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Аннотация
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы темы «Гражданско-

процессуальное право». Издание поможет систематизировать знания, полученные на
лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче экзамена или зачета.

Пособие адресовано студентам высших и средних образовательных учреждений, а
также всем, интересующимся данной тематикой.
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Наталья Васильчикова
Гражданское процессуальное

право. Шпаргалка
 

1. Понятие гражданского
процесса судопроизводства). Задачи, виды
и стадии гражданского судопроизводства

 
Гражданский процесс (судопроизводство) – это урегулированный нормами граждан-

ского процессуального права порядок производства по гражданским делам, который опре-
деляется системой взаимосвязанных гражданско-процессуальных прав и обязанностей, а
также гражданско-процессуальных действий, которыми они реализуются их субъектами –
судом, органом судебного исполнения и участниками процесса.

Задачи. Основной задачей гражданского судопроизводства является защита нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, организа-
ций и их объединений, а также охрана государственных и общественных интересов. Эта
задача конкретизируется применительно к каждому делу и реализуется во всех стадиях про-
цесса, но главным образом в решении суда общей юрисдикции. Именно в решении полу-
чают защиту нарушенные и оспариваемые права и свободы. При полном удовлетворении
иска в решении суда получают защиту права истца, нарушенные или оспариваемые ответ-
чиком. При отказе в иске– права ответчика от необоснованных требований истца. В случае
частичного удовлетворения иска решением суда в одной части защищаются права истца, в
другой – права ответчика.

Помогая осуществлению прав и добиваясь выполнения обязанностей, суд тем самым
содействует укреплению законности в РФ.

Виды. Законодательство о гражданском судопроизводстве устанавливает единый
порядок рассмотрения гражданских дел, объединенных по материальным признакам в три
вида, как то:

1) исковое производство (в делах, которые возникают из гражданских, семейных, тру-
довых, кооперативных правоотношений);

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

3) отдельное производство (по делам о признании гражданина ограниченно дееспо-
собным или недееспособным; о признании гражданина без вести пропавшим или умершим
и т. д.).

Под стадией процесса следует понимать
совокупность ряда процессуальных действий, объединенных соответствующей про-

цессуальной целью.
Стадии:
1) возбуждение гражданского дела;
2) подготовка гражданского дела к судебному разбирательству;
3) разбирательство дела по существу в суде первой инстанции;
4) производство в кассационной инстанции;
5) пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и постановлений,

вступивших в законную силу;
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6) пересмотр решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу
по вновь открывшимся обстоятельствам;

7) исполнительное производство – это последняя, завершающая стадия гражданского
процесса, когда приводится в исполнение решение суда по делу.
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2. Понятие гражданско-процессуального

права: предмет, метод и система
 

Гражданско-процессуальное право – это совокупность и система правовых норм,
предметом регулирования которых являются общественные отношения в сфере осуществле-
ния правосудия в гражданских делах. Эти отношения определяют процессуальный порядок
производства в гражданских делах, установленный Гражданско-процессуальным кодексом
РФ (ГПК РФ) и другими законами. Этот порядок состоит из производства по рассмотрению
и решению дел по спорам, которые возникают из гражданских, семейных, трудовых и дру-
гих правоотношений, дел.

Предметом гражданско-процессуального права (ГПП) является процессуальный
порядок производства по гражданским делам.

Он определяется системой процессуальных действий, которые выполняются судом,
органом судебного исполнения, участниками процесса; содержанием, формой, условиями
выполнения процессуальных действий; системой гражданско-процессуальных прав и обя-
занностей субъектов правоотношений, которые определяют содержание гражданско-про-
цессуальных действий; гарантиями реализации гражданско-процессуальных прав и обязан-
ностей.

Предмет ГПП – это совокупность только тех общественных отношений, которые скла-
дываются при осуществлении правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдик-
ции.

Метод гражданско-процессуального права носит императивно-диспозитивный
характер.

Черты метода:
1) возбуждение уголовного дела по инициативе заинтересованных лиц;
2) в обязательном участии правоохранительного органа (суда), наделенного властными

полномочиями, причем отношения «суд – участники» всегда строятся на властном подчине-
нии, но отношения «ответчик – истец» всегда строятся по принципу равенства. Это специ-
фика субъектного состава;

3) своеобразие санкций в гражданско-процессуальном праве, втом числе невыгодные
процессуальные последствия. Если пропускается срок подачи кассационной жалобы, суд ее
не принимает; если ответчик не является в суд, дело рассматривается без его участия, что
явно играет на руку истцу;

4) характер юридических фактов. В гражданско-процессуальном праве юридические
факты представляют собой процессуальные действия, которые заранее определены законом.

Система гражданско-процессуального права (ГПК РФ) – это совокупность норм
и институтов отрасли права, обусловленных предметом прав регулирования. Она определя-
ется структурой ГПК РФ и состоит из двух частей – общей и особенной. Общая часть объ-
единяет нормы и институты ГПП, которые имеют значение для всей отрасли, всех видов
производства и стадий гражданского процесса(разделы I и II ГПК РФ). В особенную часть
включены нормы и институты, которые регулируют порядок рассмотрения и решения дел
по стадиям судопроизводства (разделы III–VI ГПК РФ).
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3. Источники гражданского процессуального права

 
Источники гражданско-процессуального права можно разделить на несколько

групп:
1) 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;

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ как основной процессуальный источник.
Назначение ГПК РФ состоит в том, чтобы как можно более детально урегулировать порядок
рассмотрения гражданских дел в судах;

3) законы о судоустройстве: Федеральные конституционные законы «О судебной
системе РФ» от 1996 г., «О военных судах РФ» от 1999 г., Федеральный закон «О мировых
судьях в РФ» от 1998 г., Федеральный закон «О народных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в РФ» от 2000 г.;

4) федеральные законы, которые полностью или частично посвящаются порядку раз-
бирательства дел в судах или позволяют разграничить компетенцию судов, – Закон РФ «Об
обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 1993 г.,
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 1997 г. Частично-процессуаль-
ные: Закон «О судебных приставах» от 1997 г. Позволяющие разграничивать компетенцию
судов: АПК РФ, ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» от 1994 г. Они не являются источни-
ками гражданского процесса, а только помогают разграничить гражданский процесс и иные
отрасли;

5) федеральные законы, содержащие нормы материального права и частично отдель-
ные процессуальные нормы. Это могут быть нормы, определяющие способы защиты
(например, ст. 12 ГК РФ). В нормах материального права могут быть затронуты вопросы
подведомственности или компетенции (например, комиссий по трудовым спорам). В нормах
материального права могут содержаться нормы о доказательствах, об их относимости или
их допустимости. Статья 162 ГК РФ, если лица не заключают договор в письменной форме,
то они лишаются права ссылаться на свидетельские показания;

6) международные правовые нормы, международные договоры;
7) Нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Прави-

тельства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти,
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и др.

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Верховного Суда СССР, хотя не явля-
ются источниками, играют важную роль.
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4. Понятие, значение и классификация

принципов гражданско-процессуального права
 

Принципы гражданско-процессуального права – правовые положения, которые
раскрывают сущность и содержание процессуальных институтов и норм.

Общие принципы для всех отраслей права:
1) конституционные и отраслевые;
2) межотраслевые и собственно отраслевые;
3) судоустроительные (организационные) и процессуальные (функциональные).
В гражданско-процессуальном праве различают следующие принципы:
1) принцип осуществления правосудия только судом – форма реализации принципа

разделения властей;
2) принцип единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел, озна-

чающий, что дела в суде первой инстанции рассматриваются коллегиально или единолично,
в суде кассационной инстанции – коллегиально в составе трех членов суда;

3) принцип независимости судей и подчинения их только закону, означающий раз-
решение гражданских дел на основе только закона;

4) принцип осуществления правосудия по гражданским делам на основе равен-
ства граждан перед законом и судом, состоящий в том, что граждане равны перед законом
и судом независимо от их происхождения, социального и имущественного положения, расо-
вой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода
и характера занятий, местожительства и других обстоятельств;

5) принцип гласности судебного разбирательства, заключающийся в том, что раз-
бирательство дел во всех судах открытое;

6) принцип национального языка судопроизводства, состоящий в том, что судопро-
изводство по гражданским делам ведется на русском языке или языке субъекта РФ;

7) принцип законности. Суд в своей деятельности руководствуется нормами матери-
ального и процессуального права;

8) принцип объективной истины, заключающийся во всестороннем, полном и объ-
ективном исследовании и установлении действительных обстоятельств дела;

9) принцип диспозитивности, означающий инициативу в возбуждении, движении,
изменении и прекращении гражданских дел по волеизъявлению заинтересованных лиц;

10) принцип состязательности. Гражданское судопроизводство в РФ проходит в
форме спора;

11) принцип процессуального равноправия. Суд, сохраняя независимость, объ-
ективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом и создает лицам,
участвующим в деле, содействие;

12) принцип устности, непосредственности и непрерывности судебного разбира-
тельства. Данный принцип означает, что заседание ведется в устном порядке непосред-
ственно самими участниками процесса (либо их представителями) с перерывами в установ-
ленном порядке.
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5. Гражданские процессуальные нормы
(понятие, виды, особенности, структура)

 
Гражданско-процессуальные нормы – это установленные или санкционированные

государством общеобязательные правила поведения, регулирующие отношения между субъ-
ектами гражданских процессуальных правоотношений.

Признаки:
1) расчет на неоднократное действие (реализацию или применение)нормы права;
2) распространение на персональный круг лиц, участвующих в гражданском процессе;
3) направленность на регулирование не единичного случая или отношения, а граждан-

ско-процессуальных правоотношений определенного вида;
4) одинаковая обязательность норм права для всех тех, кто находится или может нахо-

диться в пределах ее действия.
Гражданско-процессуальные правовые нормы имеют представительно-обязываю-

щий характер. Это означает, что нормы, предоставляя в регулируемом отношении одному
лицу право действовать определенным образом, в то же время возлагают обязанность на
другое лицо либо действовать определенным образом, либо воздерживаться от действий.

Общеобязательность норм выражается в том, что они обеспечиваются возможностью
применения мер гражданско-процессуального воздействия по отношению к лицам, нару-
шившим их предписания.

Правовые нормы отличает и такое качество, как формальная определенность. Это озна-
чает, что каждая норма имеет строго определенное официальное словесное выражение, кото-
рое не подлежит произвольному изменению кем бы то ни было в процессе ее реализации
или применения.

Под структурой нормы понимают ее внутреннее строение, наличие в ней нераз-
рывно связанных друг с другом и предполагающих одна другую составных частей.

Гипотеза – это указание на условия (фактические обстоятельства), при которых дей-
ствует данная норма. Она также указывает на общие признаки тех лиц, которые могут высту-
пать в качестве субъектов установленных ею прав и обязанностей.

Диспозиция – это изложение самого правила поведения, которому нужно следовать
в ситуации, предусмотренной в гипотезе. Это ядро правовой нормы. В нем изложены мера
возможного и должного поведения (права и обязанности) сторон.

Санкция – это указание на те меры государственного воздействия, которые могут быть
применены в отношении лиц, нарушающих требования, изложенные в диспозиции.

Структура правовой нормы и формы ее изложения в текстах, статьях граж-
данско-процессуального кодекса. Гражданско-процессуальные нормы предназначены для
регулирования порядка деятельности органов государства, в том числе процедур рассмот-
рения вопросов по применению права. Они регулируют порядок рассмотрения граждан-
ско-правовых споров в суде.

По объему и сфере действия нормы права могут подразделяться на нормы общего дей-
ствия, местные, локальные, исключительные.
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6. Действие гражданских процессуальных

норм во времени и в пространстве
 

Выяснение пределов действия гражданских процессуальных норм есть проверка дей-
ствия правовых норм во времени, пространстве и по отношению к лицам и учреждениям.

Прежде всего надо выяснить вопрос о времени вступления правовых норм в силу.
Законы, постановления и другие акты, указы и постановления общенормативного харак-
тера, в которых указан срок введения их в действие, вступают в силу на всей территории 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. В случая отсутствия такого указания
упомянутые акты вступают в силу на всей территории страны одновременно по истечении
10 дней после их опубликования в газете, имеющей государственный статус.

Все другие 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, 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 его ответственности. Знание законов позволяет требо-
вать от всех и каждого одинакового отношения к соблюдению правовых норм. В этом отно-
шении нормы являются существенной предпосылкой прочного правопорядка в стране. В
противном случае пришлось бы специально доказывать в каждом конкретном случае знание
гражданином или должностным лицом закона и равняться на случайные и субъективные
факторы в применении норм права.

В гражданском процессуальном праве действует принцип «закон обратной силы
не имеет», т. е. действие правовой нормы не распространяется на жизненные факты и собы-
тия, 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
в общественные отношения.

Он обеспечивает гражданам возможность сообразовать свое поведение с заранее уста-
новленными правилами, создает уверенность в том, что правомерные действия, совершае-
мые в рамках действующего права, не будут признаны впоследствии неправомерными.

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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7. Сущность, основные черты и значение

гражданской процессуальной формы: понятие,
черты, значение и последствия ее нарушения

 
Форма обращения в суд заинтересованного лица зависит от вида производства:
1) исковое заявление – в исковом производстве;
2) заявление – в приказном и особом производствах, а также в производстве по делам,

возникающим из публично-правовых отношений;
3) заявление – по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче испол-

нительных листов на их исполнение – заявление;
4) ходатайство – по делам о признании и приведении в исполнение решений ино-

странных судов и иностранных арбитражных решений. Только обращения заинтересован-
ного лица (истца, взыскателя, заявителя) недостаточно для возникновения гражданского
процесса, для этого необходимы также встречные правоприменительные действия суда в
лице единоличного судьи. Соблюдение заявителем установленного законом порядка обра-
щения в суд за защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов обязывает судью
вынести определение о принятии заявления, которое процессуально оформляет возбужде-
ние гражданского дела в суде первой инстанции.

По общему правилу в соответствии с принципом диспозитивности инициатива в
возбуждении гражданского дела должна принадлежать лицу, заинтересованному в защите
своих прав, свобод и интересов. Закон допускает исключение из этого общего правила лишь
в случаях необходимости охраны государственных или общественных интересов, защиты
прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц, не имеющих достаточной воз-
можности для реализации права на обращение в суд.

Инициатива в возникновении процесса в таких случаях может принадлежать про-
курору, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям
или отдельным гражданам, обратившимся в суд от своего имени в защиту интересов госу-
дарства, муниципальных образований, неопределенного круга лиц или конкретных лиц.

В случае нарушения гражданско-процессуальной формы могут обнаружиться
следующие последствия:

1) отказ в принятии искового заявления (заявления);
2) возвращение искового заявления (заявления);
3) оставление искового заявления без движения.
Судья возвращает исковое заявление в случае, если:
1) истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора;
2) дело неподсудно данному суду;
3) исковое заявление подано недееспособным лицом;
4) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано лицом,

не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд;
5) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по спору

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.



Н.  В.  Васильчикова.  «Гражданское процессуальное право. Шпаргалка»

12

 
8. Место гражданского процессуального права в

системе российского права. Процессуальная наука
 

Гражданско-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. По правилам арбитражного процес-
суального законодательства они осуществляют судебную власть, в частности, и посредством
гражданского судопроизводства. Гражданское процессуальное право тесно взаимодействует
с Гражданским правом РФ, Конституцией РФ и другими законами.

Гражданско-процессуальное законодательство находится в исключительном веде-
нии РФ. Следовательно, субъекты РФ не вправе принимать законы и иные нормативные пра-
вовые акты, регулирующие процедуру рассмотрения гражданских дел.

Основополагающим источником гражданско-процессуального права является
Конституция РФ, закрепившая основные цели правосудия, его важнейшие принципы, а
также основные права и свободы человека и гражданина в этой сфере.

Важнейшее значение среди обычных федеральных законов в гражданском процессе
имеет ГПК, в котором закреплено большинство норм гражданско-процессуального права, в
том числе все его основные положения.

Гражданско-процессуальные нормы, определяющие порядок гражданского судопроиз-
водства в федеральных судах, действуют и при рассмотрении гражданских дел мировым
судьей, но с учетом специфики осуществления им правосудия, которая предусмотрена феде-
ральным законом.

В законодательстве трудно, а иногда и невозможно предусмотреть все многообразие
ситуаций, которые могут возникнуть в процедуре рассмотрения и разрешения конкретного
гражданского дела. В связи с этим в судебной практике довольно часто приходится преодо-
левать пробелы в правовом регулировании процессуальной деятельности и связанных с нею
отношений между субъектами судопроизводства с помощью аналогии закона или права.

Основными конечными целями гражданского судопроизводства как науки в
системе российского права являются защита прав, свобод и охраняемых законом интересов
граждан, организаций, 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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9. Понятие, предпосылки

возникновения и структура гражданских
процессуальных правоотношений

 
Гражданские процессуальные правоотношения – это урегулированные нормами

гражданского права отношения, которые возникают между судами и органами судебного
исполнения как между собой, так и с участниками процесса – гражданами и юридическими
лицами в гражданском судопроизводстве.

Данные отношения имеют волевой характер. Это проявляется в том, что они обес-
печивают правовую связь двух лиц между собой: одно имеет право требовать от другого
определенных процессуальных действий, а то, в свою очередь, обязано действовать соот-
ветствующим образом или воздержаться от действий. Однако права и обязанности суда и
органа судебного исполнения в отношении с другими субъектами характеризуются особен-
ностью, отображающей их властные полномочия как государственных органов судебной
власти, которая осуществляет правосудие и принудительное выполнение судебных реше-
ний.

В судопроизводстве по конкретному гражданскому делу возникают не одни комплекс-
ные правоотношения, а система многочисленных процессуальных правоотношений между
его субъектами по схеме «суд – истец», «суд – ответчик», «суд – прокурор», «суд – свиде-
тель» и т. д.

Гражданско-процессуальные правоотношения характеризуются следующими
признаками:

1) возникновение на основе норм гражданско-процессуального права в результате их
реализации;

2) образование судом, органом судебного исполнения во время судопроизводства по
гражданскому делу общественных отношений между участниками как между собой, таки
отдельно с каждым лицом;

3) юридическое закрепление взаимного поведения указанных субъектов посредством
их субъективных процессуальных прав и обязанностей: реализация субъективных граждан-
ских прав и выполнение субъективных обязанностей обеспечивается средствами правового
влияния – санкциями гражданско-процессуального, административного и трудового права.

Содержание. Гражданско-процессуальные права субъектов правоотношений и про-
цессуальные действия по их реализации составляют содержание гражданско-процессуаль-
ных правоотношений. Только совокупность процессуальных прав и обязанностей и про-
цессуальных действий по их реализации заинтересованного лица и суда может определять
содержание гражданско-процессуальных правоотношений. ГПК РФ регулирует волю субъ-
ектов и их действия.

Принимая во внимание, что объем, содержание, характер процессуальных прав и обя-
занностей устанавливаются и определяются ГПК РФ в зависимости от цели участия субъек-
тов правоотношений в судопроизводстве и от выполняемых ими гражданско-процессуаль-
ных функций по делу, каждые процессуальные правоотношения в системе правоотношений
по делу имеют свой самостоятельный объект.
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10. Особенности гражданских

процессуальных правоотношений
 

Гражданско-процессуальные правоотношения – это урегулированные нормами
гражданско-процессуального права общественные отношения, возникающие в ходе осу-
ществления правосудия в судах общей юрисдикции. Гражданско-процессуальные право-
отношения имеют следующие особенности:

1) обязательным субъектом гражданско-процессуальных правоотношений является
суд, т. е., минуя суд, гражданско-процессуальные правоотношения не возникают. Нет пря-
мых гражданско-процессуальных правоотношений между истцом и ответчиком;

2) каждый участник процесса является носителем самостоятельных прав и обязанно-
стей по отношению к суду. Суд отдельно взаимодействует с истцом, ответчиком, представи-
телем и др.;

3) руководящая роль суда проявляется во властности: суд является органом государ-
ственной власти и осуществляет принуждение по отношению к участникам;

4) гражданско-процессуальные правоотношения, находятся в постоянном движении и
развитии по сравнению с повторяемостью, что коренным образом отличает процессуальные
правоотношения от материальных;

5) системность гражданско-процессуальных правоотношений: в системе основным
отношением является отношение между истцом и судом (отдельно стоящих правоотноше-
ний, не связанных с другими, в гражданском процессе не бывает);

6) гражданско-процессуальные правоотношения определяют пределы действия граж-
данско-процессуальных норм во времени: судопроизводство по гражданским делам всу-
дах общей юрисдикции ведется по законам, действующим во время рассмотрения дела,
совершения отдельных процессуальных действий или исполнения решения. Следовательно,
гражданско-процессуальный закон обратной силы не имеет. Если дело в суде общей юрис-
дикции возникло до вступления в силу нового закона, регулирующего по рядок судопроиз-
водства в суде, то суд обязан применить новый закон независимо оттого, когда было возбуж-
дено данное дело – до или после вступления в силу нового гражданского процессуального
закона, если в самом законе нет на этот счет никакой оговорки;

7) всякое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законом, обратиться
в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса.
Отказ от права на обращение в суд недействителен.

Задачей гражданско-процессуальных правоотношений является защита нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, организаций
и их объединений, а также охрана государственных и общественных интересов. При полном
удовлетворении иска в решении суда получают защиту права истца, оспариваемые или нару-
шенные ответчиком. При отказе в иске – права ответчика от неосновательных требований
истца. В случае частичного удовлетворения иска решением суда в одной части защищаются
права истца, в другой – права ответчика.
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11. Субъекты гражданских правоотношений

 
Гражданские правоотношения возникают только между носителями гражданских

процессуальных прав и обязанностей в ходе осуществления правосудия по гражданским
делам, в гражданском судопроизводстве. Без суда, наделенного такими функциями, невоз-
можны сами процессуальные правоотношения, поэтому суд и является обязательным субъ-
ектом всех гражданско-процессуальных правоотношений, а в стадии судебного исполнения
– органом исполнения. Другим субъектом гражданско-процессуальных правоотношений
будет лицо, относительно участия которого в процессе есть нормы права и который в одной
из стадий гражданского процесса может выполнять процессуальные действия, направлен-
ные на достижение цели процесса. Таковыми являются стороны, третьи лица, органы про-
куратуры, органы государственного управления, профсоюзы, предприятия, учреждения,
организации и отдельные граждане, защищающие интересы других лиц; заявители и заин-
тересованные лица в делах административно-правовых отношений и отдельного производ-
ства; процессуальные представители, общественность, эксперты, свидетели, переводчики и
другие лица, содействующие рассмотрению дела и выполнению судебного решения.

Субъекты делятся на три группы:
1) лица, деятельность которых связана с правосудием по гражданским делам:
а) суды, которые рассматривают и решают дела в первой инстанции;
б) суды, которые проверяют законность и обоснованность решений в кассационном и

надзорном порядках, а также в связи с новыми открывшимися обстоятельствами;
в) органы судебного исполнения;
2) лица, принимающие участие в деле:
а) с целью защиты прав и законных интересов сторон, третьих лиц в делах искового

производства, заявителей и заинтересованных лиц – в делах административных прав отно-
шений и отдельного производства;

б) с целью защиты прав других лиц, государственных и общественных интересов:
органы прокуратуры, процессуальные представители, органы государственного управления,
предприятия, учреждения, организации и отдельные граждане, а также органы опеки и попе-
чительства;

3) лица, не принимающие участие в деле:
а) лица, способствующие суду в рассмотрении дела – свидетели, эксперты, перевод-

чики, лица, имеющие письменные и вещественные доказательства;
б) лица, содействующие судебному исполнению – граждане и организации, у кото-

рых есть имущество и денежные средства должника; финансовые и жилищно-коммуналь-
ные органы, органы нотариата, выполняющие вспомогательные действия по обеспечению
выполнения; организации, проводящие периодические взимания из зарплаты должника.

Субъектами в гражданском процессе являются лица, участвующие в деле для
защиты своих субъективных прав.
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12. Органы внутренних дел как

участники гражданского процесса
 

Новое гражданское процессуальное законодательство сохранило институт так
называемых процессуальных 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.

Органы внутренних дел могут обращаться в суд в защиту чужих интересов только
в случаях, прямо предусмотренных законом. Кроме того, подача заявления в защиту прав и
законных интересов конкретного лица допускается при наличии соответствующей просьбы
этого лица. Исключения составляют заявления, которые направлены на защиту законных
интересов недееспособных или несовершеннолетних граждан. Такие заявления могут быть
предъявлены независимо от просьбы заинтересованного лица или его законного представи-
теля.

Отсутствие у процессуального истца права на обращение в суд в защиту интересов
других лиц является основанием к отказу в принятии заявления либо прекращению произ-
водства по делу.

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 и др. В данном случае органы внутренних дел будут являться субъектами граждан-
ских процессуальных правоотношений 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 освобождены
от обязанности по уплате судебных расходов, к ним не может быть предъявлен встречный
иск.

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

Суд может привлечь к участию в деле органы внутренних дел не только в случаях,
предусмотренных законом, но и в иных случаях, когда заключение органов внутренних 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 соответству-
ющие документы и на их основе составляют письменное заключение по делу, которое пред-
ставляется в суд.



Н.  В.  Васильчикова.  «Гражданское процессуальное право. Шпаргалка»

17

 
13. Понятие лиц, участвующих в

деле. Гражданская процессуальная
правоспособность и дееспособность

 
В соответствии со ст. 36 ГПК РФ гражданско-процессуальная правоспособность при-

знается в равной мере за всеми гражданами и организациями. Согласно законодательству
РФ правом на судебную защиту прав, свобод и законных интересов пользуются все субъекты
права.

Правоспособность гражданина возникает с момента рождения, правоспособность
юридического лица – с момента государственной регистрации.

Гражданско-процессуальная правоспособность имеет самостоятельный характер и не
зависит от правоспособности в материальном праве. Известно, что в порядке гражданского
судопроизводства защищаются различные права и охраняемые законом интересы, вытекаю-
щие из различных правоотношений. Поэтому очевидно, что гражданская правоспособность
не может иметь определяющего значения для всех этих дел. Помимо этого, процессуальная
правоспособность суда, прокуратуры, свидетелей, экспертов и некоторых других участни-
ков процесса не связана с их гражданской правоспособностью.

Гражданско-процессуальная дееспособность определяется как способность сво-
ими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязан-
ности и поручать ведение дела в суде представителю. Дееспособность для граждан наступа-
ете момента совершеннолетия. Гражданско-процессуальная дееспособность тесно связана
с гражданской дееспособностью, но ей нетождественна. В гражданском процессе рассмат-
риваются дела, возникающие не только из гражданского права, но и из семейной, жилищ-
ной, трудовой и прочих отраслей, а там понятие гражданской дееспособности может быть
другим.

Граждане и организации в процессе выступают не только в качестве сторон, но могут
быть свидетелями, экспертами, и как раз это участие, строго с категорией 18-летнего воз-
раста не связано. Несмотря на несовпадение гражданско-процессуальной и гражданской
правоспособностей, понятие гражданской правоспособности имеет огромное значение для
регулирования гражданско-процессуальных отношений. ГПК РФ устанавливает специаль-
ные правила для несовершеннолетних лиц, участвующих в судебном заседании. Граждан-
ско-процессуальная правоспособность определяет, что представление интересов лиц, не
достигших 14 лет, осуществляют в суде их законные представители. Права и интересы лиц
в возрасте от 14 до 18 лет, а также лиц ограниченных в дееспособности защищают в суде их
родители или попечители, но суд обязан привлекать к участию в деле и несовершеннолет-
них. Несовершеннолетние могут лично защищать в суде свои права в случаях, предусмот-
ренных законом (например, когда решается вопрос о распоряжении несовершеннолетним
собственным заработком).

Процессуальная дееспособность гражданина прекращается либо с его смертью,
либо с признанием его в судебном порядке недееспособным.
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14. Стороны

 
Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик. Лицо, в

интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой нару-
шенных прав, свобод и законных интересов этого лица, извещается судом о возникшем про-
цессе и участвует в нем в качестве истца.

Стороны пользуются равными процессуальными правами и обязанностями и имеют
равные процессуальные права и обязанности (ст. 38 ГПК РФ).

Признаки сторон:
1) наличие это предполагаемых участников спорного материального правоотношения.

Предполагаемые, потому что не всегда они становятся сторонами, так как им могут и не
принадлежать права о защите, которые они требуют. Процесс определения сторон называ-
ется легитимацией, узаконением. Предположение суда служит посылкой для возбуждения
гражданского дела;

2) юридическая материально– и процессуально-правовая заинтересованность в деле.
Материально-правовая заинтересованность состоит в том, что вынесенное судом решение
отразится на объеме прав и обязанностей каждой стороны. Процессуальная заинтересован-
ность проистекает из материальной. Истец заинтересован в вынесении решения об удовле-
творении иска, ответчик заинтересован в неудовлетворении иска;

3) более широкий круг прав по сравнению с другими лицами, участвующими в деле.
У сторон объем прав по сравнению с другими участниками расширяется в связи с вопросом
о распоряжении предметом спора: право истца увеличить или уменьшить размер искового
требования, изменить предмет или основание иска, отказаться от иска; ответчик может при-
знать иск; стороны могут заключить мировое соглашение;

4) обязательность для сторон решения, вступившего в законную силу. На стороны рас-
пространяются материально– и процессуально– правовые последствия решения, вступив-
шего в законную силу;

5) обязанность нести судебные расходы по делу, т. е. обязанность уплатить государ-
ственную пошлину и возместить издержки, связанные с рассмотрением дела. Стороны
имеют материально-правовую заинтересованность, поэтому и несут судебные расходы.

Сторонами в гражданском процессе являются лица, участвующие в деле для
защиты своих субъективных прав, это предполагаемые субъекты спорного материального
правоотношения, имеющие в деле материальную и процессуально-правовую заинтересо-
ванность.

Права и обязанности:
1) право знакомиться с материалами дела, делать выписки, снимать копии, заявлять

отводы, представлять доказательства, участвовать в их исследовании, задавать вопросы сви-
детелям и экспертам, давать устные и письменные объяснения суду;

2) право закончить дело мировым соглашением;
3) право истца изменить основание, предмет и размер иска;
4) ответчик может признать иск.
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15. Третьи лица

 
Третьими лицами называются субъекты гражданских процессуальных правоотно-

шений, которые вступают в возбужденное гражданское дело в суде в качестве сторон для
защиты личных субъективных прав и охраняемых законом интересов.

Заинтересованность третьих лиц 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 осно-
ванием 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.

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

цессуальных правоотношений, которые вступают в возбужденное в суде дело, предъявив
иск на предмет спора к одной ил и двум сторонам, с целью защитить личные субъективные
материальные права или охраняемые законом интересы;

2) третьи лица, не предъявляющие самостоятельных требований. Субъекты граждан-
ских процессуальных правоотношений, которые принимают участие в процессе по делу на
стороне истца или ответчика с целью защиты своих субъективных прав и интересов.

Процессуальный порядок вступления первой категории третьих лиц в процесс:
1) они вступаются в процесс по собственной инициативе, деятельность суда ограни-

чивается их выявлением и извещением;
2) вступление в процесс третьих лиц происходит путем предъявления иска;
3) 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.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора,
могут вступить в процесс на стороне истца или ответчика до принятия судом решения, если
решение 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, проку-
рора или по инициативе суда. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований,
пользуются процессуальными правами и исполняют процессуальные обязанности стороны,
кроме права на изменение 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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16. Участие прокурора в гражданском процессе

 
Прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением о защите прав и интересов

других лиц – граждан, государства, государственных предприятий и организаций. Такое
обращение возможно в делах, подведомственных гражданскому судопроизводству, иско-
вого, административно-правовых отношений ив делах особого производства и наступает
тогда, когда этого требует защита прав и законных интересов граждан и государственных
интересов.

Возбуждение прокурором гражданского процесса по делу в суде первой инстанции
наступает вследствие подачи в суд соответствующего процессуального документа: в делах
искового производства – искового заявления, в делах административно-правовых отноше-
ний и особого производства – заявления.

Для обеспечения надлежащего выполнения прокурором своих процессуальных функ-
ций ему предоставляют широкие процессуальные права и возлагают на него соответствую-
щие процессуальные обязанности. Прокурор может заявлять ходатайства о привлечении к
участию в деле всех заинтересованных лиц и о востребовании всего необходимого матери-
ала, подавать заявления об обеспечении доказательств иска и розыска ответчика, а также
многие другие процессуальные права.

Участие прокурора в суде кассационной инстанции, а также в процессе проверки
законности и обоснованности судебных решений и постановлений, которые не вступили в
законную силу, направлено на защиту прав граждан и государственных интересов, содей-
ствует выполнению требований закона о всестороннем, полном и объективном рассмотре-
нии дел и постановлению судебных решений, которые основываются на законе.

Участие прокурора в стадии пересмотра дела в порядке надзора. Протест в порядке
надзора выполняется так же, как и в случае кассационного представления.

Прокурор не имеет права принимать решения по гражданскому делу. В связи с этим
он включен лишь в состав лиц, участвующих в деле.

В частности, прокурор вправе знакомиться с материалами любого дела в суде и заяв-
лять протесты на судебные решения независимо от участия в деле.

Прокурор участвует в процессе как по собственной инициативе, так и по инициативе
суда в любой его стадии и по любому делу. Участие прокурора в деле обязательно тогда,
когда оно предусмотрено законом или его необходимость признана судом.

Законодательство предусматривает две формы участия прокурора в любой стадии про-
цесса:

1) возбуждение производства;
2) вступление в процесс, начавшийся по инициативе других лиц, для дачи заключения

по делу.
При предъявлении иска прокурор занимает в деле положение истца в процессуальном

смысле этого термина. Поэтому прокурор не может распоряжаться материальным правом.
В частности, прокурор не может заключить мировое соглашение.
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17. Участие государственных органов в

охране нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и охраняемых законом интересов

 
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.

Субъектами защиты прав других лиц и интересов государства могут быть те
органы государственного управления, участие которых в гражданском процессе обусловли-
вается необходимостью осуществления ими своей компетенции в сфере исполнительно-рас-
порядительной деятельности.

Так, государственная налоговая инспекция может взимать с граждан в бюджет в судеб-
ном порядке недоимки по налогам и другим обязательным платежам, а также суммы штра-
фов и других финансовых санкций.

Формы участия государственных органов, органов местного самоуправления, органи-
заций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняе-
мые 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:

а) прямого указания закона на возможность возбуждения дела в суде;
б) заинтересованности данного органа или лица в вынесении судебного решения;
в) 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
процессони могут по собственной инициативе, по инициативе участников дела, по иници-
ативе суда.

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

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

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

3) оценка заключения прокурора, и заключения иных органов судом в совокупности с
другими материалами дела. Но ни одно из заключений обязательным для суда не является.
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18. Понятие, цели и виды

представительства в гражданском процессе
 

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное уча-
стие в деле гражданина не лишает его права по этому делу иметь представителя. Дела орга-
низаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им
федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо
представители.

Представителями могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом
оформленные полномочия на ведение дела.

Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у
ответчика, местожительство которого неизвестно, а также в других, предусмотренных зако-
ном случаях.

Права, свободы и законные интересы недееспособных или не обладающих полной
дееспособностью граждан в суде защищают их родители, усыновители, опекуны, попечи-
тели и т. д.

Полномочие на ведение дел дает право на совершение практически всех действий,
за исключением указанных в законе – предъявлять доказательства, заявлять ходатайства,
доводы, участвовать в прениях.

Основания и виды представительства в суде. Личное ведение дел порой связано
с определенными неудобствами, поэтому можно доверить ведение дела доверенному лицу
(представителю). Представительство – деятельность представителя в процессе в интере-
сах другого лица. Закон дает право гражданам вести дела лично или через представителя.
Недееспособные – только через представителя.

Виды представительства:
1) договорное, основанное на соглашении сторон. Адвокаты представляют граждан и

юридических лиц;
2) общественное (представительство профсоюзами или общественными объединени-

ями);
3) законное (представительство граждан, не обладающих гражданской правоспособно-

стью, недееспособных несовершеннолетних (родители, усыновители, опекуны)). Полномо-
чия должны быть выражены в доверенности, удостоверенной нотариально, либо организа-
цией, в которой работает или учится доверитель, жилищно-эксплутационной организацией
по местожительству доверителя, стационарно-лечебного учреждения, в котором находится
на лечении доверитель и т. д. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы.

Представителями могут быть:
1) адвокаты;
2) работники государственных предприятий по делам государственных предприятий;
3) уполномоченные профсоюзов по делам рабочих;
4) уполномоченные организаций, если они имеют право на защиту интересов членов

организации или других лиц;
5) один из соучастников по поручению других соучастников;
6) лица, допущенные судом к представительству.
Не могут быть представителями судьи, следователи, прокуроры.
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19. Полномочия судебных

представителей и их оформление
 

Полномочия. Для совершения представителем процессуальных действий не требу-
ется специального указания доверителя об этом в выданной представителю доверенности,
а равно в устном заявлении доверителя, занесенном в протокол судебного заседания, или в
его письменном заявлении, приобщенном к материалам дела. Представитель вправе знако-
миться с материалами дела, заявлять ходатайства и возражать против ходатайств, заявлен-
ных лицами, участвующими в деле, заявлять отводы составу суда, представлять и участво-
вать в исследовании доказательств, высказывать свое мнение, приводить свои доводы.

Оформление. Полномочия представителя на ведение дел в суде должны быть выра-
жены в доверенности, выданной представляемым лицом, участвующим в деле, или органи-
зацией. Лицо, участвующее в деле, может заявить в суде лично о наделении своего пред-
ставителя полномочиями по ведению дела. Соответствующее ходатайство, сделанное устно,
заносится в протокол судебного заседания, а в письменном заявлении – приобщается к мате-
риалам дела.

Согласно Гражданскому кодексу РФ доверенность – это письменное уполномочие,
выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.
Срок действия доверенности не может превышать 3 лет. Если срок в доверенности неуказан,
она действует 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 кото-
рые 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.

Для подтверждения полномочий руководителей организаций, действующих от имени
организаций, суду представляются должностные удостоверения, копии протоколов собра-
ний учредителей (участников) юридических лиц или приказов руководящих органов орга-
низаций (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.

Полномочия законных представителей подтверждаются:
1) родителями, представляющими суду документы, подтверждающие их родство с

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

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

и попечительства.
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20. Понятие и виды судебной подведомственности

 
Подведомственность в гражданском процессе понимается как круг юридических

дел (в большинстве своем споры о праве), разрешение которых отнесено к ведению судов
общей юрисдикции, т. е. подведомственность может быть определена как компетенция судов
общей юрисдикции.

Разграничение компетенции между органами государства называется подведомствен-
ностью. Гражданская юрисдикция, или подведомственность, определяет круг гражданских
дел, решение которых отнесено к органам государства (судам, арбитражным судам, обще-
ственных организаций), смешанным органам (комиссиям по рассмотрению трудовых спо-
ров), третейским судам.

В зависимости от того, относит ли закон решение споров к ведению исключительно
одних определенных органов или к компетенции нескольких при допущении выбора истца
по согласию сторон и недопущении этого, подведомственность делится на такие виды,
как:

1) исключительная;
2) альтернативная;
3) договорная;
4) императивная (когда дело рассматривается несколькими органами в определенной

последовательности).
Также в зависимости от того, относит ли закон конкретную категорию исключительно

к компетенции одного органа или допускает возможность рассмотрения конкретного дела
в нескольких юрисдикционных органах, подведомственность может иметь единичный или
множественный характер. Например, дела о лишении родительских прав рассматриваются
только в судах общей компетенции, т. е. подведомственность в данном случае носит единич-
ный характер.

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 добровольному
соглашению граждан. Исключение: не могут передаваться третейским судам трудовые и
семейные споры;

2) императивная. Для данных правил характерна возможность рассмотрения граждан-
ского дела в нескольких юрисдикционных органах, причем в определенной законом после-
довательности;

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 предусматривает, что недвижимое имуще-
ство, не имеющее хозяина, должно быть прежде всего выявлено и поставлено на учет в мест-
ной администрации, и только по истечении 1 года у держателей появляется право на подачу
заявления о признании имущества бесхозяйным;

4) альтернативная. В соответствии с ее правилами заинтересованным лицам принадле-
жит право выбора, обратиться за разрешением спора непосредственно в суд либо обратиться
к вышестоящему органу или должностному лицу.
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21. Понятие и вид подсудности

 
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).

1. Территориальная подсудность (горизонтальная). С помощью правил террито-
риальной подсудности происходит распределение гражданских дел между судами одного
уровня (звена). Виды территориальной подсудности:

1) общая территориальная подсудность. Исковое заявление подается по местожи-
тельству или местонахождению ответчика;

2) альтернативная. В соответствии с правилами альтернативной территориальной
подсудности истец по своему выбору из нескольких предусмотренных законом вариантов
определяет место рассмотрения спора. Правила альтернативной территориальной подсуд-
ности характеризуются тем, что:

а) данные правила являются льготой либо для определенных лиц, либо для определен-
ной категории дел;

б) в числе предлагаемых законом вариантов всегда присутствуют правила общей тер-
риториальной подсудности;

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

3) исключительная территориальная подсудность. Данные правила допускают рас-
смотрение гражданских дел, только в судебных органах, точно указанных в законе, т. е.,
исключена возможность рассмотрения данных гражданских дел в других судебных органах.
Категории исключительной территориальной подсудности:

а) 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;

б) подсудность связанных между собою дел устанавливается в соответствии с прави-
лами указанной статьи: иск к нескольким ответчикам, находящимся (проживающим) в раз-
ных местах, предъявляется по местонахождению одного из них, это место определяет истец;
встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального иска; граждан-
ский иск, заявленный в уголовном деле, рассматривается вместе с данным уголовным делом;
правила подсудности определяются по правилам УПК РФ. Но если гражданский иск выде-
лили из уголовного дела или он не заявлен, то подсудность устанавливается по правилам
ГПК РФ; иск третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, предъявляется по
месту рассмотрения спора между первоначальными сторонами.

2. Родовая подсудность. С помощью правил родовой подсудности гражданские дела
распределяются между различными звеньями судебной системы.
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22. Порядок разрешения вопросов о

подсудности. Изменение подсудности
 

Гражданские дела, подсудные мировому судье. ГПК РФ определяет родовую под-
судность гражданских дел мировому судье, который рассматривает дела только в качестве
суда первой инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении принятых
им и вступивших в законную силу решений. К подсудности мирового судьи относится
самая многочисленная в судебной практике разновидность гражданских дел: дела по спо-
рам, возникающим из семейно-правовых отношений; дела по имущественным спорам, не
вытекающим из семейных и трудовых правоотношений, рассматриваются мировым судьей
при цене иска, не превышающей 500 МРОТ, установленных законом на момент подачи заяв-
ления; дела об индивидуальных трудовых спорах, за исключением дел о восстановлении на
работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров; дела по искам; постоянное дви-
жение и развитие об изменении даты и формулировки причин увольнения; о снятии дисци-
плинарного взыскания; о выплате неначисленной заработной платы; о взыскании с работ-
ника ущерба, причиненного имуществу предприятия, учреждения, организации, и др.
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