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Гражданское процессуальное
право. Краткий курс

 
1. Понятие, предмет и метод гражданского

процессуального права. Понятие
гражданского процесса (судопроизводства)

 
¡Гражданское процессуальное право – отрасль права, включающая совокупность

расположенных в определенной системе процессуальных норм, регулирующих обществен-
ные отношения, которые возникают между судом и участниками процесса при отправлении
правосудия по гражданским делам.

1. Гражданское процессуальное право является теоретическим обоснованием граждан-
ского процесса.

Предмет регулирования гражданского процессуального права – те общественные
отношения между судом и другими субъектами, а также действия, осуществляемые в про-
цессе гражданского судопроизводства, которые могут быть подвергнуты правовой регла-
ментации, т. е. правоотношения и действия, являющиеся по сути юридическими фактами.
В гражданском процессе не могут складываться неправовые отношения, для его субъектов
имеют значение лишь те связи и действия, которые предусмотрены законодательством, и в
том виде, в котором они должны быть произведены.

2. Метод права – это объективно существующая совокупность способов и приемов, с
помощью которых познается предмет этой науки.

Метод правового регулирования гражданского процессуального права – совокупность
юридических средств, правовых приемов и способов, посредством которых государство
регламентирует общественные отношения, возникающие по поводу и в связи с осуществле-
нием судами общей юрисдикции и мировыми судьями правосудия по гражданским делам,
и воздействует на них.

3. Особенности метода правового регулирования заключаются в следующем:
☝в состав метода могут входить лишь те способы, которые акцентируют внимание на

сложившихся закономерностях, свойственных всем отношениям, входящим в предмет дан-
ной отрасли права;

☝применяемые способы должны обладать динамичностью, т. е. возможностью совер-
шенствоваться, поскольку не существует универсального приема, который мог бы охватить
разносторонние отношения, регулируемые отдельной отраслью права, в силу непредсказу-
емости их возникновения;

☝в состав метода может входить совокупность лишь тех приемов и способов, при
помощи которых можно одновременно изучать отношения, входящие в предмет отрасли
права.

4. Система гражданского процессуального права состоит из двух частей: Общей и
Особенной.

Общая часть содержит основные положения, институты, относящиеся ко всему граж-
данскому судопроизводству: принципы судопроизводства и гарантии их реализации, право-
вое положение суда и лиц, участвующих в деле, представительство, процессуальные сроки,
судебные расходы, ответственность, общие правила доказывания и т. д.



.  Коллектив авторов.  «Гражданское процессуальное право. Краткий курс»

6

Особенная часть содержит совокупность норм, регламентирующих движение, разви-
тие гражданского судопроизводства по стадиям от его возбуждения до вынесения и пере-
смотра судебного решения, а также особенности процесса по отдельным категориям дел
(приказным, исковым, особым, возникающим из публично-правовых и исполнительных
правоотношений) и в отношении различных субъектов (в частности, иностранцев).

¡ Гражданский процесс (судопроизводство) – определенный, специфичный, урегули-
рованный нормами гражданского процессуального права порядок производства по граждан-
ским делам, который определяется системой взаимосвязанных гражданско-процессуальных
прав и обязанностей, а также гражданско-процессуальных действий, которыми они реали-
зуются их субъектами – судом, органом судебного исполнения и участниками процесса.

5. Основная задача гражданского судопроизводства – защита нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, организаций и их объеди-
нений, а также охрана государственных и общественных интересов. Эта задача конкретизи-
руется применительно к каждому делу и реализуется во всех стадиях процесса, но главным
образом в решении суда общей юрисдикции. Именно в решении получают защиту нарушен-
ные и оспариваемые права и свободы.

Если суд полностью удовлетворяет иск, то в решении суда получают защиту права
истца, нарушенные или оспариваемые ответчиком. В случае отказа в иске – права ответчика
от необоснованных требований истца. При частичном удовлетворении иска решением суда
в одной части защищаются права истца, в другой – права ответчика. Помогая осуществле-
нию прав и добиваясь выполнения обязанностей, суд тем самым содействует укреплению
законности в России.

6. Единый порядок рассмотрения гражданских дел объединен по материальным при-
знакам в три вида:

☝исковое производство (по делам, которые возникают из гражданских, семейных, тру-
довых, кооперативных правоотношений);

☝производство по делам, которые возникают из административно-правовых отноше-
ний (по жалобам граждан на действия и решения избирательных комиссий, органов);

☝отдельное производство (по делам о признании гражданина ограниченно дееспособ-
ным или недееспособным; о признании гражданина без вести пропавшим или умершим и
т. д.).

¡ Стадия – совокупность ряда процессуальных действий, объединенных соответству-
ющей процессуальной целью.

7. Выделяются следующие стадии гражданского судопроизводства:
☝ возбуждение гражданского дела;
☝ подготовка гражданского дела к судебному разбирательству;
☝ разбирательство дела по существу в суде первой инстанции;
☝ производство в апелляционной инстанции;
☝ производство в кассационной инстанции;
☝ пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и постановлений,

вступивших в законную силу;
☝ пересмотр решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу, по

вновь открывшимся обстоятельствам;
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☝ исполнительное производство – это последняя, завершающая, стадия гражданского
процесса, когда приводится в исполнение решение суда по делу.
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2. Источники и принципы гражданского

процессуального права. Место
гражданского процессуального

права в системе российского права
 

¡ Источники гражданского процессуального права – те законодательные акты и
международные договоры с участием Российской Федерации, в которых содержатся граж-
данские процессуальные нормы, регулирующие гражданское судопроизводство.

1. Гражданское процессуальное право – право кодифицированное. Источники граж-
данского процессуального права как внешняя форма выражения права – это нормативные
акты различного уровня, содержащие нормы указанной отрасли права.

2. Для классификации источников гражданского процессуального права выделяются
несколько групп:

☝Конституция РФ, являющаяся основным источником. Конституция РФ делегирует
судам функцию правосудия и определяет судебную систему РФ. Нормы Конституции РФ
определяют основной принцип судопроизводства – равенство сторон;

☝международные правовые нормы, международные договоры;
☝законы о судоустройстве в Российской Федерации: Федеральные конституционные

законы от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», от 23
июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», от 5 февраля 2014 г. № 3-
ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», Федеральные законы от 17 декабря 1998
г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», от 2 января 2000 г. № 37-ФЗ
«О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
и др.;

☝федеральные законы, которые полностью или частично посвящаются порядку разби-
рательства дел в судах или позволяют разграничить компетенцию судов, – Закон РФ от 27
апреля 1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан», Федеральные законы от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», а также Арбитражный
процессуальный кодекс РФ (далее – АПК РФ) и др.;

☝федеральные законы, содержащие нормы материального права и частично отдельные
процессуальные нормы. Это могут быть нормы, определяющие способы защиты (например,
ст. 12 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)).

В нормах материального права могут быть затронуты вопросы подведомственности
или компетенции, нормы о доказательствах, об их относимости или их допустимости.
Согласно ст. 162 ГК РФ, если лица не заключают договор в письменной форме, то они лиша-
ются права ссылаться на свидетельские показания;

☝Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ) как основной процессу-
альный источник. Назначение ГПК РФ состоит в том, чтобы как можно более детально уре-
гулировать порядок рассмотрения гражданских дел в судах;

☝нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и др.

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Верховного Суда СССР носят реко-
мендательный характер и в последнее время широко применяются судами РФ.
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¡ Принципы гражданского процессуального права – установленные нормами граж-
данского процессуального права основополагающие положения, начала, определяющие
построение процесса, его природу, методы достижения целей процесса и пронизывающие
все нормы и институты процессуального права.

3. Эти основополагающие положения состоят в определенной взаимосвязи. Совокуп-
ность принципов гражданского процессуального права в их тесной взаимосвязи и взаимо-
зависимости образует систему принципов гражданского процессуального права.

4. Принципы классифицируются по различным основаниям:
☝по сфере действия:
– общеправовые – действующие во всех отраслях права (например, принцип законно-

сти),
– межотраслевые – закрепленные в нормах нескольких отраслей права, обычно близ-

ких по характеру (судоустроительные принципы закреплены в ГПК РФ, АПК РФ, Уго-
ловно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ), например гласность судебного разби-
рательства),

– отраслевые – закрепленные только одной отраслью права. Это практически все судо-
производственные принципы, например принцип языка судопроизводства,

– принципы отдельных институтов права (например, институт доказательств – допу-
стимость средств доказывания, относимость доказательств);

☝по нормативному выражению, т. е. по характеру нормативного источника:
– конституционные: осуществление правосудия только судом; независимость судей

и подчинение их только Конституции РФ и федеральным законам; несменяемость судей;
гласность судебного разбирательства; состязательность и равноправие сторон; равноправие
перед законом и судом,

– отраслевые: диспозитивность, т. е. возможность лиц, участвующих в деле, распоря-
жаться своими материальными и процессуальными правами, а также средствами их защиты;
национальный язык судопроизводства; сочетание единоличного и коллегиального рассмот-
рения гражданских дел в судах; устность судебного разбирательства; непосредственность в
исследовании доказательств; непрерывность судебного разбирательства.

5. Гражданское процессуальное право занимает одно из главных мест в российском
праве. Обязанность по отправлению правосудия по гражданским делам возложена не только
на суды общей юрисдикции, но и на арбитражные суды.

6. Гражданское процессуальное право взаимодействует со следующими отраслями
российского права:

☝гражданским правом, которое является материальным правом и устанавливает пра-
вила, обязательные для всех граждан, а также ответственность в случае нарушения этих
правил. Гражданское процессуальное право регламентирует порядок рассмотрения дел в
результате нарушения норм материального права. Гражданский процесс обеспечивает при-
нудительное осуществление нарушенных или оспоренных субъективных гражданских прав,
семейных, трудовых и других материальных прав физических и юридических лиц;

☝конституционным правом. Конституция РФ имеет прямое действие и высшую юриди-
ческую силу. Процессуальные нормы не могут противоречить Конституции РФ. Если какое-
либо правоотношение не урегулировано законом, могут применяться напрямую нормы Кон-
ституции РФ;

☝уголовным правом. Выражается в том, что в Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ)
закреплены уголовноправовые санкции, подкрепляющие нормы гражданского процессуаль-
ного права;

☝арбитражным процессуальным правом – процесс в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции проходит через сходные стадии. Однако в отличие от гражданского судопроиз-
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водства арбитражное призвано осуществлять правосудие в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности. Субъектами арбитражного процесса являются юридиче-
ские лица и граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями;

☝административным правом, нормы которого регулируют порядок принятия админи-
стративных актов и их действие, а гражданское процессуальное право – порядок их обжа-
лования.

7. Основными конечными целями гражданского судопроизводства в системе россий-
ского права являются защита прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, орга-
низаций, государства и общества в лице РФ и ее субъектов, федеральных и региональных
органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Такая последовательность целевой направленности процессуальной деятельности
суда и других участников гражданского судопроизводства соответствует положениям Кон-
ституции РФ о приоритетном значении прав и свобод человека и гражданина, которые опре-
деляют смысл, содержание и применение законов, а также деятельность государственных и
иных органов и обеспечиваются правосудием.
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3. Гражданские процессуальные нормы.
Действие гражданских процессуальных

норм во времени и пространстве
 

¡ Норма гражданского процессуального права – общеобязательное правило поведе-
ния, которое наделяет участников гражданско-процессуальных отношений субъективными
правами и юридическими обязанностями. Норма гражданского процессуального права явля-
ется структурным элементом права.

1. У гражданской процессуальной нормы есть определенные особенности. Во-пер-
вых, она устанавливается исключительно федеральным законом. Во-вторых, норма граж-
данско-процессуального права регулирует правоотношения в сфере осуществления судами
общей юрисдикции и мировыми судьями правосудия по гражданским делам. В-третьих, пра-
воприменителем гражданской процессуальной нормы и обязательным участником регули-
руемых ею правоотношений является суд. Наконец, легальное толкование нормы осуществ-
ляется Пленумом Верховного Суда РФ.

2. Видами юридических норм являются:
☝регулятивные – предписания, направленные на регулирование отношений путем

предоставления участникам процесса прав и возложения на них обязанностей:
– обязывающие – устанавливают обязанности лица совершать определенные действия,
– запрещающие – устанавливают обязанности лица воздержаться от определенных

действий,
– управомочивающие – устанавливают субъективные права на совершение определен-

ных действий;
☝охранительные – регламентируют государственные принудительные меры защиты

прав участников процесса (санкции);
☝обобщающие – имеют дополнительный характер и не являются самостоятельной нор-

мативной основой для возникновения правоотношений: общие – направлены на фиксирова-
ние в обобщенном виде особенностей регулируемых отношений; декларативные – нормы-
предписания, в которых сформулированы правовые принципы, лежащие в основе правового
регулирования отношений в определенной области; дефинитивные – определяют в обоб-
щенном виде признаки определенных правовых категорий.

3. Также нормы подразделяются:
☝на абсолютно определенные – исчерпывающе формулируют условия действия участ-

ников процесса, их права и обязанности;
☝относительно определенные – не содержат исчерпывающих указаний и предостав-

ляют суду решить вопрос права с учетом конкретных обстоятельств: ситуационные – регули-
руют действия актом суда в зависимости от конкретной ситуации; альтернативные – преду-
сматривают возможность применения арбитражным судом одного из нескольких точно
обозначенных вариантов действий или совершения лицами, участвующими в деле, какого-
либо из допускаемых законом действий;

☝факультативные – предусматривают наряду с основным вариантом и факультативный
вариант действий.

4. Норма права обретает силу после введения ее в действие. Норма права не имеет
обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после введения ее в действие. Дей-
ствие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только
в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
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Действие нормы права распространяется на всю территорию Российской Федерации
или на конкретный территориальный участок в том случае, если это предусматривается
федеральным законом.

5. Определение пределов действия  гражданских процессуальных норм необходимо для
проверки действия правовых норм во времени, пространстве и по отношению к лицам и
учреждениям.

Для начала нужно выяснить вопрос о времени вступления правовых норм в силу.
Законы, постановления и другие акты, указы и постановления общенормативного характера,
в которых указан срок введения их в действие, вступают в силу на всей территории России
с указанного в них срока. Если же в них указано событие, к которому приурочено начало их
действия, они вступают в силу с наступлением такого события. Если такое указание отсут-
ствует, упомянутые акты вступают в силу на всей территории страны одновременно по исте-
чении 10 дней после их опубликования в издании, имеющем государственный статус.

6. Остальные акты, не имеющие общенормативного характера, вступают в силу с
момента их принятия, если в самих актах не указан иной срок введения их в действие.

Законы, указы, постановления Правительства РФ, официально объявленные по радио
или переданные по телеграфу, вступают в силу на общих основаниях, если в них не указан
иной порядок введения их в действия.

При применении норм гражданско-процессуального права нужно исходить из общего
правила: поскольку закон вступил в силу, он всем известен и незнание закона не освобождает
от ответственности за его нарушение.

7. Знание законов позволяет требовать от всех и каждого одинакового отношения к
соблюдению правовых норм. В этом отношении нормы являются существенной предпосыл-
кой прочного правопорядка в стране. В противном случае пришлось бы специально доказы-
вать в каждом конкретном случае знание гражданином или должностным лицом закона и
равняться на случайные и субъективные факторы в применении норм права.

8. Принцип «закон обратной силы не имеет» распространяется и на нормы граждан-
ского процессуального права. Он означает, что действие правовой нормы не распространя-
ется на жизненные факты и события, имевшие место до вступления в силу нормативного
акта, в котором эта норма выражена, если об этом не сказано в самом нормативном акте.
Этот принцип вносит определенность в осуществление правовых норм, а тем самым и в
общественные отношения.

9. При отсутствии обратной силы граждане сообразовывают свое поведение с заранее
установленными правилами, и это создает уверенность в том, что правомерные действия,
совершаемые в рамках действующего права, не будут впоследствии признаны неправомер-
ными.

Применение любой правомерной нормы гражданского процессуального права есть
реализация ее в правоотношениях, которые возникают, изменяются и прекращаются в связи
с наступлением определенных фактов, с которыми правовая норма это связывает.
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4. Гражданская процессуальная форма.

Предпосылки возникновения и структура
гражданских процессуальных правоотношений

 
¡ Процессуальная форма – последовательный, установленный нормами гражданского

процессуального права порядок рассмотрения и разрешения гражданского дела, включаю-
щий определенную систему гарантий.

1. Процессуальные действия совершаются в порядке и в строгой последовательности,
установленной законом. На основании установленного законом порядка возникают, разви-
ваются и прекращаются гражданские процессуальные правоотношении на всех стадиях про-
цесса.

Данный строго регламентированный законом процессуальный порядок (процессуаль-
ная форма) отличает судебную защиту прав граждан и организаций от защиты прав иными
органами (административными).

2. Цель процессуальной формы заключается в придании единства, однородности отрас-
левой конструкции процедурных правил и требований для оптимального решения стоящих
перед государством задач по регулированию соответствующей правовой сферы.

Действие, совершенное вне процессуальной формы, ничтожно и не влечет правовых
последствий.

3. Среди основных признаков гражданской процессуальной формы можно выделить:
☝нормативность – условия и порядок осуществления правосудия по гражданским

делам строго определены нормами Конституции РФ, ГПК РФ и федеральными законами;
☝обязательность правил, предусмотренных законом: в случае их неисполнения

наступают неблагоприятные последствия для участника процессуальных правоотношений
(штраф, отмена судебного решения и пр.);

☝системность гражданского процесса – означает единство и взаимосвязь совершаемых
участниками гражданского судопроизводства действий как элементов структуры единого,
целостного процессуального механизма;

☝закрепление круга лиц, имеющих в деле юридический интерес, в связи с которым они
вступают или привлекаются в процесс, а также иных участников судопроизводства (лица,
участвующие в деле, свидетели, специалисты, переводчики и т. д.);

☝всеобщность – распространяется на все стадии гражданского судопроизводства.
Данные черты гражданской процессуальной формы важны тем, что должны учиты-

ваться не только при осуществлении правосудия, но и в ходе правотворческой деятельности,
форма которой во многом определяется формой процедуры пред мета правового регулиро-
вания.

4. Соблюдение процессуальной формы – непременное условие законности судебных
решений. Существенные нарушения процессуальной формы являются безусловным осно-
ванием отмены судебного решения.

5. Значение гражданской процессуальной формы:
☝обеспечивает заинтересованным в исходе дела сторонам определенные правовые

гарантии законности разрешения спора;
☝обеспечивает равенство процессуальных прав и процессуальных обязанностей;
☝обязывает суд рассматривать и разрешать споры о праве и при этом строго соблюдать

нормы материального и процессуального права, выносить в судебном заседании законные и
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обоснованные решения с соблюдением установленных федеральными законами или иными
нормативными актами процессуальных гарантий для лиц, участвующих в деле;

☝устанавливает точное соблюдение порядка рассмотрения дела.

¡ Гражданские процессуальные правоотношения – это урегулированные граждан-
ским процессуальным правом отношения, складывающиеся между судом и другими субъ-
ектами по поводу рассмотрения и разрешения гражданского дела.

6. Гражданским процессуальным правоотношениям свойственны следующие при-
знаки:

☝ существуют только в правовой форме;
☝ имеют властный характер;
☝ обязательный субъект – суд;
☝ многосубъектность;
☝ динамизм, т. е. движение от одной стадии к другой.
7. Содержание гражданских процессуальных правоотношений образуется из прав и

обязанностей субъектов, а также из процессуальных действий по реализации этих прав и
обязанностей. Объект гражданских процессуальных правоотношений – спорное матери-
ально-правовое отношение, по поводу которого возникает гражданский процесс по конкрет-
ному делу.

8. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений:
☝наличие нормы, на основе которой возникает гражданское процессуальное правоот-

ношение;
☝наличие гражданской процессуальной правоспособности. Юридические лица обла-

дают процессуальной правоспособностью и дееспособностью с момента их регистрации.
Процессуальная правоспособность граждан прекращается со смертью гражданина или с
объявлением его в судебном порядке умершим. Процессуальная правоспособность и дее-
способность юридического лица заканчиваются с прекращением его существования, а про-
цессуальная право- и дееспособность граждан – со смертью гражданина или с признанием
его в судебном порядке недееспособным;

☝наличие юридического факта. Как правило, для возникновения гражданских процес-
суальных правоотношений необходим юридический состав (подача лицом иска, принятие
судом иска и возбуждение гражданского дела) или юридический факт (привлечение к рас-
смотрению дела);

☝наличие гражданской процессуальной дееспособности – предоставленная законом
субъекту гражданского процессуального правоотношения возможность личными действи-
ями в пределах закона осуществлять гражданские процессуальные права и исполнять возло-
женные на него процессуальные обязанности. Граждане обладают полной дееспособностью
по достижении совершеннолетия. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают
частичной дееспособностью. Лица могут быть ограниченно дееспособными;

☝действие субъекта – сама по себе норма не порождает правоотношения, норма должна
быть реализована совершением действия конкретным лицом или его бездействием.

В отличие от материально-правовых отношений, основанием возникновения, изме-
нения или прекращения процессуальных правоотношений не могут быть договоры между
судом и участниками процесса. Но договоры между сторонами и третьими лицами воз-
можны.
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5. Отличительные черты гражданских

процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских правоотношений

 
1. Среди основных особенностей гражданских процессуальных правоотношений

можно выделить следующие:
☝основные субъекты гражданского процессуального правоотношения – суд и лица, по

заявлению которых может быть возбуждено дело. Права этих лиц по юридической природе
– это права на одностороннее волеизъявление;

☝обязательным субъектом процессуального отношения считается суд – орган право-
судия. В связи с этим гражданские процессуальные отношения – это властные отношения.
В силу этого непосредственно между участниками судопроизводства процессуальные отно-
шения не возникают;

☝развитие (динамика) гражданского процессуального правоотношения происходит в
результате реализации множества отдельных прав и обязанностей суда и лиц, участвующих
в деле, сменяющих друг друга;

☝любое процессуальное действие одного из лиц, участвующих в деле, влечет правовые
последствия для суда и влияет на процессуальное положение каждого лица, участвующего
в деле.

2. Основное процессуальное правоотношение связывает суд со сторонами в исковом
производстве и в производстве по делам, возникающим из административно-правовых отно-
шений, либо с заявителями в особом производстве.

Такое же правоотношение возникает при возбуждении дела прокурором, органами
государственного управления или иными лицами в защиту прав и законных интересов дру-
гих лиц. В этом случае в судопроизводстве возникают два главных правоотношения:

1) дополнительные процессуальные правоотношения возникают между судом и тре-
тьими лицами, а также с участием прокурора и органа государственного управления, даю-
щих заключение по делу;

2) служебно-вспомогательные процессуальные правоотношения связывают суд с
представителями, общественностью, свидетелями, экспертами и переводчиками.

3. Под общим объектом понимается гражданское дело в виде гражданско-правового
спора, разрешаемое судом, ибо по его поводу возникают различные процессуальные связи.

Специальные объекты характеризуют не правоотношение в целом, а его отдельные
элементы. Так, в отношениях суда с истцом в качестве объекта выступает правовой интерес
истца, в отношениях суда с ответчиком – правовой интерес ответчика.

4. Гражданские правоотношения возникают только в процессе осуществления право-
судия по гражданским делам между носителями гражданских процессуальных прав и обя-
занностей. Все лица, участвующие в процессе, считаются субъектами гражданского процес-
суального правоотношения, в котором другая сторона – суд (в стадии исполнения – органы
судебного исполнения).

5. Всех участников процесса принято делить на определенные группы в зависимости
от отношения к делу, находящемуся на рассмотрении, и той процессуальной роли, которая
законом признается за ними в этом деле. Традиционно выделяют следующие группы участ-
ников процесса:

☝лица, разрешающие гражданские дела, – суд (суды первой инстанции; апелляционные
суды; суды, проверяющие законность решений в кассационном и надзорном порядках; орган
судебного исполнения – служба судебных приставов);
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☝лица, участвующие в деле, – стороны, третьи лица, прокурор, государственные
органы, профсоюзы, организации или отдельные граждане, участвующие в процессе в инте-
ресах других лиц, и др.; лица, не принимающие участия в деле, но содействующие осуществ-
лению правосудия (свидетели, эксперты, переводчики);

☝лица, содействующие судебному исполнению, – граждане и организации, у которых
есть имущество и денежные средства должника; органы нотариата, выполняющие вспомо-
гательные действия по обеспечению выполнения, и др.

6. Основным участником процесса является суд. Все остальные участники процесса
совершают действия под его контролем. Суд организует и направляет их деятельность,
содействует им в реализации их прав и обязанностей, рассматривает и разрешает граждан-
ское дело по существу.

7. Содержание гражданских процессуальных правоотношений составляют субъектив-
ные права и обязанности их участников. Они образуют совокупность наиболее существен-
ных свойств гражданских процессуальных правоотношений и позволяют отличать одно
правоотношение от другого. Гражданская процессуальная субъективная обязанность – обес-
печенная гражданским процессуальным законом мера должного поведения обязанного лица.
Среди процессуальных прав участников решающая роль принадлежит правам суда и лиц,
участвующих в деле.
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6. Органы внутренних дел как

участники гражданского процесса.
процессуальная правоспособность и

дееспособность. Лица, участвующие в деле
 

1. Органы внутренних дел, в частности прокуратуру, можно охарактеризовать как про-
цессуальных истцов, т. е. субъектов, которые обращаются в суд от своего имени в защиту
прав, свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц. Основания
и порядок участия процессуальных истцов в гражданском судопроизводстве претерпели
незначительные изменения.

2. Данные органы могут обращаться в суд в защиту чужих интересов только в слу-
чаях, прямо предусмотренных законом. Кроме того, подача заявления в защиту прав и закон-
ных интересов конкретного лица допускается при наличии соответствующей просьбы этого
лица. Исключения составляют заявления, которые направлены на защиту законных интере-
сов недееспособных или несовершеннолетних граждан. Такие заявления могут быть предъ-
явлены независимо от просьбы заинтересованного лица или его законного представителя.

Если у процессуального истца отсутствует право на обращение в суд, ему отказывается
в принятии заявления либо производство по делу прекращается.

3. Органы внутренних дел могут обращаться в суд по спорам о защите прав потреби-
телей, о возмещении вреда, причиненного здоровью, имуществу, а также морального вреда,
по делам, вытекающим из административных правонарушений. Они предъявляют в суды
иски к изготовителям в случае нарушения теми требований по безопасности товаров, работ
или услуг. Таким образом, они будут субъектами гражданских процессуальных правоотно-
шений и будут занимать положение процессуального истца.

Не являясь стороной по делу, они пользуются всеми процессуальными правами истца,
кроме права на заключение мирового соглашения. Указанные процессуальные истцы осво-
бождены от обязанности по уплате судебных расходов, к ним не может быть предъявлен
встречный иск.

Органы внутренних дел, участвуя в гражданском процессе, с одной стороны, реали-
зуют права и обязанности, входящие в их компетенцию, а с другой – осуществляют защиту
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также интересов РФ, субъектов
РФ и муниципальных образований.

4. У суда есть полномочие привлечь к участию в деле органы внутренних дел не только
в случаях, предусмотренных законом, но и в иных случаях, когда заключение органов внут-
ренних дел необходимо для правильного разрешения дела и защиты законных интересов
субъектов.

Органы внутренних дел в рамках своей компетенции изучают фактические обстоя-
тельства дела, проводят необходимые обследования, составляют акты, изучают соответ-
ствующие документы и на их основе составляют письменное заключение по делу, которое
представляется в суд.

¡ Гражданская процессуальная правоспособность – закрепленная законом возмож-
ность иметь гражданско-процессуальные права и нести обязанности.
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Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми
гражданами и организациями, обладающими согласно законодательству РФ правом на
судебную защиту прав, свобод и законных интересов.

5. Гражданская процессуальная дееспособность – способность своими действиями
осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать
ведение дела в суде представителю (гражданская процессуальная дееспособность принад-
лежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста 18 лет, и организациям).

6. В соответствии с законом существует ряд обстоятельств, когда несовершеннолетний
приобретает полную дееспособность, т. е. несовершеннолетний может лично осуществлять
свои процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности в суде. Это возможно
в случае эмансипации. Согласно закону эмансипация происходит в случае вступления несо-
вершеннолетнего в брак либо объявления его полностью дееспособным в связи с тем, что
несовершеннолетний работает по трудовому договору либо имеет иной доход, обеспечива-
ющий его достойное существование.

7. Лица, участвующие в деле, – это участники процесса, имеющие самостоятельный
юридический интерес (личный или общественный) к исходу процесса, действующие в про-
цессе от своего имени, имеющие право на совершение процессуальных действий, направ-
ленных на возникновение, развитие и окончание процесса, на которых распространяется
законная сила решения.

8. Состав лиц, участвующих в деле:
☝ стороны;
☝ третьи лица;
☝ прокурор;
☝ лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц;
☝ вступающие в процесс в целях дачи заключения;
☝ заявители;
☝ другие заинтересованные лица по делам особого производства и по делам, возника-

ющим из публичных правоотношений.
9. ГПК РФ наделил данных лиц определенными правами и возложил на них юридиче-

ские обязанности. Лица, участвующие в деле, имеют право:
☝ 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 спе-

циалистам; 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;
☝ обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законодатель-

ством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права.
Данные лица несут процессуальные обязанности. При неисполнении процессуальных

обязанностей наступает ответственность.
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7. Стороны. Третьи лица

 
¡ Стороны в гражданском процессе – это лица, участвующие в деле, материально-пра-

вовой спор между которыми подлежит рассмотрению и разрешению в суде.

1. Стороны участвуют в процессе от своего имени и в 1 своих интересах. В граждан-
ском процессе сторонами являются две категории лиц:

☝истец – это лицо, субъективные материальные права или охраняемые законом инте-
ресы которого нарушены или оспариваются;

☝ответчик – лицо, привлекаемое судом к гражданскому процессу в связи с заявлением
истца о том, что им оспариваются или нарушаются принадлежащие истцу права.

2. Активной стороной процесса является истец, а ответчик – пассивной. Права и обя-
занности сторон в процессе равны. Права истца и ответчика делятся на общие, которыми
обладают все лица, участвующие в деле, включая стороны (ст. 35 ГПК РФ), и специальные,
например изменение основания, предмета иска, заключение мирового соглашения (ст. 39
ГПК РФ).

Обязанности сторон также бывают общими и специальными. К общим относятся
соблюдение порядка в судебном заседании; уважительное отношение к суду, а к особенным
– обязанность истца приобщить к иску копии по числу ответчиков, обязанность извещения
сторонами суда о перемене места жительства).

3. Процессуальное соучастие – это одновременное участие в гражданском процессе на
стороне истца или ответчика либо обеих сторон одновременно нескольких лиц.

Соответственно эти лица являются соистцами или соответчиками. Процессуальное
соучастие допускается, если:

☝предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или
ответчиков;

☝права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно основание;
☝предметом спора являются однородные права и обязанности (ст. 40 ГПК РФ).
4. Виды соучастия:
☝по процессуально-правовому основанию выделяется активное (на стороне истца) и

пассивное (на стороне ответчика) соучастие, а также смешанное (соучастие на обеих сторо-
нах);

☝по степени обязательности:
– обязательное (необходимое) – возникает в силу предписания закона, не зависит от

суда, участвующих лиц (возникает по делам о наследовании, защите чести и достоинства, о
праве пользования жилым помещением и пр.),

– необязательное (факультативное) – возникает по усмотрению суда при наличии осно-
ваний для объединения дел (как правило, сходный предмет требований, основание иска,
например исковые требования работников о восстановлении на работе при увольнении по
сокращению штатов (единое основание)).

5. Соучастники обладают общими (ст. 35 ГПК РФ) и специальными (ст. 39 ГПК РФ)
правами и обязанностями сторон, а также дополнительными правами, например могут пору-
чить ведение дела одному из соучастников.

¡ Третьи лица – субъекты гражданских процессуальных правоотношений, которые
вступают в возбужденное гражданское дело в суде в качестве сторон для защиты личных
субъективных прав и охраняемых законом интересов.
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6. Третьи лица имеют заинтересованность в исходе дела, которая имеет материально-
и процессуально-правовой характер. Материально-правовой характер состоит в том, что
решение, вынесенное судом по конкретному спору, может нарушить материальные права
третьего лица или стать основанием для стороны требовать возмещения ущерба от него, т.
е. предъявить третьему лицу иск по праву регресса.

Процессуально-правовой характер проявляется в том, что заинтересованность тре-
тьего лица состоит в недопущении постановления судом неприемлемого для себя решения.

7. В зависимости от вступления в процесс по делу третьи лица делятся на два вида:
1) заявляющие самостоятельные требования. Субъекты гражданских процессуальных

правоотношений, которые вступают в возбужденное в суде дело, предъявив иск на предмет
спора к одной или двум сторонам, с целью защитить личные материальные права или охра-
няемые законом интересы;

2) не предъявляющие самостоятельных требований. Субъекты гражданских процессу-
альных правоотношений, которые принимают участие в процессе по делу на стороне истца
или ответчика с целью защиты своих субъективных прав и интересов.

Признаки вступления в процесс первой категории третьих лиц:
☝они вступают в процесс по собственной инициативе, деятельность суда ограничива-

ется их выявлением и извещением;
☝вступление в процесс третьих лиц происходит путем предъявления иска;
☝эти лица могут вступить в процесс на любом этапе разбирательства дела в первой

инстанции, но до вынесения судом решения. После вынесения решения могут защищать
свои интересы путем предъявления самостоятельного иска.

8. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, могут
вступить в процесс на стороне истца или ответчика до принятия судом решения, если реше-
ние по делу может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.
Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству сторон, прокурора или
по инициативе суда.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, пользуются процессуаль-
ными правами и исполняют процессуальные обязанности стороны, кроме права на измене-
ние основания и предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований,
а также на отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, требование
принудительного исполнения решения суда.

О вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора, выносится определение суда.
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8. Участие прокурора в гражданском процессе

 
1. Одна из форм осуществления прокуратурой своих задач по надзору за верховен-

ством закона, единством и укреплением законности является участие прокурора в судопро-
изводстве. Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством РФ участвуют в
рассмотрении дел судами, арбитражными судами, опротестовывают противоречащие закону
решения, приговоры, определения и постановления судов.

2. Общие положения об участии прокурора в гражданском процессе закреплены в ст.
45 ГПК РФ, которая определяет возможность обращения прокурора в суд с заявлением в
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или инте-
ресов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.

3. Основания для участия прокурора в гражданском процессе: прямое указание закона
(ГПК РФ и др.); указание Генерального прокурора РФ и собственное усмотрение прокурора.

Прокурор осуществляет свои полномочия по участию в гражданском процессе в сле-
дующих формах:

☝может возбудить любое гражданское дело в любом из видов гражданского судопро-
изводства (исковом, административном, особом);

☝может вступить в любой уже начатый другими заинтересованными лицами процесс
в любой его стадии.

4. В соответствии с ГПК РФ прокурор имеет право обращаться в суд с иском по
собственной инициативе только в случае необходимости защиты интересов государства,
неопределенного круга лиц либо в случаях, когда само заинтересованное лицо в силу состо-
яния здоровья, возраста или недееспособности не может возбудить процесс.

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. Прокурору не может быть предъ-
явлен встречный иск.

5. Прокурор не связан в процессе ни своей позицией при предъявлении иска, ни инте-
ресами лица, права и свободы которого нарушены. Руководствуясь только законом и приходя
к выводу, что требования, предъявленные им, незаконны или необоснованны, он не только
вправе, но и обязан как блюститель законности отказаться от иска полностью или в необос-
нованной его части, однако такой отказ не лишает заинтересованное лицо права на рассмот-
рение дела по существу, дело может быть прекращено только с его согласия.

6. Прокурор, защищающий права и интересы других лиц, в гражданском процессе –
особая процессуальная фигура, обладающая особым интересом к процессу, который выте-
кает из его компетенции. Независимо от формы участия в деле прокурор всегда выступает
в защиту нарушенных интересов.

7. Возбуждение гражданского дела прокурором производится:
☝в суде первой инстанции – путем подачи искового заявления;
☝в суде второй (апелляционной, кассационной) инстанции – путем вынесения пред-

ставления;
☝в надзорной инстанции – путем подачи представления о пересмотре вступивших в

законную силу решений и определений суда.
8. Как участники процесса прокуроры наделены следующими правами:
☝своевременно реагировать на допущенные судом ошибки. Незаконные и необосно-

ванные судебные постановления по делам, рассмотренным с участием прокурора, опроте-
стовывать в кассационном порядке;
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☝выносить кассационное представление на решение суда, не вступившее в законную
силу;

☝обжаловать в апелляционном порядке решения мировых судей.
Прокурор не вправе принимать активное участие в гражданском судопроизводстве,

кроме тех случаев, когда он сам обратился в суд с иском.
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9. Участие государственных органов,

органов местного самоуправления в охране
нарушенных или оспариваемых прав,

свобод и охраняемых законом интересов
 

1. Участие государственных органов, органов местного самоуправления, организаций
и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые зако-
ном интересы других лиц, с целью защиты прав и интересов других лиц может иметь место
в гражданских делах, которые связаны с соответствующей отраслью народного хозяйства,
если такое участие предусмотрено законом.

Сравнительно широкие права на участие в процессе предоставлены органам опеки и
попечительства, жилищно-коммунальным, финансовым и др.

2. Субъектами защиты прав других лиц и интересов государства могут быть те органы
государственного управления, участие которых в гражданском процессе обусловливается
необходимостью осуществления ими своей компетенции в сфере исполнительно-распоря-
дительной деятельности. Например, государственная налоговая инспекция может взимать с
граждан в бюджет в судебном порядке недоимки по налогам и другим обязательным плате-
жам, а также суммы штрафов и других финансовых санкций.

3. Процессуально-правовое положение государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые
права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц:

☝процессуально-правовая заинтересованность, но в отличие от прокурора они могут
возбудить дело, только если такая возможность прямо предусмотрена законом;

☝обязанность дать заключение о том, как, по их мнению, должно быть разрешено дело
(данные органы не обязаны давать правовую оценку по делу);

☝оценка заключения прокурора и заключения иных органов судом в совокупности с
другими материалами дела. Но ни одно из заключений обязательным для суда не является.

4. Формы участия государственных органов, органов местного самоуправления, орга-
низаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраня-
емые законом интересы других лиц, такие же, как и у прокурора:

1) самостоятельное возбуждение гражданского дела в суде. Для возбуждения граждан-
ского дела в суде необходимо наличие следующих условий: прямого указания закона на воз-
можность возбуждения дела в суде; заинтересованности данного органа или лица в вынесе-
нии судебного решения; наличия просьбы лица, в чьих интересах иск предъявляется;

2) вступление в процесс, начатый по инициативе других лиц (эта форма участия отно-
сится только к государственным органам и органам местного самоуправления). Вступить в
процесс они могут по собственной инициативе, по инициативе участников дела, по иници-
ативе суда.
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10. Представительство в гражданском

процессе. Полномочия судебных
представителей и их оформление

 
¡ Судебное представительство – правоотношение, в силу которого одно лицо (судеб-

ный представитель) в пределах предоставленных ему полномочий совершает процессуаль-
ные действия от имени и в интересах другого лица (представляемого), вследствие чего непо-
средственно у последнего возникают процессуальные права и обязанности.

1. Цель представительства – оказание представляемому определенной правовой
помощи в защите его субъективных прав и интересов, а также содействие суду в сборе и
исследовании доказательств по существу возникшего спора и в постановлении законного и
обоснованного судебного решения.

Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим
образом оформленные полномочия на ведение дела, за исключением лиц (лица), которые не
могут быть представителями в суде.

2. Выделяют несколько видов судебного представительства.
1. Законное представительство – осуществляется от имени недееспособных и не

обладающих полной дееспособностью граждан, а также граждан, признанных безвестно
отсутствующими. Основанием возникновения представительства являются:

☝отсутствие у гражданина полной дееспособности, а также родство определенной сте-
пени между ним и представителем либо назначение такому гражданину опекуна, попечи-
теля;

☝признание гражданина безвестно отсутствующим и передача его имущества в дове-
рительное управление лицу, определяемому органом опеки и попечительства.

Законными представителями могут быть:
☝ родители или усыновители в отношении своих или усыновленных несовершенно-

летних детей;
☝ опекуны в отношении лиц, признанных недееспособными, и малолетних;
☝ попечители в отношении ограниченно дееспособных и несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет;
☝ по делу, в котором должен участвовать безвестно отсутствующий, – доверительный

управляющий его имуществом.
2. Представительство адвоката по назначению суда. Основанием возникновения

данного представительства является соответствующее определение суда. В частности, суд
обязан при подготовке дела к судебному разбирательству назначить адвоката в качестве
представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого
неизвестно.

3. Договорное (добровольное) представительство от имени граждан и организаций,
в том числе представительство одного из соучастников по поручению других соучастни-
ков. Основанием возникновения данного вида представительства является соответствующее
соглашение между представителем и представляемым.

4. Представительство от имени государства, специально уполномоченных органов
и должностных лиц.

5. Представительство от имени организации – возникает на основании прямого ука-
зания федерального закона, иного правового акта или учредительных документов.
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От имени Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований высту-
пать в суде могут соответственно органы государственной власти и органы местного само-
управления в рамках компетенции.

3. Для совершения представителем процессуальных действий не требуется специаль-
ного указания доверителя об этом в выданной представителю доверенности, а равно в уст-
ном заявлении доверителя, занесенном в протокол судебного заседания, или в его письмен-
ном заявлении, приобщенном к материалам дела.

Представитель вправе знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайства и воз-
ражать против ходатайств, заявленных лицами, участвующими в деле, заявлять отводы
составу суда, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, высказывать
свое мнение, приводить свои доводы.

4. Оформить полномочия  возможно путем выдачи доверенности, составленной пред-
ставляемым лицом, участвующим в деле, или организацией. Лицо, участвующее в деле,
может заявить в суде лично о наделении своего представителя полномочиями по ведению
дела. Соответствующее ходатайство, сделанное устно, заносится в протокол судебного засе-
дания, а в письменном заявлении – приобщается к материалам дела.

5. Доверенность определяется ГК РФ как письменное уполномочие, выдаваемое одним
лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Срок действия дове-
ренности не имеет ограничений по времени. Если срок в доверенности не указан, она дей-
ствует в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее
совершения, ничтожна. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те
действия, на которые оно уполномочено.

Если доверенностью предусмотрено право передачи полномочий другому лицу, то
такая доверенность должна быть нотариально удостоверена. Срок действия доверенности,
выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на
основании которой она выдана.

6. Для подтверждения полномочий руководителей организаций, действующих от
имени организаций, суду представляются должностные удостоверения, копии протоколов
собраний учредителей (участников) юридических лиц или приказов руководящих органов
организаций (выписки из них) об избрании или назначении гражданина руководителем орга-
низации, копии учредительных документов организации и т. д. Суд может потребовать от
руководителя организации представить для ознакомления оригиналы указанных докумен-
тов.

7. Полномочия законных представителей подтверждаются следующими лицами:
☝родителями, представляющими суду документы, подтверждающие их родство с пред-

ставляемым ими лицом (паспорт, метрики, свидетельство о рождении);
☝усыновителями, представляющими суду копию решения суда об усыновлении (удо-

черении) ребенка;
☝опекунами и попечителями, представляющими суду копии решений органов опеки и

попечительства.
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11. Понятие и виды судебной подведомственности

 
¡ Подведомственностью определяется свойство споров о праве и других юридических

дел, в силу которого их разрешение отнесено к ведению того или иного юрисдикционного
органа.

1. Юрисдикционные органы – суды (федеральные, 1 конституционные (уставные),
мировые судьи), а также негосударственные судебные органы – третейские суды, органы
загса, нотариусы и др.

2. В зависимости от того, отнесено разрешение категории дел к компетенции исключи-
тельно одного органа или же нескольких органов, различают подведомственность единич-
ную (дела о лишении родительских прав) и множественную. При множественной подведом-
ственности имущественные споры между гражданами, юридическими лицами могут быть
рассмотрены как в государственных (общей юрисдикции, арбитражных), так и в негосудар-
ственных (третейских) судах.

3. Виды множественной подведомственности:
1) договорная. Имеется в виду правило, в соответствии с которым спор между граж-

данами может быть передан на разрешение третейского суда по обоюдному доброволь-
ному соглашению граждан. Не могут передаваться третейским судам, например, трудовые
и семейные споры;

2) императивная – означает, что закон устанавливает строгое последовательное про-
хождение дела по юрисдикционным органам. Подведомственность дел определяется по
связи исковых требований. При объединении нескольких связанных между собой требова-
ний, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, а другие – арбитражному
суду, все требования подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции, если их разделение
невозможно;

3) условная (некоторые считают ее разновидностью императивной). По ее правилам
дело может быть рассмотрено в суде только после наступления или выполнения предусмот-
ренных законом условий. Например, ст. 225 ГК РФ предусматривает, что недвижимое иму-
щество, не имеющее хозяина, должно быть прежде всего выявлено и поставлено на учет
в местной администрации, и только по истечении года у держателей появляется право на
подачу заявления о признании имущества бесхозяйным;

4) альтернативная. В соответствии с ее правилами заинтересованным лицам принад-
лежит право выбора: обратиться за разрешением спора непосредственно в суд либо обра-
титься к вышестоящему органу или должностному лицу;

5) смешанная – сочетает признаки разных видов подведомственности, например импе-
ративной и альтернативной. Если лицо обратилось за разрешением спора в вышестоящий
административный орган и получило там отказ, оно вправе обратиться с жалобой в суд.



.  Коллектив авторов.  «Гражданское процессуальное право. Краткий курс»

27

 
12. Понятие и виды подсудности.

Родовая подсудность
 

1. Подсудностью в гражданском процессе называют круг юридических дел, разреше-
ние которых отнесено к ведению определенного суда. Правила подсудности неоднородны,
подсудность подразделяют на родовую (предметную) и территориальную (пространствен-
ную).

2. Территориальная (горизонтальная) подсудность применяется для распределения
гражданских дел между судами одного уровня.

Виды территориальной подсудности:
1) общая территориальная подсудность – исковое заявление подается по местожитель-

ству или местонахождению ответчика;
2) альтернативная, в соответствии с правилами которой истец по своему выбору из

нескольких предусмотренных законом вариантов определяет место рассмотрения спора.
Правила альтернативной территориальной подсудности характеризуются тем, что:

☝ данные правила являются льготой либо для определенных лиц, либо для определен-
ной категории дел,

☝ в числе предлагаемых законом вариантов всегда присутствуют правила общей тер-
риториальной подсудности,

☝ возможность выбора существует только один раз – в момент возбуждения граждан-
ского дела;

3) исключительная территориальная подсудность – допускается рассмотрение граж-
данских дел только в судебных органах, точно указанных в законе, т. е. исключена возмож-
ность рассмотрения данных гражданских дел в других судебных органах. Категории исклю-
чительной территориальной подсудности:

☝ договорная подсудность представляет собой возможность истца и ответчика по
обоюдному соглашению передать свой спор на рассмотрение того суда, который стороны
выбрали сами, но такое соглашение должно быть обязательно составлено письменно со
всеми атрибутами гражданско-правового договора,

☝ подсудность связанных между собой дел устанавливается в соответствии с прави-
лами ГПК РФ: иск к нескольким ответчикам, находящимся (проживающим) в разных местах,
предъявляется по местонахождению одного из них, это место определяет истец; встречный
иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального иска; гражданский иск,
заявленный в уголовном деле, рассматривается вместе с данным уголовным делом, а пра-
вила подсудности определяются по нормам УПК РФ.

3. Но если гражданский иск выделили из уголовного дела или он не заявлен, то под-
судность устанавливается по правилам ГПК РФ; иск третьего лица, заявляющего самостоя-
тельные требования, предъявляется по месту рассмотрения спора между первоначальными
сторонами.

4. Родовая подсудность необходима для распределения дел между различными зве-
ньями судебной системы. Объективное соединение требований возможно при наличии общ-
ности их оснований.

Если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии тре-
бований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований,
подведомственных арбитражному суду.

5. Подсудность мирового судьи указана в ст. 23 ГПК РФ. Законодатель определяет
родовую подсудность гражданских дел мировому судье, который рассматривает дела только
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в качестве суда первой инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении
принятых им и вступивших в законную силу решений.

Мировой судья рассматривает самую многочисленную в судебной практике разновид-
ность гражданских дел: о выдаче судебного приказа; расторжении брака, если между супру-
гами отсутствует спор о детях; разделе между супругами совместно нажитого имущества
при цене иска, не превышающей 50 тыс. руб.; иные возникающие из семейно-правовых
отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установ-
лении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об усы-
новлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака
недействительным; по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании иму-
щества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интел-
лектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 50 тыс. руб.

6. Подсудность гражданских дел районному суду составляют дела, не относящи-
еся к компетенции мирового судьи, они рассматриваются в первой инстанции районным
судом, если федеральным законом не отнесены к подсудности других федеральных судов
общей юрисдикции. Районный суд выступает также в роли непосредственной вышестоящей
инстанции для проверки не вступивших в законную силу решений и определений мировых
судей в случаях обжалования их в апелляционном порядке лицами, участвующими в деле.
Такая проверка осуществляется районным судом по правилам производства в суде первой
инстанции.

7. Подсудность военных судов и иных специализированных судов перечислена в ст. 25
ГПК РФ. Военные суды создаются по территориальному принципу по месту дислокации
войск и флотов и осуществляют судебную власть в войсках, органах и формированиях, где
федеральным законом предусмотрена военная служба. Они входят в судебную систему РФ,
являются федеральными судами общей юрисдикции и наряду с делами о преступлениях и
административных правонарушениях в пределах своей компетенции рассматривают также
гражданские дела в качестве суда первой и второй инстанций, в порядке надзора и по вновь
открывшимся обстоятельствам.

8. Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, областному
суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного
округа, составляют дела, связанные с государственной тайной, о признании и исполнении
решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей) и др.

В ГПК РФ названы категории гражданских дел из числа тех, которые рассматриваются
указанными судами в первой инстанции.

Подсудность дел Верховному Суду РФ определяется Федеральным конституционным
законом от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».
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13. Судебные расходы. издержки,
связанные с рассмотрением дела.

распределение судебных расходов
 

1. Судебные расходы в зависимости от назначения соответствующих платежей
делятся:

☝на государственную пошлину, уплачиваемую заинтересованным лицом в предусмот-
ренных законом случаях в доход соответствующего бюджета при инициировании им судеб-
ного производства либо процессуального действия;

☝денежные выплаты и расходы, осуществляемые в связи с рассмотрением дела судом,
представляющие собой судебные издержки, которые относятся на счет лиц, участвующих в
деле, либо производятся за счет бюджетных средств.

2. Уплата государственной пошлины, т. е. обязательного взноса, взимаемого с орга-
низаций и физических лиц, является одним из условий совершения государственными
органами юридически значимых действий в отношении плательщика. Государственная
пошлина, как и любой другой сбор, имеет своим назначением компенсацию расходов госу-
дарства на осуществление соответствующей публичной деятельности, в данном случае – по
отправлению правосудия по гражданским делам федеральными судами общей юрисдикции
и мировыми судьями.

В Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) указано, что налоги и сборы должны иметь
экономическое обоснование и не могут быть произвольными.

3. При установлении госпошлины, ее размеров, порядка уплаты, предоставлении льгот
по госпошлине законодатель учитывает социальную значимость тех или иных дел, необхо-
димость обеспечения доступности правосудия, исходя из того что права и свободы человека
признаются высшей ценностью, а их защита является обязанностью государства.

Размер госпошлины по ряду категорий дел может быть неадекватен их сложности и
длительности рассмотрения. Тем не менее определенная зависимость размера государствен-
ной пошлины от затрат на рассмотрение дела прослеживается – размер госпошлины тем
больше, чем больше цена иска; при подаче кассационных жалоб он составляет половину от
суммы, уплачиваемой при подаче иска, и т. д.

4. В соответствии с НК РФ каждое лицо должно уплачивать законно установленные
налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщ-
ности и равенства налогообложения.

Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины и уменьшение ее размера
возможны только в отношении физических лиц. Отсрочка или рассрочка уплаты государ-
ственной пошлины является формой изменения срока уплаты сбора.

5. В издержки входят расходы, одни из которых способствуют достижению в деле
истины, всестороннему, правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела,
другие имеют определенный превентивный характер, предостерегая граждан подавать
необоснованные иски либо намеренно затягивать судебный процесс.

Перечень издержек, связанных с рассмотрением дела, устанавливается ГПК РФ и не
является исчерпывающим. Однако признать те или иные расходы издержками, связанными
с рассмотрением дела, может только суд.

6. К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся:
☝определенные суммы, подлежащие выплате лицам, способствующим осуществлению

правосудия, – свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам: компенсируются про-
изведенные ими расходы, необходимые для явки в суд и исполнения возложенных на них
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обязанностей. Им оплачивается как проезд к месту явки в суд, так и обратный проезд к месту
постоянного жительства;
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