дать свидетель по причине их забывания.  

 Первоначальное доказательство может быть утрачено. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое значение классификации:  
 

1) Позволяет правильно вести процесс исследования доказательств (с дополнительной проверкой 

условий формирования производных доказательств, и обстоятельств, влияющих на их достоверность).  

2) Использование производных доказательств усложняет (удлиняет) процесс доказывания по делу.  

 

 

 

Ни первоначальные, ни производные доказательства не имеют для суда заранее установленной силы 

или каких-либо преимуществ друг перед другом.

 



 146 

         (III). 

по источнику доказательств 

СУДЕБНЫЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

ЛИЧНЫЕ СМЕШАННЫЕ ВЕЩЕСТВЕННЫЕ 
 

источником является человек, 

даются, как правило, в устной 

форме 

 

имеют два источника - исходит от 

человека, является продуктом его 

деятельности; к делу приобщается 

материальный носитель 

 

источником является объект 

материального мира (он и 

приобщается к материалам дела) 

 

объяснения сторон, третьих лиц, 

показания свидетелей 

 

 

заключение эксперта 

 

 

вещественные, письменные 

доказательства, аудио- и 

видеозаписи 

 

 

 

Личные доказательства всегда субъективны,  а вещественные – объективны? Нет!   

 

Характер источника однозначно не предопределяет объективности  или субъективности 

доказательства.  

 

 

 

 

 

Ни личные, ни вещественные доказательства не имеют для суда заранее установленной силы 

или каких-либо преимуществ друг перед другом
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Практическое значение классификации:  
 

Специфику источника суд обязательно должен учитывать при оценке доказательств. 

 

(IV) 

НЕОБХОДИМЫЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  

- средство доказывания, использование которого для установления определенных фактов по различным 

категориям дел обязательно в силу его высокой информативности, достоверности и реальной возможности 

представления в процесс. 

 

 понятие, выработано судебной практикой и поддерживается многими учеными. 

 при их отсутствии невозможно установить определенный факт, правоотношение, существующее 

между сторонами. 

 отнесение доказательств к категории необходимых происходит в силу прямого указания в норме 

права; часто разъяснения содержатся в ПП ВС РФ. 

 

НАПРИМЕР: свидетельство о заключении брака – неопровержимо подтверждает факт заключения брака, 

выписка из ЕГРП - право собственности на объект недвижимости, справка МСЭ - установление инвалидности; 

ст.ст. 271-271 ГПК РФ РФ - содержит перечень необходимых доказательств по делам об усыновлении 

(удочерении) ребенка; заключение судебно-психиатрической экспертизы – обязательно по делам о признании 

гражданина недееспособным (ст. 283 ГПК РФ РФ). 

 

Непредставление необходимых доказательств ведет к затягиванию рассмотрения дела и может привести к 

неправильному его разрешению. 
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Тема 13 

 

ИСК 

 

1. Понятие иска. Элементы иска. Тождество исков. 

2. Виды исков.  

3. Право на иск и право на предъявление иска.  

4. Защита интересов ответчика. Возражения против иска . Встречный иск. 

5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  

 

 

 

1. Понятие иска. Элементы иска. Вопрос о тождестве исков. 

 

 

 

 

 

 

ИСК = ТРЕБОВАНИЕ                  ТРЕБОВАНИЕ = ИСК 

 

 

 

ИСК - требование заинтересованного лица, обращенное  к суду, о защите субъективного права или 

охраняемого законом интереса. 
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ИСК    ≠ ИСКОВОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ 

- требование к суду, выраженное в 

исковом заявлении 

 - процессуальный документ, 

содержащий иск 

 

 содержание  

  

форма 

 

В одном исковом заявлении может содержаться несколько исков 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ИСКА 

 

 

I. Предмет иска 

- спорное материальное правоотношение либо субъективное право, подлежащее защите и указываемое 

истцом, охраняемый законом интерес.  

 

 

  Например,  

 

Иск Предмет Объект 

Иск о признании права 

собственности 

право собственности то, на что признается право 

собственности (квартира, машина, дом) 

Иск о взыскании суммы займа Право займодавца требовать 

возврата суммы займа 

Сумма займа (денежные средства) 

 

 

Предмет иска ≠ объект иска (объект материального мира) 
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II. Основание иска  

- фактические обстоятельства, подтверждающие требования истца (=юридические факты, с которыми 

норма материального права связывает возникновение, изменение, или прекращение прав и обязанностей 

субъектов спорного правоотношения). 

 

III. Содержание иска  

 Действие суда, совершения которого добивается истец, просьба к суду,  «просительный пункт» в иске. 

 

 

Практическое значение выделения элементов иска: 
1) служат для индивидуализации иска 

2) помогают для правильного определения внутреннего и внешнего тождества исков  

3) служат для определения пределов изменения предмета или основания иска. 

4) основание для классификации. 

 

 

ТОЖДЕСТВО  ИСКОВ  

 

Тождественными являются иски, у которых совпадают предмет, основание и стороны 
 

 

ВНУТРЕННЕЕ 

 
 

ВНЕШНЕЕ 

Установление соответствия (тождества) 

иска самого себе в разные моменты процесса 

по конкретному делу (при изменении иска) 

Установление соответствия (тождества) 

иска с другим иском, уже рассматриваемым 

или рассмотренным судом 
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ТОЖДЕСТВО  ИСКОВ  ≠  ИДЕНТИЧНОСТЬ ИСКОВЫХ  ЗАЯВЛЕНИЙ 

Исковые заявления могут текстуально совершенно не совпадать. Для установления тожества имеет 

значение только совпадение по элементам 

 

2. Виды исков 

 

Иски классифицируются по материально-правовым и процессуальным основаниям. 

 

1)  материально-правовая классификация (по характеру материально правовых отношений) 
 

 Иски из гражданских правоотношений   

 Иски из семейных правоотношений  

 Иски из жилищных правоотношений 

 Иски из земельных правоотношений  и т.д. 
 

Каждый  из видов исков  может быть в свою очередь разделен на группы. 

Например,  иски, возникающие из гражданских  правоотношений, могут быть разделены на иски, 

возникающие из договорных правоотношений, из обязательств вследствие причинения вреда, иски о защите 

права собственности и т.д.   Иски, возникающие  из договорных отношений – на иски о расторжении/изменении 

договора, о признании сделки недействительной и т.д. 

 

Значение материально-правовой классификации: 
1. В соответствие  с ней ведется судебная статистика, обобщается судебная практика. 

2. Служит основанием для выделения процессуальных особенностей рассмотрения отдельных категорий 

дел. 
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2) процессуально-правовые классификации  

по содержанию иска (способу требуемой истцом судебной защиты) 

 

 Иски о признании 

(установительные) 

Иски о присуждении 

(исполнительные) 

Преобразовательные 

иски  

(конститутивные) 

О
п

р
е
д

ел
е
н

и
е 

- обращенное к суду требование о 

вынесении решения о судебном 

подтверждении (признании) 

существования или отсутствия 

определенного спорного права, 

обязанности, правоотношения в целом 

- иск, направленный на 

принудительное исполнение 

подтвержденного судом права 

истца и обязанности ответчика, и 

тем самым в целом 

подтвержденного судом 

правоотношения между 

сторонами в его зрелом, т.е. 

пригодном к принудительному 

осуществлению, состоянии.  

- иск об изменении или 

прекращении 

правоотношений 

(судебное решение 

становится тем 

юридическим 

(конститутивным) 

фактом, на основе 

которого спорное 

правоотношение 

преобразуется). 

С
ф

е
р

а
 п

р
и

м
е
н

е
н

и
я

 

  Применяются в случаях, когда поведение 

лица вызывающее потребность в судебном 

признании, хотя еще и не нарушает права 

другого лица, но создает угрозу его 

нарушения, придает неуверенность в 

существовании права или обязанности, в 

его правовом положении. Такая 

неопределенность, «сомнительность» в 

праве равнозначна его спорности, а 

потому требует устранения. 

Основное средство защиты со 

времен римского права.  Служит 

удовлетворению интереса 

кредитора, пострадавшего от 

неисполнения должником его 

обязанности совершить 

определенное действие, как то: 

уплатить денежный долг, 

передать или возвратить 

определенную вещь либо 

 

Направлен на вынесение 

судебного решения, 

которым должно быть 

внесено что-то новое в 

существующее между 

сторонами 

правоотношение. 
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 Иски о признании 

(установительные) 

Иски о присуждении 

(исполнительные) 

Преобразовательные 

иски  

(конститутивные) 

воздержаться от определенного 

поведения, нарушающего права 

или имущественную сферу 

правообладателя. 

Направлены на судебное подтверждение прав и обязанностей в том виде и 

содержании, в каком они сложились и существовали до и вне процесса. Решение не 

вносит никаких изменений в существующее право, которое таким образом, остается 

после судебного решения таким же, каким оно было до процесса. 

Направлены на 

изменение  

существующего 

правоотношения. 

П
о
д

в
и

д
ы

 (
г
р

у
п

п
ы

) 

А. Положительные (позитивные) –интерес 

истца - в том, чтобы подтвердить, 

существует ли данное правоотношение, 

установление определенности в его 

существовании (признание права 

собственности на вещь, права пользования 

жилым помещением); 

Б. Отрицательные (негативные) - интерес 

истца - в устранении неопределенности  в 

отсутствии спорного правоотношения 

(признание сделки недействительной, брака 

недействительным, признании 

неприобретшим права пользования жилым 

помещением). 

 

Подвиды не выделяются Подвиды не выделяются 
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 Иски о признании 

(установительные) 

Иски о присуждении 

(исполнительные) 

Преобразовательные 

иски  

(конститутивные) 

П
р

е
д

м
е
т
 

Правоотношение в целом либо 

составляющие их права и обязанности 

(право авторства на определенное 

произведение искусства, право 

собственности на определенную вещь) 

Материальное право, защиты 

которого просит истец (право 

требовать возврата суммы займа, 

право требовать совершения 

определенных действий) 

Право истца 

односторонним 

волеизъявлением 

прекратить или 

изменить 

правоотношение 

О
сн

о
в

а
н

и
е 

А. Положительных и.: 

факты, с которыми истец связывает 

возникновение спорного правоотношения 

(права, обязанности) 

Б. Отрицательных и.: факты, вследствие 

которых правоотношение не могло 

возникнуть (наличие пороков воли при 

заключении сделки, отсутствие 

гос.регистрации сделки), т.е. фактов, 

которые свидетельствуют о том, что 

фактический состав, необходимый для 

возникновения правоотношения,   

отсутствует или незавершен, вследствие 

чего правоотношения, составляющего 

предмет спора, в действительности не 

существует. 

1) факты, с которыми связано 

возникновение самого права; 

2) факты, с которыми связано 

возникновение права на иск 

(наступление срока, нарушение 

права).  

(!) Право должно «созреть» в 

плане его принудительного 

осуществления 

Например: виндикационный иск: 

1) подтвердить наличие права 

собственности на вещь 

2) доказать, что вещь выбыла из 

владения собственника 

неправомерно или правомерно, 

но срок владения 

несобственником истек. 

 

1) факты, с которыми 

связано возникновение 

правоотношения, 

подлежащего 

изменению или 

прекращению. 

2) факты, с которыми 

связана возможность 

осуществления 

преобразования 

правоотношений. 
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 Иски о признании 

(установительные) 

Иски о присуждении 

(исполнительные) 

Преобразовательные 

иски  

(конститутивные) 

С
о
д

е
р

ж
а

н
и

е 

Требование истца о признании наличия  

(положительные и.) или отсутствия 

(отрицательные и.) правоотношения, права 

или обязанности. 

 

 «признать право собственности», «признать 

сделку недействительной», «признать лицо 

неприобретшим /утратившим право 

пользования жилым помещением». 

В требовании, адресованном 

сначала ответчику, а затем и 

органу принудительного 

исполнения, осуществить 

подтвержденную обязанность 

помимо воли обязанного лица  

 

 «взыскать с ответчика денежную 

сумму», «обязать ответчика 

совершить определенные 

действия». 

Требование к суду 

вынести решение о 

прекращении или 

изменении 

правоотношения. 

 

«расторгнуть брак», 

«разделить совместно 

нажитое имущество», 

«расторгнуть договор» 

 

З
н

а
ч

е
н

и
е 

1.  имеют предупреждающее, 

профилактическое воздействие; 

2. Решение придает неоспоримую 

определенность в вопросе о существовании, 

содержании и объеме правоотношения 

(права) либо об его отсутствии;  

3. Такая определенность служит твердой 

основой  правомерного пользования правами 

и надлежащего исполнения обязанностей. 

 

Позволяют устранить 

неопределенность, сомнения в праве 

истца, возникшие вследствие 

оспаривания или 

воспрепятствования его 

осуществлению ответчиком, и 

обеспечить принудительное 

осуществление такого права. 
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В зависимости от того, в защиту чьих интересов предъявлен иск 

 

ИСКИ                                                                                                                  Косвенные (производные) иски 

 

 

 

 

 

В защиту личного 

интереса 

 

В защиту 

 группы лиц 

 

 

В защиту 

неопределенного 

круга лиц 

В защиту чужого 

интереса  

(других лиц) 

     

 

 

3. Право на иск и право на предъявление иска  

 

 

Право на иск  

(= в материальном смысле) 

Право на предъявление иска  

(=право на иск в процессуальном смысле) 

Понятие 

– право принудительного 

осуществления субъективного 

гражданского права 

(=право на судебную защиту = право 

на удовлетворение иска) 

– право возбудить и поддерживать рассмотрение конкретного 

материально-правового спора в суде с целью его разрешения 

(=право на правосудие по конкретному спору). 

 

Проверка наличия права: 
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Проверяется через установление 

судом принадлежности истцу 

спорного материального права, а 

ответчику – спорной материальной 

обязанности 

Проверяется через предпосылки права на предъявление иска: 

Положительные предпосылки: 

1. Компетенция суда /подведомственность дела суду 

2. Правоспособность заявителя 

3. Юридическая заинтересованность заявителя (для лиц, указанных 

в ст.ст. 45, 46 ГПК РФ РФ) 

Отрицательные предпосылки: 

4. Отсутствие вступившего в законную силу решения суда по 

тождественному иску или определения суда о прекращении 

производства в связи с принятием отказа истца от иска или 

утверждением мирового соглашения 

5. Отсутствие ставшего обязательным для сторон и принятого по 

тождественному иску решения третейского суда, за 

исключением случаев, если суд отказал в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда 

На какой стадии процесса проверяется 

В судебном разбирательстве, в ходе 

рассмотрения дела по существу. 

1. Стадия возбуждения гражданского дела 

2. После возбуждения гражданского дела 

Последствия отсутствия (несоблюдения) 

Вынесение решения об отказе в 

удовлетворении иска 

1. Отказ в принятии искового заявления (ст. 134 ГПК РФ РФ).  

2. Прекращение производства (ст. 220 ГПК РФ РФ). 

 

Возможность повторного обращения с тождественным иском 

Повторное обращение в суд по 

тождественному иску не допускается 

Повторное обращение в суд по тождественному иску не допускается 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ  ПРАВА НА ИСК И ПРАВА НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА 

 - связаны, но не взаимообусловлены существованием друг друга  

У лица может не быть права на иск, но быть право на предъявление иска и наоборот 

 

4. Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск 

 

  Защита интересов ответчика 

 

 

                          Возражения против иска 

  

- объяснения ответчика, обосновывающие неправомерность 

предъявляемого к нему иска и служащие защите его интересов. 

 

 

        Встречный иск 

- иск ответчика к истцу по 

первоначальному требованию 

(ст.ст. 137-138 ГПК РФ РФ) 

материально-правовые  процессуальные  

- объяснения, касающиеся 

существа предъявленного 

требования 

 - объяснения, направленные против 

рассмотрения судом дела, 

мотивированные неправомерностью 

возникновения процесса или его 

продолжения 

  

 

  

Отрицание фактов и 

правовых доводов 

 Возражения в собственном смысле 
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5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение  

= Распорядительные действия сторон  

(ст.39, ст.ст. 153.8-153.11 ГПК РФ РФ) 

 

 ОТКАЗ ОТ ИСКА ПРИЗНАНИЕ ИСКА ИЗМЕНЕНИЕ ИСКА МИРОВОЕ  СОГЛАШЕНИЕ 

Понят

ие 

- безоговорочное 

отречение истца от 

судебной защиты 

своего субъ 

ективного 

материального права. 

- безоговорочное 

согласие ответчика с 

предъявленным иском 

- изменение истцом 

предмета или 

основания иска, 

увеличение 

/уменьшение размера 

исковых требований 

- заключенный сторонами и 

утвержденный судом договор, 

по которому возникший между 

сторонами спор прекращается 

на определенным сторонами 

условиях 

Виды 1) полный 

2) частичный 

1) полностью 

2) в части 

- - 

Субъе

кт 

Истец  Ответчик  Истец Истец 

Ответчик  

3-и лица, не заявляющие 

самостоятельных требований 

(если они приобретают права 

либо на них возлагается 

обязанность по условиям 

данного соглашения) 
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П
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Определение о 

прекращении 

производства по 

делу. 

При отказе от иска в 

части – на признание 

указывается в 

решении суда. 

Не допускается 

повторное 

обращения в суд с 

тождественным 

иском. 

Решение об 

удовлетворении иска. 

В мотивировочной 

части достаточно 

указать на факт 

признания и на то, что 

признание принято 

судом (сокращенная 

мотивировочная 

часть). 

Определение суда о 

принятии изменения 

исковых требований. 

Срок на рассмотрение 

дела начинает течь 

заново. 

Определение о прекращении 

производства по делу.  

Не допускается повторное 

обращения в суд с 

тождественным иском. 

У
сл

о
в

и
я

 

п
р

и
н

я
т
и

я
/ 

у
т
в

ер
ж

д
ен

и

я
 с

у
д

о
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Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое 

соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других 

лиц. 
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Признание иска ≠ признание обстоятельств  

 

 Признание иска Признание обстоятельств 

Понятие - безоговорочное согласие ответчика 

с предъявленным иском. 

- вид объяснений сторон и третьих лиц, признание 

существования (отсутствия) какого-либо факта или 

обстоятельства, о котором утверждает другая сторона. 

Субъект  Ответчик  Истец,  ответчик, 3-и лица  

Последствия  Удовлетворение иска Освобождение утверждающего лица от доказывания  

 

 

_____________ 
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ОРФОЭПИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ  ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  ТЕРМИНОВ 

 

ПРАВИЛЬНОЕ  

ПРОИЗНОШЕНИЕ 

ПРИМЕР УПОТРЕБЛЕНИЯ В  

ЮРИДИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

НЕПРАВИЛЬНОЕ  

ПРОИЗНОШЕНИЕ 

(дело) возбужденО́ Судом возбужденО́ гражданское дело. (дело) возбУ́ждено 

исковО́е (заявление) 

исковЫ́е (требования) 

Истцом подано исковО́е заявление о 

расторжении брака. 

ИсковЫ́е требования были удовлетворены. 

И́сковое, искО́вое (заявление) 

И́сковые, искО́вые 

(требования) 

мировО́е (соглашение) Стороны заключили мировО́е соглашение. мИ́рное (соглашение) 

обеспЕ́чение (иска) Суд наложил меры по обеспЕ́чению иска. обеспечЕ́ние (иска) 

(разбирательство) отлО́жено Судебное разбирательство было отлО́жено 

судом. 

(разбирательство) отложенО́ 

(ходатайство) пО́дано 

пО́дал, пО́дали 
(ходатайство) 

 

НО! подалА́́ (ходатайство) 

Истцом было пО́дано 

 ходатайство о вызове свидетеля.  

 

Сторона подалА́́ ходатайство об обеспЕ́чение 

иска. 

(ходатайство) поданО́ 

подА́л, подА́ли (ходатайство) 

- 

/допускается как 

разговорный  вариант/ 

пО́дала (ходатайство) 

(решение) постанО́влено Судом постанО́влено решение. (решение) постановленО́ 
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(принудительный) привО́д  К свидетелю был применен принудительный 

привО́д. 

(принудительный) прИ́вод 

приговО́р ПриговО́р имеет преюдициальное значение в 

гражданском деле. 

прИ́говор 

(решение) прИ́нято Судом прИ́нято решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований.  

(решение) принЯ́то 

(производство) 

приостанО́влено 

Производство по делу приостанО́влено до 

определения правопреемника. 

(производство) 

приостановленО́ 

протокО́л Секретарем изготовлен  протокО́л судебного 

заседания. 

прО́токол 

увЕ́домить (сторону), 

(суд) увЕ́домлен, увЕ́домит, 

увЕ́домите (истца), 

(надлежащим образом) 

увЕ́домленная, 

увЕ́домленный, 

увЕ́домлена (надлежащим 

образом) 

Истец был увЕ́домлен надлежащим образом. 

Надлежащим образом увЕ́домленный истец не 

явился в судебное заседание. 

О дате, времени и месте рассмотрения дела 

необходимо увЕ́домить прокурора. 

уведомИ́ть (сторону), 

(суд) уведомлЁ́н, уведомИ́т, 

уведомИ́те (истца), 

(надлежащим образом) 

уведомлЁ́́нная, 

уведомлЁнный, 

 уведомленА́ (надлежащим 

образом) 

ходА́тайство В суд поступило ходА́тайство истца. ходатА́йство 

 

ходА́тайствовать, 

ходА́тайствовал, 

 

Ответчик ходА́тайствовал о рассмотрении 

дела в его отсутствие. 

 

ходатА́йствовать, 

ходатА́йствовал, 



 164 

ходА́тайствующий, 

ходА́тайствовавший 

Ответчик, ходА́тайствовавший о 

рассмотрении дела в его отсутствие, не явился 

в судебное заседание. 

ходатА́йствующий, 

ходатА́йствовавший 

экспЕ́рт ЭкспЕ́рт был вызван в судебное заседание. Э́ксперт 
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