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РАЗВОД: АЛИМЕНТЫ, РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА:
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДАТЬ ИСК В СУД?

М.Н. ДОЛГОВА

Долгова Марина Николаевна - практикующий юрист ООО "Межрегиональная юридическая
консультация" - www.jurbuh.ru; автор книг по актуальным вопросам правоприменения российского
законодательства:

- "Новые правила предоставления жилых помещений нуждающимся",
- "Материальная ответственность работника и работодателя",
- "Как купить квартиру без проблем",
- "Сделки с недвижимостью. Консультации практикующего юриста" и др.

Глава 1. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА

Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния (далее
- загс) (ст. 1 Семейного кодекса РФ, далее - СК РФ). Так называемый гражданский брак в
соответствии с законом не является браком и не несет за собой тех правовых последствий,
которые урегулированы российским законодательством. Тем самым в настоящей книге речь будет
идти исключительно о браке, зарегистрированном в установленном законом порядке.

Прекращение правоотношений между супругами, возникших из зарегистрированного в
установленном законом порядке брака, может произойти по различным основаниям - юридическим
фактам, к ним можно отнести:

1) смерть супруга (или объявление его умершим).
Объявление гражданина умершим происходит в судебном порядке в соответствии со ст. 45

Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ). Гражданин может быть объявлен судом умершим, если
в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он
пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать
его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями,
может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания
военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную
силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина,
пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти
этого гражданина день его предполагаемой гибели.

В случае смерти одного из супругов или объявления его умершим не требуется как-то
специально оформлять прекращение брака, брак считается прекращенным с момента смерти
супруга или с момента вступления в законную силу решения суда об объявлении супруга
умершим. При этом доказательством прекращения брака будет являться свидетельство о смерти
супруга либо вступившее в законную силу решение суда об объявлении его умершим
соответственно. На основании указанного решения суда органами загса выдается свидетельство о
смерти супруга, таким образом происходит ее государственная регистрация;

2) расторжение брака (в судебном порядке или через органы загса).
Расторжение брака (развод) предполагает его прекращение при жизни обоих супругов.
Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих

супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным.
Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния (загса), а в

случаях, предусмотренных законом, - в судебном порядке. При этом муж не имеет права без
согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение
года после рождения ребенка. Это положение распространяется и на случаи, когда ребенок
родился мертвым или умер до достижения им возраста одного года.

1.1. Расторжение брака в органах загса

В органах загса расторжение брака производится в следующих случаях:
1) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих

несовершеннолетних детей.
Расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих

несовершеннолетних детей, в силу п. 1 ст. 19 СК РФ производится в органах загса независимо от
наличия либо отсутствия между супругами спора о разделе имущества, являющегося их общей
совместной собственностью, о выплате средств на содержание нетрудоспособного нуждающегося
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супруга. Исключение составляют случаи, когда один из супругов, несмотря на отсутствие у него
возражений, уклоняется от расторжения брака, например отказывается подать совместное
заявление о расторжении брака либо отдельное заявление в случае, когда он не имеет
возможности лично явиться в орган загса для подачи совместного заявления (п. 2 ст. 21 СК РФ, ст.
33 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния") (п. 2
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

Основанием для государственной регистрации расторжения брака является:
- совместное заявление о расторжении брака супругов, не имеющих общих детей, не

достигших совершеннолетия.
В совместном заявлении о расторжении брака супруги должны подтвердить взаимное

согласие на расторжение брака и отсутствие у них общих детей, не достигших совершеннолетия.
Если у одного из супругов имеется несовершеннолетний ребенок, родителем или

усыновителем которого не является другой супруг (например, ребенок от предыдущего брака или
ребенок, рожденный вне брака, но не усыновленный), то для расторжения брака в органе загса
препятствий не имеется. Однако следует иметь в виду, что к родным детям в правовых
отношениях приравниваются дети, усыновленные обоими супругами (ст. 137 СК РФ), поэтому если
у супругов имеется несовершеннолетний усыновленный ребенок, то они не могут расторгнуть брак
в органе загса.

В совместном заявлении о расторжении брака также должны быть указаны следующие
сведения:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность
(указывается по желанию каждого из супругов), место жительства каждого из супругов;

- реквизиты записи акта о заключении брака;
- фамилии, которые избирает каждый из супругов при расторжении брака.
Супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на другую, вправе и после

расторжения брака сохранить данную фамилию, или по его желанию при государственной
регистрации расторжения брака ему присваивается добрачная фамилия;

- реквизиты документов, удостоверяющих личности супругов.
Супруги, желающие расторгнуть брак, подписывают совместное заявление и указывают дату

его составления.
В случае, если один из супругов не имеет возможности явиться в орган загса для подачи

совместного заявления, волеизъявление супругов может быть оформлено отдельными
заявлениями о расторжении брака. При этом подпись такого заявления супруга, не имеющего
возможности явиться в орган загса, должна быть нотариально удостоверена.

В целях предоставления срока на обдумывание принятого решения и защиты интересов
супруга в случае недобросовестности действий другого супруга расторжение брака и
государственная регистрация его расторжения производятся в присутствии хотя бы одного из
супругов по истечении месяца со дня подачи супругами совместного заявления о расторжении
брака.

Государственная пошлина за государственную регистрацию расторжения брака, включая
выдачу свидетельств, при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних
детей, составляет по 200 рублей с каждого из супругов (подп. 2 п. 1 ст. 333.26 НК РФ);

2) по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих
несовершеннолетних детей, если другой супруг:

- признан судом безвестно отсутствующим.
В соответствии со ст. 42 ГК РФ гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц

признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания.

При этом при невозможности установить день получения последних сведений об
отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается
первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об
отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года.

Для признания гражданина безвестно отсутствующим в первую очередь следует подать
заявление о розыске такого гражданина в милицию. Органы милиции должны в этом случае
принять меры и выдать вам справку. С данной справкой вы можете обратиться в суд (общей
юрисдикции) с заявлением о признании гражданина безвестно отсутствующим.

Суд рассматривает данное заявление в течение одного года со дня подачи заявления. В
случае положительного результата вы можете обратиться с данным решением суда в органы загса
и расторгнуть брак с безвестно отсутствующим супругом.
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                                  В ________________ районный суд г. Москвы
                                  Адрес суда: _____________________________
                                  От Ф.И.О., проживающей по адресу: _______

                               Заявление
               о признании гражданина безвестно отсутствующим

    Я, Ф.И.О., паспорт: серия ______ N ___________, выданный "____" _______
__________ года, кем ____________________, код подразделения: ____________,
являюсь супругой Ф.И.О., "____" года рождения.
    "____" ______ года мой муж, Ф.И.О., собрал свои вещи и ушел из дома, не
сказав куда. Начиная с осени __________ года Ф.И.О. больше мне и моим детям
не звонил, с тех пор местонахождение Ф.И.О. мне неизвестно.
    С  этого  дня  о судьбе  моего  супруга,  Ф.И.О., я ничего не знаю, его
поиски результатов не дали.
    Я  и  моя  семья  неоднократно  обращались  в  органы  внутренних дел с
просьбой  разыскать  моего  супруга, Ф.И.О., однако безрезультатно (справка
б/н от ____________ года).
    Признание моего супруга, Ф.И.О., безвестно отсутствующим необходимо мне
для расторжения брака и снятия его  в последующем с регистрационного  учета
по месту жительства по адресу: ___________________________________________,
для  последующей приватизации  данной квартиры. Кроме  того, я по настоящее
время  вынуждена  оплачивать  коммунальные  платежи и  квартплату  за моего
супруга.   Мой супруг,  Ф.И.О.,   постоянно  зарегистрирован  в   квартире,
расположенной по адресу: _________________________________________________.
    В соответствии со ст. 43 ГК РФ, ст. 276 ГПК РФ

                                    ПРОШУ:

    1) признать гр., Ф.И.О., "___"________________ года рождения, безвестно
отсутствующим.

    Приложение:
    1. Копия справки от ___________ года б/н.
    2. Копия свидетельства о заключении брака.
    3. Копия финансово-лицевого счета.
    4. Выписка из домовой книги.
    5. Копия квитанции об уплате гос. пошлины.
    6. Копия заявления.

    "____" _____________ 200__ г.                    Подпись ______________

Гражданин, признанный судом безвестно отсутствующим, может в любой момент обратиться
в суд с заявлением об отмене указанного выше решения.

В случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом безвестно
отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак может быть восстановлен
органом загса по совместному заявлению супругов. Однако брак не может быть восстановлен,
если другой супруг вступил в новый брак.

Восстановление брака органом загса имеет обратную силу. Брак считается
восстановленным с момента его заключения, а не с момента восстановления, в результате чего
супруги признаются состоящими в браке с момента государственной регистрации заключения
брака.

Гражданин, супруг которого отсутствует, может расторгнуть брак и в судебном порядке.
Учитывая, что в силу п. 2 ст. 19 СК РФ расторжение брака с лицами, признанными безвестно

отсутствующими, независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей,
производится в органах загса, при обращении с таким иском к лицу, в отношении которого в
течение года в месте его жительства отсутствуют сведения о месте его пребывания, судья
разъясняет истцу порядок признания граждан безвестно отсутствующими (ст. 42 ГК РФ).

Однако, если супруг не желает обращаться в суд с заявлением о признании другого супруга
безвестно отсутствующим, судья не вправе отказать в принятии искового заявления о
расторжении брака, а должен рассмотреть иск на общих основаниях (п. 6 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15);

- признан судом недееспособным.
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Недееспособным гражданин может быть признан только по решению суда в случае, если он
вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или
руководить ими. Над недееспособным гражданином устанавливается опека.

Недееспособный гражданин, признанный таковым судом, приобретает полную
дееспособность исключительно на основании решения суда.

При этом следует иметь в виду, что предусмотренный законом порядок расторжения брака в
органах загса с лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического
расстройства, не распространяется на случаи расторжения брака с лицами, ограниченными судом
в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами. В этих случаях расторжение брака по искам, предъявленным к указанным лицам, а
также по искам этих лиц производится в общем порядке (п. 3 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 05.11.1998 N 15);

- осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.
Основанием для государственной регистрации расторжения брака является:
- заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, и вступившее в законную

силу решение (приговор) суда в отношении другого супруга, если он признан судом безвестно
отсутствующим, признан судом недееспособным или осужден за совершение преступления к
лишению свободы на срок свыше трех лет.

В заявлении о расторжении брака должны быть указаны следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность

(указывается по желанию заявителя), место жительства супруга, желающего расторгнуть брак;
- основание для расторжения брака (вступившее в законную силу решение (приговор) суда в

отношении другого супруга, если он признан судом безвестно отсутствующим, признан судом
недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше
трех лет);

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, последнее известное место
жительства другого супруга;

- реквизиты записи акта о заключении брака;
- фамилия, которую избирает супруг, желающий расторгнуть брак.
Супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на другую, вправе и после

расторжения брака сохранить данную фамилию, или по его желанию при государственной
регистрации расторжения брака ему присваивается добрачная фамилия;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность супруга, желающего расторгнуть брак;
- место жительства опекуна недееспособного супруга или управляющего имуществом

безвестно отсутствующего супруга либо место нахождения исполняющего наказание учреждения,
в котором осужденный супруг отбывает наказание.

Супруг, желающий расторгнуть брак, подписывает заявление и указывает дату его
составления.

Одновременно с заявлением о расторжении брака должны быть предъявлены:
- решение суда о признании другого супруга безвестно отсутствующим или недееспособным

либо приговор суда об осуждении другого супруга к лишению свободы на срок свыше трех лет;
- документ, удостоверяющий личность заявителя.
Государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов

производится в его присутствии по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении
брака.

Орган загса, принявший заявление о расторжении брака, извещает в трехдневный срок
супруга, отбывающего наказание, либо опекуна недееспособного супруга или управляющего
имуществом безвестно отсутствующего супруга, а в случае их отсутствия орган опеки и
попечительства о поступившем заявлении и дате, назначенной для государственной регистрации
расторжения брака.

В случае, если брак расторгается с недееспособным или осужденным к лишению свободы на
срок свыше трех лет супругом, в извещении также указывается на необходимость сообщить до
даты, назначенной для государственной регистрации расторжения брака, фамилию, которую он
избирает при расторжении брака.

Государственная пошлина за государственную регистрацию расторжения брака, включая
выдачу свидетельств, при расторжении брака по заявлению одного из супругов в случае, если
другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за
совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, составляет по 100 рублей
(подп. 2 п. 1 ст. 333.26 НК РФ).

Государственная регистрация расторжения брака производится органом загса по месту
жительства супругов (одного из супругов) или по месту государственной регистрации заключения
брака.
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При этом органы местного самоуправления муниципальных образований, на территориях
которых отсутствуют органы загса, могут наделяться законом субъекта РФ полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том числе органы местного
самоуправления сельских поселений - на государственную регистрацию расторжения брака.

В запись акта о расторжении брака вносятся следующие сведения:
- фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата и место рождения,

гражданство, национальность (вносится по желанию заявителя), место жительства каждого из лиц,
расторгнувших брак;

- дата составления, номер записи акта о заключении брака и наименование органа загса, в
котором произведена государственная регистрация заключения брака;

- сведения о документе, являющемся основанием для государственной регистрации
расторжения брака;

- дата прекращения брака;
- реквизиты документов, удостоверяющих личности расторгнувших брак;
- серия и номер свидетельства о расторжении брака.
Дата прекращения брака в записи акта о расторжении брака указывается в соответствии с

Семейным кодексом РФ (ст. 25, п. 3 ст. 169 СК РФ).
Брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной регистрации

расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния. Основаниями для
государственной регистрации расторжения брака в органах загса являются: совместное заявление
супругов; заявление одного из супругов, если другой супруг признан судом недееспособным,
безвестно отсутствующим или осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет (см. выше).

Свидетельство о расторжении брака содержит следующие сведения:
- фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата и место рождения,

гражданство, национальность (если это указано в записи акта о расторжении брака) каждого из
лиц, расторгнувших брак;

- сведения о документе, являющемся основанием для государственной регистрации
расторжения брака;

- дата прекращения брака;
- дата составления и номер записи акта о расторжении брака;
- место государственной регистрации расторжения брака (наименование органа загса,

которым произведена государственная регистрация расторжения брака);
- фамилия, имя, отчество лица, которому выдается свидетельство о расторжении брака;
- дата выдачи свидетельства о расторжении брака.
Свидетельство о расторжении брака выдается органом загса каждому из лиц, расторгнувших

брак.
После государственной регистрации расторжения брака и выдачи соответствующих

свидетельств в паспортах или иных документах, удостоверяющих личность супругов,
производится отметка о расторжении брака. При этом если государственная регистрация
расторжения брака производится в отсутствие одного из супругов, то отметка о расторжении брака
в его паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, производится органом загса при
выдаче ему свидетельства о расторжении брака.

В соответствии со ст. 20 СК РФ споры о разделе общего имущества супругов, выплате
средств на содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры о детях,
возникающие между супругами, один из которых признан судом недееспособным или осужден за
совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, рассматриваются в
судебном порядке (смотрите далее в настоящей книге) независимо от расторжения брака в
органах загса.

1.2. Расторжение брака в судебном порядке

Расторжение брака в суде происходит путем искового производства.
Расторжение брака в судебном порядке производится в следующих случаях:
1) при взаимном согласии супругов на расторжение брака:
- при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей (за исключением случаев

признания одного из супругов судом безвестно отсутствующим, недееспособным либо осуждения
его за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, см. выше);

- в случаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от
расторжения брака в органе загса (отказывается подать заявление, не желает явиться для
государственной регистрации расторжения брака и другое).

Порядок расторжения брака при взаимном согласии супругов на расторжение брака является
упрощенным.
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В соответствии со ст. 23 СК РФ при наличии взаимного согласия на расторжение брака
супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, уклоняющихся от
расторжения брака в органах загса, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.

Супруги вправе представить на рассмотрение суда соглашение о детях (с кем из них будут
проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей, о
размерах этих средств и т.п.). При отсутствии такого соглашения либо в случае, если соглашение
нарушает интересы детей, суд принимает меры к защите их интересов в порядке,
предусмотренном законом. В частности, суд обязан определить, с кем из родителей будут
проживать несовершеннолетние дети после развода; определить, с кого из родителей и в каких
размерах взыскиваются алименты на их детей.

Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами
заявления о расторжении брака;

2) при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака.
Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что

дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.
При принятии искового заявления о расторжении брака судье необходимо учитывать, что

согласно ст. 17 СК РФ муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении
брака во время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. Это
положение распространяется и на случаи, когда ребенок родился мертвым или умер до
достижения им возраста одного года. При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о
расторжении брака судья отказывает в принятии искового заявления, а если оно было принято,
суд прекращает производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 134, абзац 2 ст. 220 ГПК РФ). Указанные
определения не являются препятствием к повторному обращению в суд с иском о расторжении
брака, если впоследствии отпали обстоятельства, указанные выше (п. 1 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить
разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. Меры к
примирению супругов могут быть приняты судом как в ходе подготовки дела к судебному
разбирательству, так и в судебном заседании.

В зависимости от обстоятельств дела суд вправе по просьбе супруга или по собственной
инициативе откладывать разбирательство дела с назначением срока для примирения несколько
раз с тем, однако, чтобы в общей сложности период времени, предоставляемый супругам для
примирения, не превышал установленный законом максимальный трехмесячный срок.

Срок, назначенный для примирения, может быть сокращен, если об этом просят стороны, а
причины, указанные ими, будут признаны судом уважительными. В этих случаях должно быть
вынесено мотивированное определение.

Определение суда об отложении разбирательства дела для примирения супругов не может
быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, так как оно не исключает
возможности дальнейшего движения дела (п. 2 ч. 1 ст. 371 ГПК РФ).

Если после истечения назначенного судом срока примирение супругов не состоялось и хотя
бы один из них настаивает на прекращении брака, суд расторгает брак (п. 10 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались
безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака.

При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение
суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке
выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о
размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов.

В случае, если отсутствует соглашение между супругами по указанным выше вопросам, а
также в случае, если установлено, что данное соглашение нарушает интересы детей или одного из
супругов, суд обязан:

- определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода;
- определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей.
Требование о взыскании алиментов на детей может быть заявлено и супругом одновременно

с иском о расторжении брака. В случае, если такое требование заявлено, однако другая сторона
оспаривает запись об отце или матери ребенка в актовой записи о рождении, суду следует
обсудить вопрос о выделении указанных требований из дела о расторжении брака для их
совместного рассмотрения в отдельном производстве (ст. 151 ГПК РФ, п. 13 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15);

- по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их
совместной собственности.
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Решая вопрос о возможности рассмотрения в бракоразводном процессе требования о
разделе общего имущества супругов, необходимо иметь в виду, что в случаях, когда раздел
имущества затрагивает интересы третьих лиц (например, когда имущество является
собственностью крестьянского (фермерского) хозяйства либо собственностью жилищно-
строительного или другого кооператива, член которого еще полностью не внес свой паевой взнос,
в связи с чем не приобрел право собственности на соответствующее имущество, выделенное ему
кооперативом в пользование, и т.п.), суду в соответствии с п. 3 ст. 24 СК РФ необходимо обсудить
вопрос о выделении этого требования в отдельное производство.

Однако, если при рассмотрении дела о расторжении брака и разделе имущества супругов (в
случаях, когда они полностью не выплатили пай за предоставленные кооперативом в пользование
квартиру, дачу, гараж, другое строение или помещение) одна из сторон просит определить, на
какую долю паенакопления она имеет право, не ставя при этом вопроса о разделе пая, суд вправе
рассмотреть такое требование, не выделяя его в отдельное производство, при условии, что
отсутствуют другие лица, имеющие право на паенакопления, поскольку этот спор не затрагивает
прав кооператива.

Правило, предусмотренное п. 3 ст. 24 СК РФ, о недопустимости раздела имущества супругов
в бракоразводном процессе, если спор о нем затрагивает права третьих лиц, не распространяется
на случаи раздела вкладов, внесенных супругами в кредитные организации за счет общих
доходов, независимо от того, на имя кого из супругов внесены денежные средства, поскольку при
разделе таких вкладов права банков либо иных кредитных организаций не затрагиваются.

Если же третьи лица предоставили супругам денежные средства и последние внесли их на
свое имя в кредитные организации, третьи лица вправе предъявить иск о возврате
соответствующих сумм по нормам ГК РФ, который подлежит рассмотрению в отдельном
производстве. В таком же порядке могут быть разрешены требования членов крестьянского
(фермерского) хозяйства и других лиц к супругам - членам крестьянского (фермерского) хозяйства.

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их несовершеннолетних
детей, в силу п. 5 ст. 38 СК РФ считаются принадлежащими детям и не должны учитываться при
разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов (п. п. 12, 14
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15);

- по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга,
определить размер этого содержания.

Одновременно с иском о расторжении брака может быть рассмотрено и требование о
признании брачного договора недействительным полностью или в части, поскольку такие
требования связаны между собой (ст. 151 ГПК РФ). Суд вправе в этом же производстве
рассмотреть и встречный иск ответчика о признании брака недействительным (ст. 138 ГПК РФ, п.
11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

При расторжении брака в суде брак прекращается со дня вступления решения суда в
законную силу.

Указанное положение в силу п. 3 ст. 169 СК РФ не распространяется на случаи, когда брак
расторгнут в судебном порядке до 1 мая 1996 года, то есть до дня введения в действие ст. 25 СК
РФ. Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 года, считается прекращенным со дня
государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского
состояния по заявлению как обоих супругов, так и одного из них в соответствии с Кодексом о браке
и семье РСФСР от 30 июля 1969 г. (КоБС РСФСР), подлежащим применению к правоотношениям,
возникшим до вступления в законную силу СК РФ, то есть до 1 мая 1996 года.

Момент вступления судебного решения в законную силу определяется в зависимости от
того, воспользовались ли участвующие в деле лица своим правом на его обжалование в суд
второй инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы решение мирового судьи вступает в
законную силу после рассмотрения районным судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда
не отменено. Если решением районного суда отменено или изменено решение мирового судьи и
принято новое решение, оно вступает в законную силу немедленно.

В случае подачи кассационной жалобы решение суда, если оно не отменено, вступает в
законную силу после рассмотрения дела судом кассационной инстанции.

Апелляционные (кассационные) жалобы могут быть поданы в течение десяти дней со дня
принятия мировым судьей (районным судом соответственно) решения в окончательной форме.
Следовательно, решение суда, если оно не обжалуется сторонами по делу, вступает в законную
силу по истечении десяти дней с момента его принятия.

В соответствии со ст. 199 ГПК РФ решение суда принимается немедленно после
разбирательства дела. Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок
не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела, но резолютивную часть решения
суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела.
Таким образом, начало течения десятидневного срока на подачу апелляционной (кассационной)
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жалобы зависит от того, воспользовался ли судья правом отложить составление мотивированного
решения на срок, который не должен превышать пяти дней.

В случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного
заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении
дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого
решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Также заочное
решение суда может быть обжаловано сторонами в кассационном порядке, заочное решение
мирового судьи - в апелляционном порядке в течение десяти дней по истечении срока подачи
ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в
течение десяти дней со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого
заявления. Соответственно, в случае, если ответчик не подает заявление об отмене заочного
решения и стороны не обжалуют его в суд вышестоящей инстанции, такое заочное решение
вступает в законную силу по истечении семнадцати дней с момента его принятия.

Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
для государственной регистрации актов гражданского состояния.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского
состояния" государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда
производится в органах загса по месту государственной регистрации заключения брака на
основании выписки из решения суда либо по месту жительства бывших супругов (любого из них)
на основании выписки из решения суда и заявления бывших супругов (одного из них) или
заявления опекуна недееспособного супруга. Заявление о государственной регистрации
расторжения брака может быть сделано устно или в письменной форме.

При этом одновременно с заявлением о государственной регистрации расторжения брака
должно быть представлено решение суда о расторжении брака и предъявлены документы,
удостоверяющие личности бывших супругов (одного из супругов).

В случае, если один из бывших супругов зарегистрировал расторжение брака в органе загса,
а другой бывший супруг обращается в тот же орган загса позже, сведения об этом бывшем супруге
вносятся в ранее произведенную запись акта о расторжении брака.

Бывшие супруги (каждый супруг) или опекун недееспособного супруга могут в письменной
форме уполномочить других лиц сделать заявление о государственной регистрации расторжения
брака.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о
расторжении брака направить выписку из этого решения суда в орган загса по месту
государственной регистрации заключения брака.

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака
в органе загса по месту жительства любого из них.

С прекращением брака перестает действовать законный режим имущества супругов (режим
их совместной собственности, при отсутствии брачного договора), однако при условии, что супруги
разделили совместно нажитое в браке имущество. Если бывшие супруги не разделили общее
имущество, то и после развода оно продолжает быть общим с соответствующим правовым
режимом, так как было нажито во время брака. Факт развода без раздела имущества не дает
оснований признать совместную собственность супругов долевой или раздельной собственностью.
К требованиям о разделе совместно нажитого в браке имущества супругов, брак которых
расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. При этом течение такого срока
следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации
расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в
органах загса, а при расторжении брака в суде - со дня вступления в законную силу решения), а со
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 19 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15) (к примеру, бывший супруг распоряжается
общим имуществом без согласия другого супруга). При этом в связи с расторжением брака при
совершении сделки бывшим супругом по распоряжению общим имуществом не может
применяться ст. 35 СК РФ, которая подразумевает изначальное согласие супруга на распоряжение
совместным имуществом. Для совершения одним из бывших супругов сделки по распоряжению
совместно нажитым в браке имуществом требуется ясно выраженное согласие другого супруга.

С прекращением брака также утрачивается право наследовать по закону за бывшим
супругом, получать пенсию в связи с потерей кормильца по установленным законом основаниям и
пр. Разведенный супруг становится бывшим членом семьи и может утратить право проживания в
жилом помещении другого супруга, вселившего его по браку, при условии, что он не является
(со)собственником данного жилья (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ).

Однако при прекращении брака не заканчиваются правоотношения между родителями и
детьми; сохраняется право нетрудоспособного бывшего супруга требовать от другого супруга
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средств на его содержание в установленном законом порядке; по желанию супруга, принявшего
фамилию другого супруга при заключении брака, может быть сохранена брачная фамилия и пр.

1.3. Примеры исковых заявлений

                             В _______________________ районный (городской)
                             суд _______________ области (края, республики)
                             Истец: _______________________________________
                                                 (Ф.И.О., адрес)
                             Ответчик: ____________________________________
                                                 (Ф.И.О., адрес)

                             Исковое заявление
                            о расторжении брака

    "___" _______________ года я вступил(а) в брак с ответчицей(ком) Ф.И.О.
и проживал(а) с ней (ним) совместно до "___"____________ года.
    От  данного  брака  имеется(ются) ребенок (дети) Ф.И.О.,  дата рождения
(свидетельство о рождении серии _____________ N __________, выданное "____"
_________________ года, кем __________).
    Совместная жизнь с ответчицей(ком) не сложилась: _____________________.
                                                       (указать причины)
    Брачные отношения между нами прекращены с _________________ года, общее
хозяйство не ведется.
    Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны.
    Спора о разделе имущества, являющегося нашей совместной собственностью,
нет.
    Соглашение о содержании ребенка (детей) между нами достигнуто.
    В соответствии со ст. 21 Семейного кодекса РФ

                                       ПРОШУ:

    Расторгнуть    брак    между    мной    и    ответчицей(ком)    Ф.И.О.,
зарегистрированный "____" __________ года в ________________________ загсе,
                                                (наименование)
актовая запись N _________________________________________________________.

    Приложение:
    1. Свидетельство о заключении брака.
    2. Справки о зарплате истца и ответчика.
    3. Квитанция госпошлины.
    4. Копия искового заявления.

    Дата __________________                            Подпись ____________

                             В ____________________________________________
                                               (наименование суда)
                             Истец: _______________________________________
                                           (Ф.И.О., место жительства)
                             Ответчик: ____________________________________
                                           (Ф.И.О., место жительства)

                               Исковое заявление
                  о расторжении брака, определении места
                 жительства ребенка и взыскании алиментов

    Между мной, ___________________________, и ____________________________
                      (Ф.И.О. истца)               (Ф.И.О. ответчика)
"___" __________ 20__ г. был зарегистрирован брак в _______________________
                                                     (указать наименование
__________________________________________________________________________.
                   органа загса, зарегистрировавшего брак)
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    От нашего брака родился ребенок (дети) ________________________________
___________________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. ребенка (детей))
года рождения (свидетельство о рождении серии ____________ N _____________,
выданное _____________________).
    Совместная жизнь с ответчиком (ответчицей) не сложилась, так как ______
__________________________________________________________________________.
                          (изложить причины)
    Начиная с "_____" _______________ 20___ г. брачные отношения между нами
фактически прекращены и совместное хозяйство не ведется.
    Примирение  между  мною  и  ответчиком  (ответчицей),  наша  дальнейшая
совместная жизнь и сохранение семьи невозможны.
    Ответчик (ответчица) с расторжением брака ____________________________.
                                                 (согласен, не согласен)
    Соглашение  о  разделе  имущества,  приобретенного  в  период  брака  и
являющегося   общей   совместной   собственностью   супругов,   между  нами
достигнуто.
    По  вопросам,  касающимся  воспитания, образования,  содержания и места
жительства ребенка (детей), соглашения между мной и ответчиком (ответчицей)
не достигнуто.
    Ребенок (дети) должен проживать со мной, поскольку ____________________
                                                           (указать
___________________________________________________________________________
       доводы в пользу совместного проживания истца с ребенком/детьми.
___________________________________________________________________________
     К ним могут быть отнесены: привязанность ребенка к данному родителю,
___________________________________________________________________________
   братьям и сестрам; возраст ребенка; нравственные и иные личные качества
___________________________________________________________________________
   родителей; отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком;
___________________________________________________________________________
  возможности (или их отсутствие) каждого из родителей по созданию ребенку
___________________________________________________________________________
  благоприятных условий для воспитания и развития (род деятельности, режим
___________________________________________________________________________
     работы, материальное и семейное положение родителей); близость к дому
__________________________________________________________________________.
             детского учебного/дошкольного/ учреждения и др.)
    На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 21, 22, 24, 65, 80, 81
СК РФ,

                                      ПРОШУ:

    1. Расторгнуть брак между мной и ответчиком (ответчицей) ______________
                                                                (Ф.И.О.
__________________________________________________________________________,
                            ответчика)
зарегистрированный ___________________________________ "__" _______ 20__ г.
                   (указать наименование органа загса)
актовая запись N ______________.
    2. Место жительства ребенка (детей) ___________________________________
                                             (Ф.И.О. ребенка/детей)
(свидетельство о рождении серии _______ N ________, выданное ____________),
определить с истцом.
    3. Взыскать  с  ответчика  (ответчицы)  алименты  в  пользу  истца   на
содержание ребенка (детей) ________________________________________________
                                      (Ф.И.О. ребенка/детей)
___________________________________________________________________________
                      (число, месяц, год рождения ребенка/детей)
(свидетельство о рождении серии _________ N _________, выданное __________)
в размере ______________________________ со всех видов доходов ответчика.

    Приложение:
    1. Свидетельство о заключении брака - на ______ стр.
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    2. Свидетельство о рождении ребенка (детей) - на ______ стр.
    3. Справка о доходах (заработной плате) истца - на ______ стр.
    4. Справка о доходах (заработной плате) ответчика - на ______ стр.
    5. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция),
- на ______ стр.
    6. Копия искового заявления - на ______ стр.

    "___" ____________ 20__ г.                     Подпись истца __________

                             В _______________________________ районный суд
                             города _______________________________________
                             Истец: Ф.И.О., адрес: ________________________
                             Ответчик: Ф.И.О., адрес: _____________________

                                Исковое заявление
                        о расторжении брака и определении
                             места проживания ребенка

    "___" ________ года отделом загса ___________________ города __________
был зарегистрирован брак между мной и Ф.И.О.
    От  данного  брака  имеется(ются)  ребенок (дети) Ф.И.О., дата рождения
(свидетельство о рождении серии ______________ N __________, выданное "___"
_________________ года, кем _____________________________________________).
    В  2000 г. отношения с супругом резко ухудшились,  начались  постоянные
ссоры и скандалы дома. С июня 2001 г. мы с супругом проживаем раздельно.
    "_____" _____________ 2002 г. нами заключено нотариально удостоверенное
соглашение об оплате  алиментов. Мой супруг, Ф.И.О., ежемесячно выплачивает
оговоренную в соглашении сумму на содержание ребенка (детей).
    Спора о разделе совместно нажитого имущества между нами нет.
    Нами  достигнуто  соглашение,  согласно  которому  ребенок (дети) после
расторжения  брака  будут  проживать  со  мной,  то  есть  со своей матерью
- Ф.И.О. Указанное соглашение представляется на рассмотрение суда.
    Изложенные  обстоятельства  подтверждаются  свидетельствами  о браке, о
рождении  детей,  справкой  о  нахождении  детей на иждивении истца, копией
соглашения об оплате алиментов, соглашением о месте проживания детей.
    На основании изложенного и в соответствии со ст. 23 СК РФ

                                      ПРОШУ:

    1. Расторгнуть брак, зарегистрированный "____" ___________________ года
отделом загса __________________ города ___________________, актовая запись
N _________________________, между мной, Ф.И.О., и Ф.И.О.
    2. В  соответствии  с  соглашением  между  родителями  определить место
проживания ребенка (детей) Ф.И.О., ___________________ года рождения, после
расторжения брака с матерью - Ф.И.О.

    Приложение:
    1. Копия искового заявления.
    2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
    3. Свидетельство о браке.
    4. Копии свидетельств о рождении детей.
    5. Справка о нахождении детей на иждивении.
    6. Справки о заработной плате сторон.
    7. Копия соглашения об уплате алиментов на детей.
    8. Справка с места проживания ответчика.
    9. Соглашение   между   сторонами   о  месте  проживания  детей   после
расторжения брака.
    10. Характеристика истца.

    "_____" _____________ года                Подпись _____________________
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                             В ____________________________________________
                                 (наименование суда первой инстанции)
                             Истец: Ф.И.О., адрес: ________________________
                             Ответчик: Ф.И.О., адрес: _____________________
                             Цена иска: ___________________________________
                                           (сумма в рублях, если иск
                                        ___________________________________
                                                  подлежит оценке)
                             Госпошлина: __________________________________

                             Исковое заявление
                            о расторжении брака,
                   взыскании алиментов и разделе имущества

    "___" _______________ года я вступил(а) в брак с ответчицей(ком) Ф.И.О.
и проживал(а) с ней (ним) совместно до "_____" ____________ года.
    От  данного  брака имеется(ются) ребенок (дети) Ф.И.О.,  дата  рождения
(свидетельство о рождении серии _____________ N ___________, выданное "___"
_________________ года, кем _____________________________________).
    Совместная жизнь с ответчицей(ком) не сложилась: ______________________
__________________________________________________________________________.
                            (указать причины)
    Брачные отношения между нами прекращены с _________________ года, общее
хозяйство не ведется.
    Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны.
    Ответчик на расторжение брака не согласен.
    Соглашение  о  месте жительства и содержании ребенка (детей) между нами
не достигнуто.
    Соглашение  о  разделе  имущества,  приобретенного  в  период  брака  и
являющегося   общей   совместной  собственностью  супругов,  между  мной  и
ответчиком не достигнуто.
    В  период  брака мной и ответчиком было совместно приобретено следующее
имущество: ________________________________________________________________
           (по каждому предмету - указать наименование, стоимость на момент
___________________________________________________________________________
   приобретения и стоимость на момент обращения в суд, время приобретения,
___________________________________________________________________________
 место нахождения; указываются также денежные суммы, находящиеся на счетах
__________________________________________________________________________.
     в кредитных организациях или непосредственно у истца и ответчика)
    Общая стоимость указанного имущества составляет _______________________
рублей.
    На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 21, 22, 24, 38, 39, 81
СК РФ,

                                      ПРОШУ:

    1. Расторгнуть брак между мной и ответчиком __________________________,
                                                           Ф.И.О.
зарегистрированный ___________________________ "____" _______________ года,
                   (наименование органа загса)
запись N _____________________________.
    2. Место жительства несовершеннолетнего ребенка (детей) _______________
                                                                 Ф.И.О.
(свидетельство о рождении серии __________________________ N _____________,
выданное ______________) определить с истцом.
    3. Взыскать  с  ответчика  алименты  в   пользу   истца   на содержание
несовершеннолетнего ребенка (детей) ________________________ (свидетельство
                                             Ф.И.О.
о рождении серии ____________________ N _______, выданное ________________)
в размере _________________________________________ от всех видов дохода.
    4. Произвести  раздел   имущества,  приобретенного  в  период  брака  и
находящегося  в  общей  совместной собственности истца и ответчика, выделив
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истцу в натуре ____________________________________________________________
                              (по каждому предмету - указать
___________________________________________________________________________
                     наименование, стоимость, место нахождения)
и признав за истцом право собственности на ___________________ часть вклада
в _______________________________________, составляющую ___________ рублей.
   (наименование кредитной организации)
    Всего выделить истцу имущество на общую сумму _________________ рублей.
    Выделить ответчику в натуре ___________________________________________
                                     (по каждому предмету - указать
___________________________________________________________________________
                   наименование, стоимость, место нахождения)
и признать за ответчиком право собственности на ______________ часть вклада
в ________________________________________________________________________,
                (наименование кредитной организации)
составляющую _________ рублей.
    Всего выделить ответчику имущество на общую сумму _____________ рублей.

    Приложение:
    1. Свидетельство о заключении брака - на ____ стр.
    2. Копия   свидетельства  о   рождении   ребенка  (копии  свидетельств)
- на ____ стр.
    3. Справка о доходах (зарплате) истца - на ____ стр.
    4. Справка о доходах (зарплате) ответчика - на ____ стр.
    5. Опись  имущества,  приобретенного  в  период  брака и находящегося в
общей совместной собственности истца и ответчика, - на ___ стр.
    6. Документ,   подтверждающий   оплату    государственной    пошлины, -
на ____ стр.
    7. Копия искового заявления.

    "___" _________ 20____ г.                Подпись истца ________________
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Глава 2. ПРИЗНАНИЕ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Признается брак, заключенный только в органах загса.
Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины,

вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.
В соответствии со ст. 13 СК РФ брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
Однако при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту

жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Порядок и условия, при наличии которых
вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до
достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов РФ.

Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в ст. 14 СК РФ.
В соответствии со ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака между:
- лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
- близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

- усыновителями и усыновленными;
- лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие

психического расстройства.
Брак признается недействительным по следующим основаниям:
- нарушение установленных законом условий заключения брака (отсутствие взаимного

согласия лиц, вступающих в брак; недостижение ими брачного возраста).
Суд может отказать в иске о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не

достигшим брачного возраста, если этого требуют интересы несовершеннолетнего супруга, а
также при отсутствии его согласия на признание брака недействительным.

При рассмотрении дела о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не
достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным судом недееспособным, к участию в
деле привлекается орган опеки и попечительства;

- наличие при заключении брака обстоятельств, препятствующих его заключению (ст. 14 СК
РФ) (указаны выше).

Однако суд может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения дела о
признании брака недействительным отпали те обстоятельства, которые в силу закона
препятствовали его заключению;

- сокрытие одним из лиц, вступающих в брак, от другого лица наличия у него венерической
болезни или ВИЧ-инфекции (п. 3 ст. 15 СК РФ);

- фиктивность брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без
намерения создать семью (п. 1 ст. 27 СК РФ).

Перечень оснований для признания брака недействительным является исчерпывающим и не
подлежит расширительному толкованию. Учитывая это, нарушение установленных законом
требований к порядку заключения брака (например, регистрация брака до истечения месячного
срока со дня подачи заявления в орган загса, если этот срок не был сокращен в порядке,
предусмотренном законом) не может явиться основанием для признания брака
недействительным.

Для признания брака недействительным достаточно подтверждения в суде одного из
перечисленных оснований, хотя на практике в отдельных случаях может иметь место и их
совокупность.

Требовать признания брака недействительным вправе:
- несовершеннолетний супруг, его родители (лица, их заменяющие), орган опеки и

попечительства или прокурор, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при
отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного возраста (ст. 13
СК РФ). После достижения несовершеннолетним супругом возраста восемнадцати лет требовать
признания брака недействительным вправе только этот супруг;

- супруг, права которого нарушены заключением брака, а также прокурор, если брак
заключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов на его заключение: в
результате принуждения, обмана, заблуждения или невозможности в силу своего состояния в
момент государственной регистрации заключения брака понимать значение своих действий и
руководить ими;

- супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака, опекун
супруга, признанного недееспособным, супруг по предыдущему нерасторгнутому браку, другие
лица, права которых нарушены заключением брака, произведенного с нарушением требований ст.
14 СК РФ (указана выше), а также орган опеки и попечительства и прокурор;
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- прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг в случае заключения фиктивного
брака;

- супруг, права которого нарушены, при наличии обстоятельств, указанных в п. 3 ст. 15 СК РФ
(если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или
ВИЧ-инфекции).

Признание брака недействительным производится судом.
При принятии искового заявления о признании брака недействительным судье необходимо

выяснить, по какому основанию оспаривается действительность брака (п. 1 ст. 27 СК РФ) и
относится ли истец к категории лиц, которые в силу п. 1 ст. 28 СК РФ вправе возбуждать вопрос о
признании брака недействительным именно по этому основанию. Если заявитель не относится к
таким лицам, судья отказывает ему в принятии искового заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134
ГПК РФ.

Брак признается недействительным со дня его заключения, то есть со дня государственной
регистрации заключения брака в органах загса.

Брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов,
предусмотренных законом, за исключением следующего.

При вынесении решения о признании брака недействительным суд вправе признать за
супругом, права которого нарушены заключением брака (добросовестным супругом):

1) право на получение от другого супруга содержания в соответствии со ст. ст. 90, 91 СК РФ.
В соответствии со ст. ст. 90, 91 СК РФ право требовать предоставления алиментов в

судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
- бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего

ребенка;
- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до

достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I
группы;

- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до
расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

- нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее чем через пять лет с
момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после расторжения брака
могут быть определены соглашением между бывшими супругами.

При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов
размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется
судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других
заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате
ежемесячно;

2) в отношении раздела имущества, приобретенного совместно до момента признания брака
недействительным, право применить положения, установленные ст. ст. 34, 38, 39 СК РФ (общие
положения о разделе совместно нажитого имущества, об определении долей при разделе такого
имущества);

3) право признать действительным брачный договор полностью или частично.
Добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему материального и

морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским законодательством.
Добросовестный супруг вправе при признании брака недействительным сохранить фамилию,

избранную им при государственной регистрации заключения брака.
К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан недействительным,

применяются положения ГК РФ о долевой собственности. Брачный договор, заключенный
супругами, признается недействительным.

Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке
или в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным.

Суд не может признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие такой брак, до
рассмотрения дела судом фактически создали семью.

В соответствии с п. 4 ст. 29 СК РФ супруги после расторжения брака (как в судебном
порядке, так и в органах загса) не вправе ставить вопрос о признании этого брака
недействительным, за исключением случаев, когда действительность брака оспаривается по
мотивам наличия между супругами запрещенной законом степени родства либо состояния одного
из них на время регистрации брака в другом нерасторгнутом браке.

Если в указанных выше случаях брак расторгнут в судебном порядке, то иск о признании
такого брака недействительным может быть рассмотрен судом при условии отмены решения о
расторжении брака, поскольку, принимая такое решение, суд исходил из факта действительности
заключенного брака. Согласно ч. 2 ст. 209 ГПК РФ факты и правоотношения, установленные таким
решением, не могут быть оспорены теми же сторонами в другом процессе.
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Если же брак расторгнут в органах загса, а впоследствии предъявлены требования об
аннулировании записи о расторжении брака и о признании его недействительным, суд вправе
рассмотреть эти требования в одном производстве (ст. 151 ГПК РФ).

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о
признании брака недействительным направить выписку из этого решения суда в орган загса по
месту государственной регистрации заключения брака.

2.1. Пример искового заявления

                             Мировому судье _______________________________
                             (в ______________________ районный (городской)
                             суд ______________ области (края, республики))
                             Истец: _______________________________________
                                             (Ф.И.О., адрес)
                             Ответчик: ____________________________________
                                             (Ф.И.О., адрес)

                                    Исковое заявление
                           о признании брака недействительным

    Брак с ответчиком(цей) заключен ___________________________ 20______ г.
______________________ отделом загса, актовая запись N ____________________
(свидетельство о расторжении брака серии _________ N ____________, выданное
____________________________).
    После заключения брака выяснилось, что ответчик(ца) ___________________
                                                         (указать причины,
___________________________________________________________________________
                 препятствовавшие заключению брака,
___________________________________________________________________________
       в частности, ответчик состоит в другом зарегистрированном браке;
___________________________________________________________________________
            является близким родственником; страдает психическим
___________________________________________________________________________
                    расстройством и признан судом недееспособным;
__________________________________________________________________________.
                  заключил брак без цели создания семьи и т.д.)
    Данный брак нарушает мои законные права и интересы, поэтому должен быть
признан недействительным.
    На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 27 СК РФ

                                      ПРОШУ:

    Признать брак, зарегистрированный ________________________ 20_______ г.
__________________________ отделом загса, актовая запись N _______________,
недействительным.

    Приложение:
    1. Свидетельство о браке (подлинник).
    2. Доказательства по существу иска.
    3. Квитанция об уплате госпошлины.

    Дата _________                                        Подпись _________
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Глава 3. ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ

В семейном праве под алиментами (от лат. alimentum - питание, содержание) понимаются
средства на содержание. Основой алиментного обязательства являются семейные отношения -
брак, усыновление (удочерение) детей и пр. Право на алименты имеют несовершеннолетние дети,
а в ряде случаев нетрудоспособные взрослые члены семьи.

Так, Семейный кодекс РФ обязывает родителей содержать своих несовершеннолетних
детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются
родителями самостоятельно либо в судебном порядке. При этом содержание детям может
предоставляться как добровольно, так и в принудительном порядке.

На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются в общем порядке
(ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех
и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей либо в твердой денежной
сумме) и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их приемным родителям.

Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и
находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной
защиты населения и в других аналогичных учреждениях, зачисляются на счета этих учреждений,
где учитываются отдельно по каждому ребенку. Следует иметь в виду, что в силу п. 2 ст. 84 СК РФ
указанные расходы на содержание детей взыскиваются в пользу этих учреждений только с
родителей детей и не подлежат взысканию с других членов семьи, несущих алиментные
обязанности по отношению к детям (ст. ст. 93, 94 СК РФ).

Указанные учреждения вправе помещать эти суммы в банки. Пятьдесят процентов дохода от
обращения поступивших сумм алиментов используется на содержание детей в указанных
учреждениях. При оставлении ребенком такого учреждения сумма полученных на него алиментов
и пятьдесят процентов дохода от их обращения зачисляются на счет, открытый на имя ребенка в
отделении Сберегательного банка РФ.

Родители обязаны также содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей,
нуждающихся в помощи.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на нетрудоспособных
совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате
ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимания
интересов сторон.

Иски о взыскании алиментов на нетрудоспособных, нуждающихся в помощи
совершеннолетних детей могут быть предъявлены самими совершеннолетними, а если они в
установленном законом порядке признаны недееспособными - лицами, назначенными их
опекунами.

При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни,
увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся
детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств (к примеру,
обучение на дневном отделении в высшем учебном заведении)) каждый из родителей может быть
привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими
обстоятельствами.

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов
определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других
заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате
ежемесячно.

Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных
дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в
будущем.

Вместе с тем в соответствии со ст. 87 СК РФ трудоспособные совершеннолетние дети
обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о
них.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в
судебном порядке.

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из
материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания
интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных
совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем
детям, к одному из них или к нескольким из них.
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В соответствии со ст. 88 СК РФ при отсутствии заботы совершеннолетних детей о
нетрудоспособных родителях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни,
увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ним и других) совершеннолетние
дети могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных
этими обстоятельствами.

Порядок несения дополнительных расходов каждым из совершеннолетних детей и размер
этих расходов определяются судом с учетом материального и семейного положения родителей и
детей и других заслуживающих внимания интересов сторон при соблюдении указанных выше
положений (ст. 87 СК РФ).

Порядок несения дополнительных расходов и размер этих расходов могут быть определены
соглашением сторон.

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от
выполнения обязанностей родителей (не участвовали в их содержании, уклонялись от уплаты
алиментов и пр.).

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.

3.1. Добровольный порядок (соглашение об уплате алиментов)

В соответствии со ст. 80 СК РФ родители вправе заключить соглашение о содержании своих
несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с семейным
законодательством.

Соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов)
заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при
недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между
законными представителями этих лиц. Не полностью дееспособные лица заключают соглашение
об уплате алиментов с согласия их законных представителей.

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит
нотариальному удостоверению.

Несоблюдение установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за
собой последствия, предусмотренные пунктом 1 статьи 165 Гражданского кодекса РФ.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы сделки влечет
ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного
листа.

Лицо, выезжающее на постоянное жительство в иностранное государство, вправе заключить
с членами семьи, которым оно по закону обязано предоставлять содержание, соглашение об
уплате алиментов в соответствии с СК РФ.

При недостижении соглашения заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с
требованием об определении размера алиментов в твердой денежной сумме и о единовременной
выплате алиментов, или о предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или об
уплате алиментов иным способом.

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, определяется
сторонами в этом соглашении. Однако размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об
уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов,
которые можно получить при взыскании алиментов в судебном порядке (ежемесячно в размере: на
одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины
заработка и (или) иного дохода родителей).

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов определяются
этим соглашением.

Алименты могут уплачиваться:
- в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты;
- в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;
- в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;
- путем предоставления имущества;
- иными способами, относительно которых достигнуто соглашение.
В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание различных

способов уплаты алиментов.
Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов,

производится в соответствии с этим соглашением. Если в соглашении об уплате алиментов не
предусматривается порядок индексации, индексация производится в соответствии со ст. 117 СК
РФ.
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Так, в соответствии со ст. 117 СК РФ индексация алиментов, взыскиваемых в твердой
денежной сумме, производится администрацией организации по месту удержания алиментов
пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда (в
настоящее время 1 минимальный размер оплаты труда (1 МРОТ) составляет 100 рублей,
Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда").

В целях индексации размер алиментов может устанавливаться в твердой денежной сумме,
соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты труда.

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по
взаимному согласию сторон. Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов
должно быть произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов, то есть
быть также нотариально удостоверено.

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее
изменение его условий не допускаются.

В случае существенного изменения материального или семейного положения сторон и при
недостижении соглашения об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении
этого соглашения. При решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате
алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон.

Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия предоставления
содержания несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему недееспособному члену
семьи существенно нарушают их интересы, в частности в случае несоблюдения требований
закона о минимальном размере алиментов, такое соглашение может быть признано
недействительным в судебном порядке по требованию законного представителя
несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, а также
органа опеки и попечительства или прокурора.

К заключению, исполнению, расторжению и признанию недействительным соглашения об
уплате алиментов применяются нормы ГК РФ, регулирующие заключение, исполнение,
расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сделок.

В соответствии со ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть
изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой

стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении договора;

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.
Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении

договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено
договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что,
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или
был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно
изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по
основаниям, предусмотренным законом, изменен судом по требованию заинтересованной стороны
при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения
обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не
могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для
заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что
была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения
обстоятельств несет заинтересованная сторона.

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по
требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора исходя из
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в
связи с исполнением этого договора.

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по
решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит
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общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты,
необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор
либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо
договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок, то есть должен быть соблюден
досудебный порядок разрешения спора.

При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или

прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении
договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при
изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу
решения суда об изменении или о расторжении договора.

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству
до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или
соглашением сторон.

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное
нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков,
причиненных изменением или расторжением договора.

3.2. Принудительный порядок взыскания алиментов

В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям,
средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в
судебном порядке.

При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении
содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и
попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их
родителям (одному из них).

По делам о взыскании алиментов суду при разрешении заявленных требований следует
исходить из времени возникновения правоотношений сторон и правил введения СК РФ в действие.
При этом необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 169 СК РФ нормы этого Кодекса
применяются к семейным отношениям, возникшим после введения его в действие. К семейным
отношениям, возникшим до введения СК РФ в действие, его нормы применяются только к тем
правам и обязанностям, которые возникнут после введения СК РФ в действие (п. 1 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9).

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей
взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти,
на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода
родителей.

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или
семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и (или) в
иностранной валюте и из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на
несовершеннолетних детей в соответствии с законом, определяются Правительством РФ.

Суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной
сумме или одновременно в долях (в соответствии с законом) и в твердой денежной сумме при
отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в
случаях:

- если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся
заработок и (или) иной доход;

- либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в
натуре или в иностранной валюте;

- либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход;
- а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и

(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы
одной из сторон.

При взыскании алиментов в твердой денежной сумме судам необходимо учитывать, что
размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей с родителей (ст. 83 СК РФ), а
также с бывших усыновителей при отмене усыновления (п. 4 ст. 143 СК РФ), должен быть
определен исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его
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обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих
внимания обстоятельств.

Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в
пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой
ежемесячно и определяемой судом также исходя из максимально возможного сохранения ребенку
прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других
заслуживающих внимания обстоятельств.

При определении материального положения сторон по делам данной категории суд
учитывает все источники, образующие их доход.

В целях индексации размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной сумме,
соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты труда, о чем должно быть
указано в резолютивной части решения (ст. 117 СК РФ).

Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме,
производится администрацией организации по месту удержания алиментов пропорционально
увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда.

Требование заинтересованной стороны о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
либо одновременно в долях и в твердой денежной сумме вместо производимого на основании
решения суда (судебного приказа) взыскания алиментов в долевом отношении к заработку
(доходу) родителя рассматривается судом в порядке искового производства, а не по правилам,
предусмотренным ГПК РФ, поскольку в данном случае должен быть решен вопрос об изменении
размера алиментов, а не об изменении способа и порядка исполнения решения суда.

Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о
взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на
алименты, если алименты не выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов.

В соответствии со ст. 122 ГПК РФ судья вправе единолично выдать судебный приказ по
требованию о взыскании алиментов только на несовершеннолетних детей и при условии, что это
требование не связано с установлением отцовства. На основании судебного приказа не могут
быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, поскольку
решение этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо отсутствия
обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания (п. п. 1 и 3 ст. 83, п. 4
ст. 143 СК РФ).

В случаях, когда у судьи нет оснований для удовлетворения заявления о выдаче судебного
приказа (например, если заявлены требования о взыскании алиментов на совершеннолетних
нетрудоспособных детей или других членов семьи, если должник выплачивает алименты по
решению суда на других лиц либо им производятся выплаты по другим исполнительным
документам), судья отказывает в выдаче приказа и разъясняет заявителю его право на
предъявление иска по тому же требованию.

Если при подготовке дела по иску о взыскании алиментов к судебному разбирательству или
при рассмотрении дела будет установлено, что ответчик выплачивает алименты по решению суда
либо им производятся выплаты по другим исполнительным документам, заинтересованные лица
извещаются о времени и месте разбирательства дела.

Алименты присуждаются с момента обращения в суд.
В соответствии со ст. 80 СК РФ средства на содержание несовершеннолетних детей,

взыскиваемые с родителей в судебном порядке, присуждаются до достижения детьми
совершеннолетия. Однако, если несовершеннолетний, на которого по судебному приказу или по
решению суда взыскиваются алименты, до достижения им возраста 18 лет приобретет
дееспособность в полном объеме (п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК РФ - имеется в виду эмансипация,
вследствие вступления несовершеннолетним, достигшим 16-летнего возраста, в законный брак,
или занятия им предпринимательской деятельностью), выплата средств на его содержание в
соответствии с п. 2 ст. 120 СК РФ прекращается.

Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с
момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к
получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица,
обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.

При этом если одновременно рассматриваются в суде дела по иску об установлении
отцовства и по иску о взыскании алиментов, в случае удовлетворения иска об установлении
отцовства алименты присуждаются со дня предъявления иска, как и по всем делам о взыскании
алиментов (п. 2 ст. 107 СК РФ). Вместе с тем необходимо учитывать, что возможность
принудительного взыскания средств на содержание ребенка за прошлое время в указанном
случае исключается, поскольку до удовлетворения иска об установлении отцовства ответчик в
установленном порядке не был признан отцом ребенка.



23

При удовлетворении требований об установлении отцовства и взыскании алиментов,
рассмотренных одновременно, необходимо иметь в виду, что решение в части взыскания
алиментов в силу п. 1 ст. 211 ГПК РФ подлежит немедленному исполнению.

Размер взыскиваемых алиментов определяется судом исходя из материального и семейного
положения сторон. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, как уже
указывалось выше, определяется ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на
двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода
родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального
или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

При определении размера алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних
детей (п. 2 ст. 81 СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты (п. 1 ст.
119 СК РФ) суд принимает во внимание материальное и семейное положение сторон, а также
иные заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон (например,
нетрудоспособность членов семьи, которым по закону сторона обязана доставлять содержание,
наступление инвалидности либо наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней
работы, поступление ребенка на работу либо занятие им предпринимательской деятельностью).

Если алименты на детей были присуждены в долях к заработку и (или) иному доходу
ответчика, размер платежей при удовлетворении иска о снижении (увеличении) размера
алиментов также должен быть определен в долях, а не в твердой денежной сумме, за
исключением взыскания алиментов в случаях, предусмотренных ст. 83 СК РФ (если родитель,
обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной
доход; либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в
натуре или в иностранной валюте и пр.).

В соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ суд вправе исходя из интересов детей по требованию
родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вынести решение о
перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета,
открытые на имя несовершеннолетних в банках. Если такое требование заявлено родителем, с
которого взыскиваются алименты на основании судебного приказа или решения суда, оно
разрешается судом в порядке, установленном ГПК РФ.

По делу о взыскании алиментов суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов
до вступления решения суда о взыскании алиментов в законную силу; при взыскании алиментов
на несовершеннолетних детей - до вынесения судом решения о взыскании алиментов.

3.3. Порядок удержания алиментов

Администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачивать алименты на
основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или на основании
исполнительного листа, обязана ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и (или)
иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, и уплачивать или переводить их за счет
лица, обязанного уплачивать алименты, лицу, получающему алименты, не позднее чем в
трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и (или) иного дохода лицу, обязанному
уплачивать алименты.

Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате
алиментов может производиться и в случае, если общая сумма удержаний на основании такого
соглашения и исполнительных документов превышает пятьдесят процентов заработка и (или)
иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты.

Администрация организации, производившая удержание алиментов на основании решения
суда или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обязана в трехдневный
срок сообщить судебному исполнителю по месту исполнения решения о взыскании алиментов и
лицу, получающему алименты, об увольнении лица, обязанного уплачивать алименты, а также о
новом месте его работы или жительства, если оно ей известно.

Лицо, обязанное уплачивать алименты, также должно в трехдневный срок сообщить
судебному исполнителю и лицу, получающему алименты, о перемене места работы или
жительства, а при уплате алиментов несовершеннолетним детям - и о наличии дополнительного
заработка или иного дохода.

В случае несообщения по неуважительной причине указанных выше сведений виновные в
этом должностные лица и иные граждане привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законом.

Взыскание алиментов в размере, установленном соглашением об уплате алиментов или
решением суда, а также взыскание задолженности по алиментам производится из заработка и
(или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты; при недостаточности заработка и (или)
иного дохода алименты удерживаются из находящихся на счетах в банках или в иных кредитных
учреждениях денежных средств лица, обязанного уплачивать алименты, а также из денежных
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средств, переданных по договорам коммерческим и некоммерческим организациям, кроме
договоров, влекущих переход права собственности. При недостаточности этих средств взыскание
обращается на любое имущество лица, обязанного уплачивать алименты, на которое по закону
может быть обращено взыскание.

Обращение взыскания на денежные средства на счетах лица, обязанного уплачивать
алименты, и на иное его имущество производится в порядке, предусмотренном гражданским
процессуальным законодательством.

Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов
или на основании исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока,
предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или нотариально удостоверенного
соглашения об уплате алиментов к взысканию.

В тех случаях, когда удержание алиментов на основании исполнительного листа или на
основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов не производилось по
вине лица, обязанного уплачивать алименты, взыскание алиментов производится за весь период
независимо от установленного законом трехлетнего срока.

Размер задолженности определяется судебным исполнителем исходя из размера
алиментов, определенного решением суда или соглашением об уплате алиментов.

Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей
ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и
более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей, определяется исходя из
заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за период, в течение которого
взыскание алиментов не производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в
этот период не работало или если не будут представлены документы, подтверждающие его
заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяется исходя из размера
средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности. Если
такое определение задолженности существенно нарушает интересы одной из сторон, сторона,
интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить задолженность
в твердой денежной сумме, исходя из материального и семейного положения сторон и других
заслуживающих внимания обстоятельств.

При несогласии с определением задолженности по алиментам судебным исполнителем
любая из сторон может обжаловать действия судебного исполнителя в порядке, предусмотренном
гражданским процессуальным законодательством.

Суммы установленного федеральным законом ежемесячного пособия на ребенка,
выплаченные в период розыска его родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, в части их
пятидесятипроцентного увеличения, взыскиваются с этих родителей с начислением десяти
процентов с выплаченных сумм в доход бюджетов субъектов РФ. Указанные требования
приравниваются к требованиям об уплате алиментов.

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по
соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в порядке,
предусмотренном этим соглашением.

При этом предусмотренная п. 2 ст. 115 СК РФ ответственность лица, обязанного уплачивать
алименты по решению суда, за несвоевременную уплату алиментов (уплата неустойки,
возмещение убытков) наступает в случае образования задолженности по вине плательщика
алиментов. Такая ответственность не может быть возложена на плательщика, если задолженность
по алиментам образовалась по вине других лиц, в частности в связи с несвоевременной выплатой
заработной платы, задержкой или неправильным перечислением алиментных сумм банками и т.п.

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по
решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной
десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате
алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения
алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.

Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном
порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон,
суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или
освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера
алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий
внимания интерес сторон.

Освобождение от уплаты задолженности по алиментам или уменьшение этой задолженности
при уплате алиментов по соглашению сторон возможно также по взаимному согласию сторон, за
исключением случаев уплаты алиментов на несовершеннолетних детей.

Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его полностью или
частично от уплаты задолженности по алиментам, если установит, что неуплата алиментов имела
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место в связи с болезнью этого лица или по другим уважительным причинам и его материальное и
семейное положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность по
алиментам.

Если при исполнении судебного приказа или решения суда о взыскании алиментов ребенок,
на которого они были присуждены, перешел на воспитание и содержание к родителю,
выплачивающему на него алименты, а взыскатель не отказался от их получения, освобождение от
дальнейшей уплаты алиментов производится не в порядке исполнения решения, а путем
предъявления этим родителем соответствующего иска, поскольку в силу закона вопросы
взыскания алиментов и освобождения от их уплаты при наличии спора решаются судом в порядке
искового производства.

При отказе взыскателя в указанных случаях от дальнейшего взыскания алиментов
исполнительное производство подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 439 ГПК РФ.

Алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями.
Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за исключением

случаев:
- отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением получателем

алиментов ложных сведений или в связи с представлением им подложных документов;
- признания соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие заключения его

под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов;
- установления приговором суда факта подделки решения суда, соглашения об уплате

алиментов или исполнительного листа, на основании которых уплачивались алименты.
Если указанные выше действия совершены представителем несовершеннолетнего ребенка

или совершеннолетнего недееспособного получателя алиментов, обратное взыскание алиментов
не производится, а суммы выплаченных алиментов взыскиваются с виновного представителя по
иску лица, обязанного уплачивать алименты.

Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате алиментов,
прекращаются:

- смертью одной из сторон;
- истечением срока действия этого соглашения;
- по основаниям, предусмотренным этим соглашением.
Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:
- по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия;
- при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты;
- при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в

помощи получателя алиментов;
- при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - получателя

алиментов в новый брак;
- смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты.

3.4. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов

В соответствии со ст. 89 СК РФ супруги обязаны материально поддерживать друг друга.
В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате

алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга,
обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

- нетрудоспособный нуждающийся супруг;
- жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
- нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения

ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы.
Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга,

обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
- бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего

ребенка;
- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до

достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I
группы;

- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до
расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

- нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с
момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после расторжения брака
также могут быть определены соглашением между бывшими супругами.
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При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов
размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется
судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других
заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате
ежемесячно.

Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного
нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком как в
период брака, так и после его расторжения:

- в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в
результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате
совершения им умышленного преступления;

- в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;
- в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.
Если при рассмотрении дела о взыскании средств на содержание совершеннолетнего

дееспособного лица будет установлено, что истец совершил в отношении ответчика умышленное
преступление либо имеются доказательства недостойного поведения истца в семье (бывшей
семье), суд в соответствии с п. 2 ст. 119 СК РФ вправе отказать во взыскании алиментов.

Под преступлением, совершение которого может явиться основанием к отказу в иске,
следует понимать любое умышленное преступление против жизни, здоровья, свободы, чести и
достоинства, половой неприкосновенности, иных прав ответчика, а также против его
собственности, что должно быть подтверждено вступившим в законную силу приговором суда.

Как недостойное поведение, которое может служить основанием к отказу во взыскании
алиментов, в частности, может рассматриваться злоупотребление истцом спиртными напитками
или наркотическими средствами, жестокое отношение к членам семьи, иное аморальное
поведение в семье (бывшей семье).

При рассмотрении дел данной категории необходимо учитывать, когда было совершено
умышленное преступление либо имели место факты недостойного поведения в семье, характер,
тяжесть и последствия их совершения, а также дальнейшее поведение истца.

Обстоятельства, перечисленные в п. 2 ст. 119 СК РФ, могут также служить основанием для
удовлетворения требования об освобождении от дальнейшей уплаты алиментов, взысканных
судом на совершеннолетних дееспособных лиц.

Помещение супруга, получающего алименты от другого супруга, в дом инвалидов на
государственное обеспечение либо передача его на обеспечение (попечение) общественной или
других организаций либо частных лиц (например, в случае заключения договора купли-продажи
дома (квартиры) с условием пожизненного содержания) может явиться основанием для
освобождения плательщика алиментов от их уплаты, если отсутствуют исключительные
обстоятельства, делающие необходимыми дополнительные расходы (особый уход, лечение,
питание и т.п.), поскольку в силу п. 2 ст. 120 СК РФ право супруга на получение содержания
утрачивается, если отпали условия, являющиеся, согласно ст. 89 СК РФ, основанием для
получения содержания.

Суд в соответствии с п. 1 ст. 119 СК РФ вправе также снизить размер алиментов,
выплачиваемых по ранее вынесенному решению, приняв во внимание характер дополнительных
расходов.

3.5. Алиментные обязательства других членов семьи

В соответствии со ст. 93 СК РФ несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и
сестры в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на
получение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и
сестер, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется
нетрудоспособным нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, если они не
могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (бывших
супругов) или от родителей.

Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения
содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном порядке алиментов от
своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право
предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, если они
не могут получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей.

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности
получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга
(бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от своих
трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для этого средствами.
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Нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществляющие фактическое воспитание и
содержание несовершеннолетних детей, имеют право требовать в судебном порядке
предоставления содержания от своих трудоспособных воспитанников, достигших
совершеннолетия, если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних
трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов).

Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать фактических воспитателей,
если последние содержали и воспитывали их менее пяти лет, а также если они содержали и
воспитывали своих воспитанников ненадлежащим образом.

Обязанности, указанные выше, не возлагаются на лиц, находившихся под опекой
(попечительством), или на лиц, находившихся на воспитании в приемных семьях.

При рассмотрении исков фактических воспитателей о предоставлении содержания их
воспитанниками, а также исков отчима (мачехи) о предоставлении содержания пасынками
(падчерицами) необходимо иметь в виду, что в силу ст. ст. 96, 97 СК РФ суд вправе удовлетворить
заявленные требования при условии, что истцы являются нетрудоспособными, нуждаются в
материальной помощи, которую они не могут получить от своих совершеннолетних
трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов), надлежащим образом содержали и
воспитывали ответчиков не менее пяти лет, а последние достигли совершеннолетия и являются
трудоспособными.

Судам необходимо учитывать, что Семейный кодекс РФ в отличие от КоБС РСФСР (ст. ст. 85
и 80) не предусматривает алиментных обязательств фактических воспитателей в случае отказа от
дальнейшего воспитания и содержания своих воспитанников, а также обязанностей отчима и
мачехи по содержанию несовершеннолетних пасынков и падчериц, которые находились у них на
воспитании или содержании, не имеют родителей или не могут получить достаточных средств на
содержание от родителей. Однако это обстоятельство не влечет прекращения выплаты
алиментов, взыскиваемых по решениям суда, вынесенным по таким делам до 1 марта 1996 г.,
поскольку п. 2 ст. 120 СК РФ не установлено такого основания к прекращению алиментных
обязательств.

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие
своих пасынков или падчериц, имеют право требовать в судебном порядке предоставления
содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих
необходимыми для этого средствами, если они не могут получить содержание от своих
совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов).

Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчима или мачеху,
если последние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если они выполняли свои
обязанности по воспитанию или содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом.

Размер и порядок уплаты алиментов на лиц, указанных выше, могут быть определены
соглашением сторон.

При отсутствии соглашения сторон размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, в
каждом отдельном случае устанавливается судом исходя из материального и семейного
положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов
сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

Если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны одновременно несколько лиц,
суд в зависимости от их материального и семейного положения определяет размер участия
каждого из них в выполнении алиментной обязанности. При определении размера алиментов суд
вправе учесть всех лиц, обязанных уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен иск ко
всем этим лицам, к одному из них или к нескольким из них.
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3.6. Примеры исковых заявлений

                             Мировому судье судебного участка N ___________
                             Истец: Ф.И.О., адрес: ________________________
                             Ответчик: Ф.И.О., адрес: _____________________

                                 Исковое заявление
                         о взыскании алиментов на ребенка

    "________" ___________________ года я вступила в брак с Ф.И.О. Брак был
зарегистрирован в _____________________ (справка о заключении брака N _____
от "____" ____________ года).
    Мы проживали с ответчиком в браке до "____" ____________ года, брак был
расторгнут "____" ________________ года на основании решения мирового судьи
судебного участка N ___________ от "___" ______________ года (свидетельство
о расторжении брака серии __________________ N __________________, выданное
"_____" ___________ года, кем ______________________, запись акта N ____ от
"___" ____________ года).
    От брака мы имеем дочь, Ф.И.О., "________" ______________ года рождения
(свидетельство о рождении серии ________________ N ______________, выданное
"_____" __________ года, кем _______________________________, запись акта о
рождении N _____________ от "___" __________ года).
    Дочь  находится  на  моем   полном   иждивении  у  меня.   Отец никакой
материальной   помощи   на  содержание  своей  дочери не выделяет начиная с
расторжения брака - "_____" ____________________ года и по настоящее время.
    Вместе с тем ответчик занимает должность_______________________________
в _______________________ (адрес). Таким образом, ответчик имеет достаточно
средств на содержание своей дочери, Ф.И.О.
    На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 80, 81 СК РФ

                                    ПРОШУ:

    1. Взыскать с Ф.И.О., проживающего по адресу: __________________, в мою
пользу алименты на содержание дочери, Ф.И.О., "_____" _______ года рождения
(свидетельство о рождении серии _____________ N ____________, выданное "__"
________________________ года, кем _________________________, запись акта о
рождении N _________ от "___" _______ года), в размере 1/4 части всех видов
заработка   ежемесячно   начиная   с   даты    подачи   заявления   до   ее
совершеннолетия.
    2. Взыскать с Ф.И.О., проживающего по адресу: ________________________,
в   мою   пользу   задолженность по алиментам   за   последние   три  года,
предшествующие  дню  обращения   мной  в  суд   для  взыскания алиментов на
содержание дочери в размере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно.

    Приложение:
    1. Копия справки о заключении брака.
    2. Копии свидетельства о рождении дочери.
    3. Выписка из домовой книги.
    4. Копия свидетельства о расторжении брака.
    5. Копия заявления.

    "__" ______________ 200_ г.                        Подпись ____________
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                                     Мировому судье судебного участка N ___
                                     Истец: Ф.И.О., адрес: ________________
                                     Ответчик: Ф.И.О., адрес: _____________

                                Исковое заявление
                      о взыскании алиментов на содержание
                                нуждающегося супруга

    "___" ________ года я вступила в брак с Ф.И.О. Брак был зарегистрирован
в ___________________ (свидетельство о заключении брака серии N __________,
выданное "____" _______________ года, кем ____________________, запись акта
N ____________________ от "____" _____________________ года).
    "____" _____________ года я попала в автомобильную аварию, в результате
которой  получила  серьезную травму позвоночника и осталась парализованной,
являюсь  инвалидом  первой  группы.  В  настоящее время ответчик  проживает
вместе  с  родителями,   он   и  его  родители  работают,  имеют   неплохой
материальный достаток.
    Наш брак не расторгнут.
    Моя пенсия составляет всего ________________ руб., на которую я не могу
приобретать   необходимые  продукты  и   лекарства.  На  все  мои просьбы о
материальной поддержке ответчик отвечал отказом.
    Согласно  ст. 89 СК РФ нетрудоспособный нуждающийся супруг, которым я и
являюсь, имеет право на материальную поддержку другого супруга.
    В соответствии с изложенным и руководствуясь ст. 89 СК РФ,

                                   ПРОШУ:

    1. Взыскивать ежемесячно с Ф.И.О., "___" _______________ года рождения,
проживающего по адресу: _______________________, средства на мое содержание
в твердой денежной сумме начиная с "_____" ______________ года.

    Приложение:
    1. Копия искового заявления.
    2. Копия свидетельства о браке.
    3. Справка о пенсии истца.
    4. Заключение МСЭК.
    5. Справка о заработной плате ответчика.

    "_____" __________ года                            Подпись ____________

                                  Мировому судье судебного участка N ______
                                  Истец: Ф.И.О., адрес: ___________________
                                  Ответчик: Ф.И.О., адрес: ________________

                             Исковое заявление
               о взыскании алиментов на содержание родителя

    (Ф.И.О.) ______________________________ "____" _________ года рождения,
проживающ__ по адресу: ____________________, является моим сыном (дочерью),
что подтверждается ________________________________________________________
                     (привести ссылки на доказательства, свидетельство
__________________________________________________________________________.
                           о рождении и пр.)
    Я  нетрудоспособен(на)  и  нуждаюсь  в  материальной помощи,  поскольку
пенсию по (вид пенсии) __________________ получаю в размере _______________
рублей в месяц, а других источников дохода не имею.
    В настоящее  время  я  являюсь  вдовой  (свидетельство о смерти супруга
серии ____________ N _____________).
    Родительских  прав  я  лишен(а)  не был(а) и от выполнения родительских
обязанностей не уклонялся(ась).
    Насколько  мне  известно, ответчик  обладает  материальными средствами,
достаточными  для  предоставления  мне содержания, и может предоставить мне
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содержание, однако добровольно выполнять эту обязанность не желает.
    Указанные факты подтверждаются следующими доказательствами: ___________
__________________________________________________________________________.
    На основании изложенного, руководствуясь ст. 87 СК РФ,

                                  ПРОШУ:

    1. Взыскать с ответчика Ф.И.О. в мою пользу алименты в размере ________
рублей  ежемесячно  вплоть до изменения  моего материального  положения или
материального положения ответчика.
    2. Вызвать в суд в качестве свидетелей _______________________________.
                                                     (Ф.И.О., адреса)

    Приложение:
    1.   Доказательства,   подтверждающие  родственные  отношения  истца  и
ответчика (свидетельства о рождении и др.), - на __ стр.
    2. Доказательства, подтверждающие  нетрудоспособность и затруднительное
материальное положение истца, - на __ стр.
    3.  Документы,   характеризующие   материальное  и  семейное  положение
ответчика (если имеются), - на __ стр.
    4. Копия искового заявления.

    "_____" ____________ 20___ г.           Подпись истца _________________

                               Мировому судье судебного участка N _________
                               Истец: Ф.И.О., адрес: ______________________
                               Ответчик: Ф.И.О., адрес: ___________________

                             Исковое заявление
            о взыскании алиментов на содержание внука (внучки)

    (Ф.И.О.) ______________________ "____" _________________ года рождения,
проживающ__ по адресу:__________________________________, является бабушкой
(дедушкой) (Ф.И.О.) внука (внучки) ________________, "___" ___________ года
рождения, проживающей по адресу: ___________________, что подтверждается __
__________________________________________________________________________.
      (привести ссылки на доказательства, свидетельство о рождении и пр.)
    В настоящее время несовершеннолетний внук (внучка) не имеет возможности
получения содержания от своих родителей в связи с _________________________
                                                     (изложить причины
___________________________________________________________________________
                со ссылками на доказательства, например
___________________________________________________________________________
 нетрудоспособность, смерть, крайне затруднительное материальное положение
__________________________________________________________________________.
      родителей и т.п., подтвержденные соответствующими документами)
    Ответчик    обладает   материальными   средствами,   достаточными   для
предоставления   содержания   внуку  (внучке),  и  может  предоставить  это
содержание, однако добровольно выполнять эту обязанность не желает.
    Указанные факты подтверждаются следующими доказательствами: ___________
__________________________________________________________________________.
    На основании изложенного, руководствуясь ст. 94 СК РФ,

                                  ПРОШУ:

    1. Взыскать с ответчика в мою пользу на содержание ____________________
                                                      (Ф.И.О. внука/внучки)
алименты в размере __________________ рублей ежемесячно вплоть до изменения
материального положения ______________________________.
                              (Ф.И.О. внука/внучки)
    2. Вызвать в суд в качестве свидетелей _______________________________.
                                                    (Ф.И.О., адреса)
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    Приложение:
    1.  Доказательства,  подтверждающие  родственные  отношения ответчика и
внука (внучки) (свидетельства о рождении и др.), - на ___ стр.
    2.  Доказательства,  подтверждающие отсутствие возможности у  родителей
предоставлять содержание внуку (внучке) ответчика, - на ____ стр.
    3.  Документы,  характеризующие  материальное  и    семейное  положение
ответчика, - на ____ стр.
    4. Копия искового заявления.

    "____" _______ 20_____ г.             Подпись истца ___________________

Глава 4. РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами
добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье,
разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания
детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и
интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.

Семейное законодательство регулирует личные неимущественные и имущественные
отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и
усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, -
между другими родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок
устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии со ст. 1 СК РФ признается лишь брак, заключенный только в органах загса.
Следовательно, основанием возникновения правоотношений между супругами является только
брак, заключенный в установленном законом порядке, то есть в органах загса. Соответственно так
называемый гражданский брак не несет таких правовых последствий, как брак,
зарегистрированный в установленном законом порядке. Имущественные отношения фактических
супругов (живущих в гражданском браке) будут регулироваться нормами не семейного, а
гражданского законодательства об общей долевой собственности. При этом должна учитываться
степень участия каждого из этих лиц средствами и личным трудом в приобретении имущества.

Брак существует с даты его заключения до момента его прекращения.
Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения

брака в органах загса.
Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов

умершим, а также брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или
обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным (в
органах загса или в судебном порядке).

Брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной регистрации
расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в
суде - со дня вступления решения суда в законную силу.

С государственной регистрацией заключения брака закон связывает возникновение между
супругами не только личных, но и имущественных отношений.

Различают законный режим имущества супругов и договорный (определенный условиями
брачного договора).

4.1. Договорный режим имущества супругов (брачный договор)

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае
его расторжения.

Путем заключения брачного договора устанавливается договорный режим имущества
супругов, который может отличаться от законного режима имущества супругов.

Суть брачного договора состоит в том, что он позволяет будущим супругам и лицам, уже
состоящим в браке, самостоятельно определять свои имущественные отношения в браке, а также
в случае его расторжения. Супруги (будущие супруги) устанавливают свои правила в
имущественных отношениях, и эти законы они обязаны соблюдать.

Одной из целей, которую преследуют супруги (будущие супруги) при заключении брачного
договора, является стремление обезопасить себя от материальных потерь в случае развода,
неприятных моментов, связанных с разделом имущества.

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному
удостоверению.
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Брачный договор можно заключить как до регистрации брака, так и в любое время в период
брака. От того, когда он оформлен, зависит вступление его в силу, возникновение прав и
обязанностей, предусмотренных договором. Если брачный договор юридически заверен до
регистрации брака, он вступит в силу только со дня регистрации брака в органах загса.

В законе не сказано, как скоро после заключения брачного договора должен быть
зарегистрирован брак, однако, до тех пор пока брак не зарегистрирован, брачный договор не
вступает в силу и никаких прав и обязанностей по нему у сторон не возникает. Так, например,
супруги, прожив много лет незарегистрированными, решили заключить брачный договор. Чтобы
такой документ вступил в силу, нужно зарегистрировать брак, так как законом признается брак,
заключенный только в органах загса. Если брачный договор оформлен после регистрации брака,
он вступает в силу с момента его заключения, а именно с момента нотариального удостоверения,
поскольку таково требование закона.

Брачный договор действует как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего
имущества супругов. В последнем случае моментом вступления брачного договора в силу будет
время, указанное в документе. И наоборот, супруги вправе решить, что действие их брачного
договора распространяется на права и обязанности, возникшие до его заключения. Таким
образом, возможно заключение брачного договора как на будущее время, так и с обратной силой.

Правовой режим имущества супругов, нажитого до вступления брачного договора в
действие, будет определяться по правилам гл. 7 СК РФ, т.е. на это имущество будет
распространяться режим совместной собственности супругов. Однако в брачном договоре супруги
могут предусмотреть изменение правового режима такого имущества как на будущее время, так и
с обратной силой, например с момента заключения брака.

Лица, вступающие в брак, или супруги, желающие заключить брачный договор, должны
обратиться к нотариусу. При себе нужно иметь паспорта и свидетельство о заключении брака.
Действовать по доверенности не допускается, необходимо личное присутствие сторон. Брачный
договор относится к сделкам строго личного характера (ст. ст. 40, 99 СК РФ), следовательно, он не
может быть заключен ни законным представителем лица, вступающего в брак, или супруга, ни по
доверенности представителя (доверенным лицом). Супруги или будущие супруги должны скрепить
бумагу своими подписями. Если по уважительной причине (вследствие физического недостатка,
болезни, неграмотности) кто-то из супругов не может собственноручно расписаться, то по его
просьбе договор подпишет другой гражданин. Подпись последнего должна быть
засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать
такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог
подписать ее собственноручно.

Брачный договор должен быть оформлен в трех экземплярах, один из которых остается в
деле нотариуса, а два других выдаются каждому из супругов.

Брачные договоры, заключенные супругами в соответствии с п. 1 ст. 256 ГК РФ с 1 января
1995 г. до 1 марта 1996 г., имеют юридическую силу и без нотариального удостоверения, так как ГК
РФ не предусматривал для брачных договоров обязательной нотариальной формы.
Следовательно, брачный договор, заключенный супругами в этот период времени в простой
письменной форме, является действительным, если только его содержание не противоречит
требованиям СК РФ. В этой связи п. 5 ст. 169 СК РФ оговаривает, что установленные гл. 8 СК РФ
(ст. ст. 40 - 44 СК РФ) условия и порядок заключения брачных договоров применяются к брачным
договорам, заключенным после 1 марта 1996 г., т.е. после введения СК РФ в действие.
Заключенные до 1 марта 1996 г. брачные договоры действуют только в части, не противоречащей
положениям ст. ст. 40 - 44 СК РФ.

СК РФ установлен законный режим имущества супругов, то есть общей совместной
собственности, который начинает действовать автоматически с момента регистрации брака при
отсутствии брачного договора. В брачном договоре супруги вправе отступить от этого положения и
по своему усмотрению установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на
все принадлежащее им имущество, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

Режим совместной собственности установлен и достаточно урегулирован семейным
законодательством и не требует дополнительных условий.

Режим долевой собственности супругов, установленный брачным договором, основывается
на соответствующих положениях гражданского законодательства (ст. ст. 244 - 252 ГК РФ). Важно
определить в договоре конкретное имущество, к которому будет применяться именно этот режим
собственности, и установить критерии определения долей каждого из супругов в праве долевой
собственности (равные доли, доли в зависимости от дохода каждого из них и т.д.).

Режим раздельной собственности предполагает, что имущество, приобретенное в браке
каждым из супругов, является его личной собственностью, которой супруг вправе владеть,
пользоваться и распоряжаться по собственному усмотрению. Указанный режим может быть
распространен как на все имущество супругов (когда в совместной собственности супругов вообще
не будет какого-либо имущества), так и на его отдельные виды (когда к различным вещам будет
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применяться соответственно режим совместной собственности супругов или режим раздельной
собственности).

В брачном договоре супруги вправе установить смешанный режим собственности,
сочетающий элементы общности и раздельности. Кроме того, договорный режим имущества
может применяться супругами не ко всему нажитому в браке имуществу, а лишь к отдельным его
видам.

Брачный договор устанавливает положения о праве собственности на имущество мужа и
жены, принадлежащее им до брака, нажитое в браке, а также предусматривает имущественные
санкции на случай расторжения брака. При возникновении спора между супругами суд исходит не
из предписаний закона, а из положений брачного договора.

Брачным договором можно изменить и режим добрачного имущества. Если супруги хотят,
чтобы какое-то имущество, полученное одним из них до брака, вошло в состав их общей
совместной собственности, это можно оговорить в брачном договоре отдельно.

Супруги вправе определить режим имущества, которое предполагают приобрести в
будущем, после подписания договора. Прежде всего речь идет о случае, когда брачный договор
заключают перед регистрацией брака, тогда совместно нажитое имущество еще отсутствует.

Также можно установить режим собственности на период брака и отдельно в случае его
расторжения. В такой довольно-таки распространенной ситуации супруги как бы заранее
подстраховываются на случай возможного в будущем раздела имущества в связи с разводом.
Дословно в брачном договоре это может выглядеть, например, следующим образом: "Квартира,
приобретенная супругами во время брака, является в период брака общей совместной
собственностью супругов, а в случае расторжения брака - собственностью жены".

Согласно ст. 40 СК РФ в брачном договоре могут определяться имущественные права и
обязанности супругов в браке и (или) в случае расторжения брака, но не при его прекращении в
результате смерти одного из супругов, когда действуют специальные нормы гражданского
законодательства о наследовании.

Супруги вправе определить в брачном договоре способы участия в доходах друг друга,
порядок несения каждым из них семейных расходов.

Супруги вправе избрать любой способ распределения своих доходов, установив, например,
что доходы каждого из них - это раздельная собственность или долевая собственность супругов (с
определением доли каждого - 1/2 и 1/4 и т.д.).

Семейные расходы - понятие широкое, в законе не детализированное. К ним могут быть
отнесены:

- первоочередные семейные расходы - коммунальные платежи, оплата жилья, транспортных
услуг, питания и т.п.; расходы на содержание автомобиля (расходы на бензин, оплата
парковочного места на автостоянке и т.д.); расходы по оплате услуг связи (телефона, Интернета и
т.д.); расходы на содержание загородного дома, земельного участка и т.п.; страховые взносы и пр.;

- расходы, связанные с оплатой обучения, медицинским обслуживанием, оплатой санаторно-
курортного лечения и т.п.;

- расходы на отдых и путешествия;
- карманные расходы, т.е. денежные суммы, которые каждый из супругов вправе тратить на

личные нужды по своему усмотрению.
Супруги полномочны в брачном договоре определить, кто из них и в каком объеме будет

нести перечисленные выше расходы, закрепив за каждым какие-то конкретные траты. Можно
указать и отдельную группу, и те или иные суммы (без разбивки по отдельным статьям расходов
или с разбивкой по каждой статье отдельно). В тексте договора это может выглядеть так: "Расходы
по оплате коммунальных услуг, питания и содержания автомобиля оплачивает муж, а расходы,
связанные с любыми тратами на медицинское обслуживание, а также отдыхом и путешествиями, -
жена".

Семейные расходы в полном объеме вправе добровольно возложить на себя и один из
супругов.

Следует помнить, что установленный раздел имущества не может содержать позиции,
которые ставят одного из супругов в крайне неловкое положение.

Супруги вправе включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся их
имущественных положений.

Супруги в брачном договоре могут детально урегулировать вопросы по разделу жилья. К
примеру, если основанием возникновения права пользования жилым помещением у второго
супруга является регистрация брака, то в брачном договоре может быть оговорена обязанность
супруга-несобственника освободить жилое помещение в строго определенный брачным договором
срок, тогда основанием прекращения данного права пользования явится регистрация расторжения
брака.

Сложно заранее предусмотреть в брачном договоре все возможные варианты развития
событий в семейной жизни. Поэтому права и обязанности супругов, предусмотренные брачным
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договором, могут носить условный характер, то есть могут ограничиваться определенными
сроками либо ставиться в зависимость от наступления или ненаступления определенных
обстоятельств.

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться
определенными сроками. Это может быть установленная договором календарная дата (число,
месяц, год) или период времени (который исчисляется месяцами, годами и т.п.). Срок может
определяться также указанием на событие, которое должно наступить (достижение супругами
определенного возраста - сорока лет, семидесяти лет и т.д.). С наступлением (истечением) тех
или иных сроков согласно брачному договору будут возникать или прекращаться имущественные
права и обязанности супругов. Так, супруги в брачном договоре вправе предусмотреть, что в
течение первых трех лет со дня государственной регистрации заключения брака приобретаемое
ими имущество будет совместным, а затем, по истечении этого срока, к приобретаемому
имуществу будет применяться режим раздельной собственности.

В брачный договор включают условия, с наступлением которых связывают те или иные
имущественные последствия. Так, в договоре позволительно указывать, что если в браке родится
ребенок, то доля супруги в праве собственности на имущество будет увеличена. Причем условия,
от которых зависит возникновение или прекращение имущественных прав и обязанностей, бывают
имущественного и неимущественного характера.

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному
содержанию. Так в брачном договоре:

- может определяться предоставление содержания супругу (бывшему супругу), который по
закону права на это не имеет (по закону нуждающийся, но трудоспособный супруг (бывший супруг)
права на выплату содержания от другого супруга не имеет), исключение составляет жена в период
беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка и нуждающийся супруг,
осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет
или за общим ребенком-инвалидом I группы с детского возраста. Брачный договор позволяет
расширить этот перечень, например, в нем можно определить, что тот из супругов, который
пожертвовал из-за семьи своей профессией и возможностью сделать карьеру, будет получать от
второго супруга содержание до восстановления своей профессии;

- могут быть предусмотрены основания, размер, порядок и сроки предоставления
содержания друг другу как в период брака, так и после его расторжения;

- может быть оговорено условие об освобождении от выплаты содержания, если супруги
расторгнут брак ранее чем через год после его заключения или если развод произойдет по
причине недостойного поведения (злоупотребление спиртными напитками и (или) наркотическими
веществами, супружеские измены) супруга, претендующего на выплату алиментов.

Супруги вправе определить в брачном договоре имущество, которое будет передано
каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые
иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. В брачном договоре
разрешено регулировать отношения по разделу имущества, выплате компенсаций за имущество,
сохранению права пользования имуществом одного из бывших супругов за другим супругом. По
условиям брачного договора возможно отступление от равенства долей при разделе совместно
нажитого имущества. Не ограничиваясь указанием долей, стороны вправе предусмотреть, какие
именно предметы переходят при разделе к каждому из супругов.

Брачный договор не может:
- ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в

суд за защитой своих прав;
- регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности

супругов в отношении детей;
- предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося

супруга на получение содержания;
- содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное

положение или противоречат основным началам семейного законодательства.
Эти ограничения направлены прежде всего на защиту прав и законных интересов каждого из

супругов, а также их детей. Перечень условий, включение которых в брачный договор
недопустимо, имеет обязательный характер. Условия брачного договора, нарушающие указанные
выше требования, ничтожны (п. 2 ст. 44 СК РФ).

Брачный договор как соглашение может определять только имущественные отношения
супругов и не должен содержать условий, касающихся прав и обязанностей третьих лиц (детей,
родителей супругов и т.д.). Дети являются самостоятельными субъектами семейных отношений,
поэтому все вопросы, касающиеся их прав, должны решаться с учетом их мнения (ст. 57 СК РФ) и
только в их интересах, которые определяются в каждом конкретном случае с учетом всех
обстоятельств дела именно на момент рассмотрения вопроса. Поэтому нельзя, например, указать
в брачном договоре, что в случае расторжения брака супругов несовершеннолетний ребенок будет
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проживать с матерью (или с отцом). Данный вопрос должен решаться родителями ребенка
отдельно, по взаимному согласию (при споре - судом) с учетом ряда обстоятельств, выясняемых
на момент расторжения брака: привязанность ребенка к каждому из родителей; возраст ребенка;
нравственные и иные личные качества родителей и т.п. (ст. 65 СК РФ).

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (статья 25 СК РФ),
за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после
прекращения брака.

Брачный договор можно отнести к одной из разновидностей гражданско-правовых договоров,
направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Поэтому брачный договор должен отвечать тем требованиям, которые ГК РФ предъявляет к
гражданско-правовым договорам (дееспособность сторон, их свободное волеизъявление,
законность содержания договора, соблюдение установленной формы и пр.).

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению
супругов. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что
и сам брачный договор, то есть в письменной форме, и нотариально удостоверяется.
Обязательства сторон считаются прекращенными или измененными с момента заключения
соглашения об изменении или расторжении брачного договора, если иное не установлено в самом
соглашении.

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается.
Требование об изменении или расторжении договора заявляется стороной в суд только

после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть данный
договор, то есть до обращения в суд с иском об изменении или расторжении брачного договора
необходимо соблюсти досудебный порядок разрешения спора.

Брачный договор может быть изменен или расторгнут судом по основаниям и в порядке,
которые установлены ГК РФ для изменения или расторжения любого договора.

В соответствии со ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть
изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой

стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении договора.

Например, существенным нарушением брачного договора можно признать уклонение одного
из супругов от выполнения условий договора, касающихся обеспечения нормальных условий
существования другому супругу (непредоставление возможности пользоваться жилым
помещением, денежного содержания и т.п.);

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.
Согласно ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны

исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения,
если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что,
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или
был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно
изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по
основаниям, предусмотренным законом, изменен судом по требованию заинтересованной стороны
при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения
обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не
могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для
заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что
была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения
обстоятельств несет заинтересованная сторона.

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по
требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора исходя из
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в
связи с исполнением этого договора.

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по
решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит
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общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты,
необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или

прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении
договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при
изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу
решения суда об изменении или о расторжении договора.

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству
до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или
соглашением сторон.

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное
нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков,
причиненных изменением или расторжением договора.

Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по
основаниям, предусмотренным ГК РФ для недействительности сделок.

Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по
требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне
неблагоприятное положение.

Несоответствие брачного договора требованиям закона (ст. 168 ГК РФ):
- несоблюдение формы договора, то есть формы ее нотариального оформления (ч. 1 ст. 165

ГК РФ);
- заключение договора под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ); заблуждение в данном

случае должно иметь существенное значение и касаться предмета договора либо наиболее
важных его положений (когда сторона брачного договора помимо своей воли и воли другой
стороны составляет себе не правильное мнение о юридических последствиях заключенного
брачного договора или остается в неведении относительно тех или иных обстоятельств, имеющих
для нее существенное значение, и под их влиянием заключает брачный договор; при этом
заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения);

- заключение договора под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК РФ).
Обман может выражаться как в совершении активных действий (сообщение ложных

сведений), так и в бездействии (умолчание о фактах, имеющих значение или могущих повлиять на
заключение договора). Насилием является причинение участнику сделки (или лицам, близким ему)
физических или нравственных страданий с целью принудить к заключению брачного договора, т.е.
речь идет о противоправном воздействии на волю другого лица. Угроза состоит в противоправном
психическом воздействии на волю лица посредством заявлений о причинении ему или его близким
существенного физического или морального вреда, если он не подпишет брачный договор.
Необходимо учитывать, что для признания брачного договора недействительным как
заключенного под влиянием угрозы требуется, чтобы угроза была не предположительной, а имела
значительный и реальный характер;

- заключение договора гражданином, признанным недееспособным (ст. 171 ГК РФ).
При наличии таких нарушений условия брачного договора признаются ничтожными, что

означает недействительность договора с момента его подписания.
По общему положению недействительный договор, во-первых, не влечет за собой никаких

юридических последствий, а во-вторых, стороны возвращаются в первоначальное состояние. Это
значит к тому же, что каждая из сторон (каждый супруг) обязана возвратить другой все полученное
по сделке (двусторонняя реституция).

Брачный договор может быть недействительным в силу признания его таковым судом
(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка) (ст. 166 ГК РФ).
Однако при спорах сторон по поводу ничтожности брачного договора потребуется обращение
заинтересованной стороны в суд.
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Пример искового заявления

                                    В _____________________________________
                                       (наименование суда первой инстанции)
                                    Истец: Ф.И.О., адрес: _________________
                                    Ответчик: Ф.И.О. ______________________

                             Исковое заявление
              о признании брачного договора недействительным

    "____"___________ 20___ г. между мной и ответчиком Ф.И.О. _____________
был зарегистрирован брак (запись N _____) в органах загса ________________.
    Брачный  договор, который определяет имущественные права  и обязанности
супругов  в браке  и в случае расторжения брака, был заключен между  мной и
ответчиком  "____" __________ 20____ г.  Договор  нотариально   удостоверен
"___" ______________ 20___ г.
    В связи с тем, что ____________________________________________________
                              (обосновать наличие обстоятельств,
___________________________________________________________________________
            служащих основаниями для признания судом брачного договора
___________________________________________________________________________
       недействительным полностью или частично. К ним относятся основания,
___________________________________________________________________________
                предусмотренные ГК РФ для недействительности сделок
___________________________________________________________________________
             (ст. ст. 166 - 181 ГК РФ), а также случай, когда условия
___________________________________________________________________________
                брачного договора ставят супруга, обращающегося в суд
___________________________________________________________________________
             с требованием о признании такого договора недействительным,
__________________________________________________________________________.
                       в крайне неблагоприятное положение)
    Наличие указанных обстоятельств подтверждается _______________________.
                                                  (привести доказательства)
    На основании изложенного, руководствуясь ст. 44 СК РФ, ст. _____ ГК РФ,

                                  ПРОШУ:

    1.  Признать  брачный  договор,  заключенный  между  мной  и ответчиком
"_____" ___________ 20____ г., недействительным __________________________.
                                                  (полностью или в части)
    2.  Применить   последствия  недействительности  сделки  по основаниям,
установленным ГК РФ.

    Приложение:
    1. Свидетельство о заключении брака - на ____ стр.
    2. Брачный договор - на ____ стр.
    3. Доказательства  существования обстоятельств, наличие  которых служит
основанием для признания брачного договора недействительным, - на ____ стр.
    4. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на ______
стр.
    5. Копия искового заявления.

    "___" __________ 20______ г.                Подпись истца _____________

4.2. Законный режим имущества супругов

Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности.
Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено

иное.
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся:
- доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности

и результатов интеллектуальной деятельности;



38

- полученные супругами пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного
повреждения здоровья, и другие);

- приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные
коммерческие организации;

- любое другое нажитое супругами в период брака имущество.
Общим имуществом супругов признается любое приобретенное ими в период брака

имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем
из супругов внесены денежные средства и выдан правоустанавливающий документ.

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака
осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным
причинам не имел самостоятельного дохода. Таким образом, право супругов на общее имущество
является равным независимо от размера вклада каждого из них в его приобретение.

Права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся
совместной собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства, определяются
статьями 257 и 258 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 257 ГК РФ имущество крестьянского (фермерского) хозяйства
принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или договором между
ними не установлено иное.

В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся
предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок,
хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий
скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства,
инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов.

Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского)
хозяйства и используются по соглашению между ними.

При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с выходом из него всех его
членов или по иным основаниям общее имущество подлежит разделу по правилам,
предусмотренным статьями 252 и 254 ГК РФ.

Земельный участок в таких случаях делится по правилам, установленным ГК РФ и
земельным законодательством. Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым
является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после
раздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого
может осуществляться без перевода в состав земель иной категории, за исключением случаев,
установленных федеральными законами (Земельный кодекс РФ). При выходе же из крестьянского
(фермерского) хозяйства только одного из его членов земельный участок и средства производства
разделу не подлежат. В этом случае вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной
компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это имущество. При этом доли
членов крестьянского (фермерского) хозяйства в праве совместной собственности на имущество
хозяйства признаются равными (п. 1 ст. 254 ГК РФ), если соглашением между ними не
установлено иное.

Правовой режим имущества супругов, не входящего в число объектов совместной
собственности крестьянского (фермерского) хозяйства, определяется нормами СК РФ о
совместной собственности супругов.

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество,
полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным
безвозмездным сделкам (например, приватизация жилья) (имущество каждого из супругов),
является его собственностью. На распоряжение личным имуществом супруга не требуется
согласия другого супруга.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением
драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих
средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. К
драгоценностям относятся драгоценные камни (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и
александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде); к
драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования, также к драгоценностям
относятся и изделия из драгоценных металлов - золото, серебро, платина, металлы платиновой
группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) (Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 41-
ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях").

В случае спора между супругами по вопросу отнесения определенных вещей
индивидуального пользования к предметам роскоши он решается судом с учетом конкретных
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обстоятельств дела и доходов семьи. Вполне возможно, что в одном случае суд может признать,
например, норковую шубу жены предметом роскоши (а значит, совместной собственностью
супругов), а в другом случае - исходя из уровня доходов супругов - вещью обычной, т.е.
индивидуального пользования (личной собственностью супругов). При этом в целях определения
стоимости и качественных характеристик спорных предметов судом может быть назначена
экспертиза.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из
супругов, принадлежит автору такого результата, то есть не входит в общее имущество супругов.
Однако доходы, полученные от использования такого результата, являются совместной
собственностью супругов, если договором между ними не предусмотрено иное.

Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если
будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного
имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость
этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Настоящее
правило не применяется, если договором между супругами предусмотрено иное.

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по
обоюдному согласию супругов.

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов
предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов,
может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга
только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона о сделке знала
или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки,
требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке,
необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.

При этом в соответствии со ст. 164 ГК РФ к сделкам, требующим обязательной
государственной регистрации, относятся сделки с землей и другим недвижимым имуществом в
случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 131 ГК РФ и Законом о регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Кроме того, законом может быть установлена
государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов.

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, указанных в законе, а также в
случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта
форма не требовалась.

Если сделка по распоряжению общим недвижимым имуществом или сделка, совершенная с
общим имуществом, требующая нотариального удостоверения и (или) регистрации, была
заключена одним из супругов без предварительно полученного нотариально удостоверенного
согласия другого супруга, то такая сделка является оспоримой. Супруг, чье нотариально
удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать
признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или
должен был узнать о совершении данной сделки.

При удовлетворении судом требований одного из супругов о признании сделки другого
супруга по распоряжению общим имуществом недействительной применяются правила
гражданского законодательства о правовых последствиях недействительности сделки. Они
заключаются в том, что недействительная сделка не влечет никаких юридических последствий, за
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее
совершения. Каждая из сторон должна вернуть другой стороне все полученное по сделке, а в
случае невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах
(двустороння реституция) (ст. 167 ГК РФ).

4.3. Добровольный порядок раздела имущества супругов

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По
желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально
удостоверено (см. также гл. 4.1 настоящей книги).

4.4. Принудительный порядок раздела имущества супругов

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в
этом имуществе производятся в судебном порядке.

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после
его расторжения по требованию любого из супругов, поэтому суд не вправе отказать в принятии
искового заявления о разделе имущества супругов по тому основанию, что брак между ними еще
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не расторгнут. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего
имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период
брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность.

Раздел общего имущества супругов может быть произведен также в случае заявления
кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю
одного из супругов в общем имуществе супругов.

Общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п. п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ),
является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу
ст. ст. 128, 129, п. п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть объектом права собственности граждан (в
частности, к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага), независимо от того, на имя кого из
супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между
ними не установлен иной режим этого имущества (см. также гл. 4 настоящей книги). Раздел
общего имущества супругов производится по правилам, предусмотренным ГК РФ и СК РФ.

Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на момент рассмотрения дела.
При определении стоимости такого имущества должны быть приняты во внимание степень

его износа, утрата потребительской стоимости или, напротив, возможность существенного роста
стоимости. Для определения стоимости имущества, подлежащего разделу, проводится его оценка
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
РФ" уполномоченными на то организациями.

Если брачным договором изменен установленный законом режим совместной
собственности, то при разрешении спора о разделе имущества супругов суду необходимо
руководствоваться условиями такого договора. При этом следует иметь в виду, что в силу п. 3 ст.
42 СК РФ условия брачного договора о режиме совместного имущества, которые ставят одного из
супругов в крайне неблагоприятное положение (например, один из супругов полностью лишается
права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака), могут быть признаны
судом недействительными по требованию этого супруга.

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов,
имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. При
разделе имущества учитываются также общие долги супругов (п. 3 ст. 39 СК РФ) и право
требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.

Под совместным имуществом супругов следует понимать не только вещи, но и
имущественные права, а также обязательства (долги) супругов, возникшие в результате
распоряжения общей собственностью, т.е. те обязательства, которые возникли по инициативе
супругов в интересах всей семьи, или обязательства одного из супругов, по которым все
полученное им было использовано на нужды семьи (например, кредит, взятый супругами в банке
на строительство дома, приобретение квартиры, договор займа). Общий долг может быть
результатом совместного причинения вреда супругами другим лицам (ст. 1080 ГК РФ).

Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между
супругами пропорционально присужденным им долям.

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество,
находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая
причиталась бы ему при разделе этого имущества.

Так, в соответствии со ст. 255 ГК РФ кредитор участника долевой или совместной
собственности при недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить
требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания.

Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого возражают
остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор вправе требовать продажи
должником своей доли остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной
рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение
долга.

В случае отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли
должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника в праве
общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов.

Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на
личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в
дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением
драгоценностей и других предметов роскоши (ст. 36 СК РФ, п. 15 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

Совместная собственность супругов - это собственность без определения долей. Доли
супругов в совместной собственности (общем имуществе супругов) определяются только при ее
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разделе, который влечет за собой прекращение совместной собственности. Правила определения
долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются
законодательством о браке и семье.

В соответствии со ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении
долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено
договором между супругами.

При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, суд в
соответствии с п. 2 ст. 39 СК РФ может в отдельных случаях отступить от начала равенства долей
супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей и (или) заслуживающие внимания
интересы одного из супругов. Под заслуживающими внимания интересами одного из супругов
следует, в частности, понимать не только случаи, когда супруг без уважительных причин не
получал доходов либо расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи
(например, играл в азартные игры, злоупотреблял алкоголем и т.п.), но и случаи, когда один из
супругов по состоянию здоровья или по иным не зависящим от него обстоятельствам лишен
возможности получать доход от трудовой деятельности. Суд обязан привести в решении мотивы
отступления от начала равенства долей супругов в их общем имуществе (п. 17 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

Определение долей супругов в общем имуществе производится судом в идеальном
выражении (1/2, 2/3, 1/3 и т.п.), т.е. как долей в праве, а затем по желанию супругов
осуществляется попредметный раздел имущества согласно присужденным им долям.

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое
имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов
передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому
супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.

Денежная компенсация присуждается судом одному из супругов и в том случае, когда суд не
удовлетворяет его требования о выделе доли в натуре из общего имущества. Так, в соответствии
со ст. 254 и п. 3 ст. 252 ГК РФ суд вправе отказать в иске участнику долевой собственности о
выделе его доли в натуре, если выдел: не допускается законом (см. п. 2 ст. 258 ГК РФ);
невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности. Под
таким ущербом следует понимать невозможность использования имущества по целевому
назначению, существенное ухудшение его технического состояния либо снижение материальной
или художественной ценности (например, коллекции картин, монет, библиотеки), неудобство в
пользовании и т.п. (п. 35 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8).
Супругу, чье требование о выделе доли в натуре из общего имущества судом не удовлетворяется,
выплачивается стоимость его доли (в виде денежной суммы или иной компенсации) другим
супругом. Причем выплата подобной компенсации супругу вместо выдела его доли в натуре
допускается по общему правилу только с его согласия (п. 4 ст. 252 ГК РФ). Лишь в случаях, когда
доля супруга незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного
интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии его согласия обязать
другого супруга выплатить ему компенсацию. Вопрос о том, имеет ли супруг существенный
интерес в использовании общего имущества, решается судом в каждом конкретном случае на
основании исследования и оценки в совокупности представленных сторонами доказательств,
подтверждающих, в частности, нуждаемость супруга в использовании этого имущества в силу
возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов
семьи, в том числе нетрудоспособных, и т.д.

Правила ст. 252 ГК РФ о разделе имущества, находящегося в долевой собственности, и
выделе из него доли применяются судами и при разрешении спора между супругами о разделе
неделимой вещи - вещи, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (ст.
133 ГК РФ), например автомобиля, гаража, музыкального инструмента и т.п. В отдельных случаях
с учетом конкретных обстоятельств дела суд может передать неделимую вещь в собственность
одному из супругов, имеющему существенный интерес в ее использовании, независимо от
размера его доли, а другому супругу присудить денежную или иную компенсацию (другое общее
имущество супругов соответствующей стоимости, заявленное к разделу).

Невозможность раздела общего имущества супругов в натуре либо выдела из него доли в
натуре не исключает права супругов заявить требование об определении судом порядка
пользования этим имуществом, если этот порядок не установлен соглашением сторон (речь может
идти о жилом доме, квартире, земельном участке). Разрешая такое требование, суд учитывает
фактически сложившийся порядок пользования имуществом, который может точно не
соответствовать долям в праве общей собственности, нуждаемость каждого из супругов в этом
имуществе и реальную возможность совместного пользования (п. 37 Постановления Пленума ВС
РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8).

Если после фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства
супруги совместно имущество не приобретали, суд в соответствии с п. 4 ст. 38 СК РФ может



42

произвести раздел лишь того имущества, которое являлось их общей совместной собственностью
ко времени прекращения ведения общего хозяйства (п. 16 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

Таким образом, суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их
раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них.
При этом суд вправе, а не обязан признавать имущество, нажитое супругами в период
раздельного проживания, вызванного фактическим распадом брака, личной собственностью
каждого из них, поскольку источником приобретения супругами имущества и в этот период могут
быть их общие, а не личные средства. Раздельное проживание супругов, вызванное
обстоятельствами иного характера (учеба, служба в Вооруженных Силах, длительная
командировка), не может повлиять на принцип общности имущества, нажитого супругами в браке.

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей
несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности,
музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без
компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих
несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при
разделе общего имущества супругов.

Учитывая, что в соответствии с п. 1 ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение
общим имуществом супругов должны осуществляться по их обоюдному согласию, в случае когда
при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено,
что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему
усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при
разделе учитывается это имущество или его стоимость (п. 16 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

Поскольку в соответствии с действовавшим до издания Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 08.07.1944 законодательством незарегистрированный брак имел те же правовые
последствия, что и зарегистрированный, на имущество, приобретенное совместно лицами,
состоявшими в семейных отношениях без регистрации брака, до вступления в силу
вышеназванного Указа распространяется режим общей совместной собственности супругов.
Исходя из п. 6 ст. 169 СК РФ, при разрешении спора о разделе такого имущества необходимо
руководствоваться правилами, установленными ст. ст. 34 - 37 СК РФ (п. 18 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

4.5. Примеры исковых заявлений

                                 Мировому судье судебного участка N _______
                                 Истец: Ф.И.О., адрес: ____________________
                                 Ответчик: Ф.И.О., адрес: _________________
                                 Цена иска: _______________________________
                                 Гос. пошлина: ____________________________

                             Исковое заявление
                            о разделе имущества

    С ответчиком я, Ф.И.О., вступил в брак "________" _______________ года.
    Брачные отношения между нами фактически прекращены с ____________ года,
совместного хозяйства не ведем, брак расторгнут "____" _______________ года
(свидетельство о расторжении брака серии N ______________________, выданное
"___" ______________ года, кем _______________________________, запись акта
о расторжении брака N _________ от "____" __________ года).
    От брака мы имеем двоих детей, Ф.И.О., "___" ___________ года рождения,
и Ф.И.О., "___" ____________________ года рождения, - оба (обе) в настоящее
время совершеннолетние.
    Соглашение   о  добровольном  разделе   имущества,   являющегося  общей
совместной собственностью, между нами не достигнуто.
    В период брака нами был приобретен земельный участок общей площадью ___
кв. м, кадастровый номер ________________________, расположенный по адресу:
____________________, по договору купли-продажи от "____" _________________
года, удостоверенному нотариусом города ____________________________ Ф.И.О.
(зарегистрировано в реестре за N ________), зарегистрированном ____________
за N _________________ (свидетельство на право собственности на землю серии
_______________ N __________, выданное "___" _______ года, кем ___________,
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регистрационная запись N ________ от "_____" ________ года).
    Собственность  на  указанный земельный участок была зарегистрирована на
ответчика.
    Руководствуясь ст. 4 ГПК РФ, на основании ст. ст. 34, 36, 38, 39 СК РФ

                                  ПРОШУ:

    1. Разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью:
    - земельный участок общей площадью ___________ кв. м, кадастровый номер
______________________, расположенный по адресу: ______________________, по
договору купли-продажи от "_____" ___________________ года, удостоверенному
нотариусом города ___________________ Ф.И.О. (зарегистрировано в реестре за
N _________), зарегистрированном за N _____________ (свидетельство на право
собственности на землю серии _______________ N ___________, выданное "____"
__________ года, кем _____________________, регистрационная запись N ______
от "____" ______________ года), выделив мне 1/2 долю  указанного земельного
участка и  предоставив мне  право индивидуальной собственности на указанную
1/2 долю земельного участка.

    Приложение:
    1. Копия искового заявления.
    2. Копия свидетельства о расторжении брака.
    3. Копия свидетельства на право собственности на землю с приложениями.
    4. Копия договора купли-продажи земельного участка.
    5. Квитанция об уплате госпошлины.

    "__" ___________ 200__ г.                 Подпись _____________________

                                 Мировому судье судебного участка N _______
                                 Истец: Ф.И.О., адрес: ____________________
                                 Ответчик: Ф.И.О., адрес: _________________
                                 Цена иска: _______________________________
                                 Гос. пошлина: ____________________________

                             Исковое заявление
                            о разделе имущества

    С  Ответчиком  я,  Жигалина  Татьяна Николаевна, вступила в брак "____"
_________ года.
    От брака детей не имеем.
    Брачные отношения между нами прекращены с "___" ____________ года, брак
расторгнут "______" _______________ года на основании совместного заявления
от "____" _________ года (свидетельство о расторжении брака серии _________
N _____________, выданное "____" _____________ года, кем _________________,
запись акта о расторжении брака N ___________ от "____" ____________ года).
    Соглашение  о  добровольном   разделе   имущества,  являющегося   общей
совместной собственностью, между нами не достигнуто.
    В период брака нами совместно приобретен автомобиль __________________,
государственный регистрационный знак _____________________, общая стоимость
которого составляла ___________________________ на момент покупки и оценена
в настоящее время в _____________________.
    Автомобиль _______________, государственный регистрационный знак _____,
был приобретен нами в  2000 г. (копия  карточки  учета транспорта, выданная
__________________ N _______________ от "_____" _____________ года). Данный
автомобиль   в  настоящее   время находится  в г.  Москве  в  пользовании у
ответчика.
    Руководствуясь ст. 4 ГПК РФ, на основании ст. ст. 34, 37, 38, 39 СК РФ

                                  ПРОШУ:

    1. Разделить имущество,  являющееся  общей совместной собственностью, -
автомобиль _______________, государственный регистрационный знак _________,
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по цене ______________________, между мной и ответчиком.
    2. Взыскать с ответчика в мою пользу _____________________________, тем
самым компенсировать мне 1/2 стоимости автомобиля ________________________,
государственный регистрационный знак ___________________, по цене _________
________________, являющегося общей совместной собственностью.
    3. Ответчику  предоставить   право   индивидуальной   собственности  на
автомобиль ________________, государственный регистрационный знак ________,
после выплаты ответчиком мне 1/2 доли стоимости указанного выше автомобиля.

    Приложение:
    1. Копия искового заявления.
    2. Копия свидетельства о расторжении брака.
    3. Копия доверенности представителя.
    4. Копия карточки учета транспорта.
    5. Квитанция об уплате гос. пошлины.

    "__" _____________ 200___ г.               Подпись ____________________

Глава 5. СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

5.1. Как составить иск

Исковое заявление о расторжении брака должно отвечать требованиям ст. ст. 131, 132 ГПК
РФ.

Исковое заявление подается в суд в письменной форме.
Для удобства и правильности написания условно разделим исковое заявление на несколько

частей: вводную, мотивировочную, просительную и приложение.
В правом верхнем углу вводной части искового заявления (в "шапке") указываются:
1) наименование суда, в который подается заявление (полное, желательно с указанием его

местонахождения, например: Лефортовский районный суд г. Москвы, 107120, г. Москва,
Андроньевская пл., д. 5/9);

2) наименование истца (Ф.И.О. гражданина, обращающегося в суд с заявлением), его место
жительства (при этом указывается обычно как место постоянной регистрации истца, так и место
его фактического проживания, в противном случае истец может не получить извещение о времени
и месте судебного заседания, о совершении процессуальных действий вне судебного заседания,
при этом, если заявление подается представителем, то указывается его Ф.И.О. и адрес места
жительства);

3) Ф.И.О. ответчика-гражданина, его место жительства.
В случае предъявления иска несколькими истцами или к нескольким ответчикам,

привлечения истцом к участию в деле третьих лиц соответствующие сведения приводятся в
отношении всех сторон и третьих лиц.

Могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца(ов), его
представителя, ответчика(ов), третьих лиц, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения
и разрешения дела.

В этой же части иска истцом указывается цена иска, если он подлежит оценке (расчет
взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм указывается в мотивировочной части иска).

В случае явного несоответствия указанной цены иска действительной стоимости
истребуемого имущества цену иска определяет судья при принятии искового заявления.

При этом необходимо помнить, что валютой обязательств являются денежные единицы
России. Иностранная валюта подлежит пересчету в рубли по правилам ст. 317 ГК РФ.

Определение цены иска имеет существенное значение не только для установления размера
госпошлины, но и для разрешения вопроса о подсудности дела. Так, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст.
23 ГПК РФ дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот
минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), установленных федеральным законом на день
подачи заявления (в настоящее время - 50 000,00 рублей), рассматривает мировой судья в
качестве суда первой инстанции, а при цене иска, превышающей указанную сумму, - районный
суд. Следует обратить внимание, что дела о разделе совместно нажитого в браке имущества
между супругами рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции независимо от
цены иска.

В вводной части иска также указывается размер уплачиваемой истцом госпошлины, он
указывается сразу же после указания цены иска.
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В соответствии со ст. 333.19 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина
уплачивается в следующих размерах:

1) при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при
цене иска:

до 10000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 200 рублей;
от 10001 рубля до 50000 рублей - 400 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 10 000

рублей.
Например, цена иска составила 45600 рублей.
Расчет госпошлины будет следующим:
1) 45600 - 10000 = 35600;
2) 35600 x 3% = 1068;
3) 1068 + 400 = 1468.
Таким образом, размер уплачиваемой госпошлины составляет 1468 рублей.
от 50001 рубля до 100000 рублей - 1600 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 50

000 рублей;
от 100001 рубля до 500000 рублей - 2600 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей

100000 рублей;
свыше 500000 рублей - 6600 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 500000

рублей, но не более 20000 рублей;
В соответствии со ст. 333.20 НК РФ при подаче исковых заявлений о разделе имущества,

находящегося в общей собственности (например, иск о разделе квартиры, приобретенной в
период брака), а также при подаче исковых заявлений о выделе доли из указанного имущества, о
признании права на долю в имуществе размер госпошлины исчисляется в соответствии с
настоящим пунктом ст. 333.19 НК РФ, если спор о признании права собственности истца (истцов)
на это имущество ранее не решался судом.

При подаче искового заявления о расторжении брака уплачивается гос. пошлина в размере
200 рублей.

При этом при подаче исковых заявлений о расторжении брака с одновременным разделом
совместно нажитого имущества супругов госпошлина уплачивается в размерах, установленных как
для исковых заявлений о расторжении брака (200 рублей), так и для исковых заявлений
имущественного характера (зависит от оценки совместно нажитого имущества).

При подаче заявления по делам особого производства (о признании гражданина безвестно
отсутствующим, о признании гражданина недееспособным, об установлении фактов и пр.)
уплачивается госпошлина в размере 100 рублей.

При подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы уплачивается госпошлина
в размере 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче
искового заявления неимущественного характера, то есть для физических лиц - 50 рублей. При
этом при подаче кассационной жалобы соучастниками и третьими лицами, выступающими в
процессе на той же стороне, что и лицо, подавшее кассационную жалобу, госпошлина не
уплачивается.

При подаче заявления по делам о взыскании алиментов уплачивается госпошлина в размере
100 рублей. Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на содержание детей, так
и на содержание истца, размер государственной пошлины увеличивается в два раза.

В соответствии со ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются:

1) истцы - по искам о взыскании заработной платы (денежного содержания) и иным
требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по искам о взыскании пособий;

2) истцы - по искам о взыскании алиментов;
3) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением

здоровья, а также смертью кормильца;
4) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного

преступлением;
5) организации и физические лица - за выдачу им документов в связи с уголовными делами и

делами о взыскании алиментов;
6) стороны - при подаче апелляционных, кассационных жалоб по искам о расторжении брака;
7) организации и физические лица - при подаче в суд:
- заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решений, об изменении способа или

порядка исполнения решений, о повороте исполнения решения, восстановлении пропущенных
сроков, пересмотре решения, определения или постановления суда по вновь открывшимся
обстоятельствам, о пересмотре заочного решения судом, вынесшим это решение;

- жалоб на действия судебного пристава-исполнителя, а также жалоб на постановления по
делам об административных правонарушениях, вынесенных уполномоченными на то органами;



46

- частных жалоб на определения суда, в том числе об обеспечении иска или о замене одного
вида обеспечения другим, о прекращении или приостановлении дела, об отказе в сложении или
уменьшении размера штрафа, наложенного судом;

8) физические лица - при подаче кассационных жалоб по уголовным делам, в которых
оспаривается правильность взыскания имущественного вреда, причиненного преступлением;

9) прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований;

10) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного
в результате уголовного преследования, в том числе по вопросам восстановления прав и свобод;

11) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий, - при обращении по вопросам, возникающим в связи с применением законодательства
о реабилитации жертв политических репрессий, за исключением споров между этими лицами и их
наследниками;

12) вынужденные переселенцы и беженцы - при подаче жалоб на отказ в регистрации
ходатайства о признании их вынужденными переселенцами или беженцами;

13) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в
области защиты прав потребителей (его территориальные органы), а также иные федеральные
органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в области
защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) (их территориальные органы),
органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации,
союзы) - по искам, предъявляемым в интересах потребителя, группы потребителей,
неопределенного круга потребителей;

14) физические лица - при подаче в суд заявлений об усыновлении и (или) удочерении
ребенка;

15) истцы - при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов ребенка;
16) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации - при подаче ходатайства

о проверке вступившего в законную силу решения, приговора, определения или постановления
суда либо постановления судьи;

17) истцы - по искам неимущественного характера, связанным с защитой прав и законных
интересов инвалидов;

18) заявители - по делам о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический
стационар и (или) принудительном психиатрическом освидетельствовании;

19) государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы,
обращающиеся в суды общей юрисдикции, а также к мировым судьям в случаях, предусмотренных
законом, в защиту государственных и общественных интересов.

От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, а также мировыми судьями, с учетом положений, указанных ниже, освобождаются:

1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов и ответчиков;
2) истцы - инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной

службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах;
4) истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей;
5) истцы - пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном

пенсионным законодательством Российской Федерации, - по искам имущественного характера к
Пенсионному фонду Российской Федерации, негосударственным пенсионным фондам либо к
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим пенсионное обеспечение лиц,
проходивших военную службу.

Суды общей юрисдикции или мировые судьи, исходя из имущественного положения
плательщика, вправе уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам,
рассматриваемым указанными судами или мировыми судьями, либо отсрочить (рассрочить) ее
уплату в порядке, предусмотренном НК РФ.

Госпошлина уплачивается в рублях в банки, а также путем перечисления сумм госпошлины
со счетов плательщика через банки (которые выдают квитанции установленной формы).

Ниже во вводной части искового заявления посередине листа указывается наименование
обращения с указанием требования к ответчику, например - исковое заявление о расторжении
брака.

Таким образом, вводная часть искового заявления будет выглядеть примерно следующим
образом.

                           Мировому судье судебного участка N ___ г. Москвы
                           Ф.И.О., адрес: _________________________________
                           Истец: Ф.И.О., постоянно  зарегистрированный  по
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                           адресу: ________________________________________
                           фактически проживающий по адресу: ______________
                           Ответчик: Ф.И.О.,  постоянно  зарегистрированная
                           по адресу: _____________________________________

                             Исковое заявление
                            о расторжении брака

Сразу же после наименования искового заявления излагается его мотивировочная часть.
Данная часть иска может быть написана в произвольной форме, но ее содержание должно

быть емким, логичным, последовательным. Мотивировочная часть должна содержать указание на
то, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов
истца и его требования, то есть, собственно, саму причину обращения лица в суд. Речь идет о
предмете иска. Уже в иске истец должен четко и кратко охарактеризовать, в чем заключается
нарушение (или угроза нарушения) его прав, чего он добивается от ответчика, что необходимо
истцу, чтобы упомянутое нарушение было устранено.

Кроме того, в своем иске истец обязан доказать свое требование, сослаться на
обстоятельства, на которых он его основывает (юридические факты, повлиявшие на
возникновение, изменение или прекращение определенных отношений) и привести
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (письменные доказательства, показания
свидетелей, результаты проведенной экспертизы и пр.).

Рекомендуется истцу также сослаться на законы и иные нормативные акты, которые суд, по
его мнению, должен будет применить, хотя закон и не обязывает это делать.

В интересах истца полно и четко мотивировать свои требования, привести должные
аргументы и серьезные доказательства, поскольку обязанность доказывания возложена законом
непосредственно на истца.

В иске о расторжении брака, в частности, указывается:
- когда и где зарегистрирован брак;
- имеются ли общие дети, их возраст;
- достигнуто ли супругами соглашение об их содержании и воспитании;
- при отсутствии взаимного согласия на расторжение брака - мотивы расторжения брака;
- имеются ли другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о

расторжении брака (требования об определении места проживания ребенка, о взыскании
алиментов, о разделе имущества и пр.).

В соответствии со ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на
основе состязательности и равноправия сторон.

Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет
руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности,
предупреждает о последствиях совершения или несовершения процессуальных действий,
оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создает условия для
всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и
правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел.

Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их
доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не
ссылались.

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле (ч. 1 ст.
57 ГПК РФ). Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае,
если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их
ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

В нашем иске мотивировочная часть иска будет выглядеть следующим образом.

    "___" _____________ года я, Ф.И.О., вступил в брак с ответчицей, Ф.И.О.
(свидетельство о заключении брака серии N _______________, выданное отделом
загса города "_____" _________________ года).
    Совместная  жизнь  с  ответчицей  не  сложилась  в связи  с  возникшими
непреодолимыми разногласиями.
    Брачные  отношения  между  нами  прекращены  с ноября  200_ года. Общее
хозяйство  не  ведется.  Дальнейшая  совместная  жизнь  и  сохранение семьи
невозможны.
    Ответчик  по  данному  иску  уклоняется  от  расторжения брака в органе
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загса,  уклоняется  от  развода,  в  подтверждение  чего  я  могу  привести
свидетелей.
    От данного брака детей не имеем.
    Спора о разделе имущества, являющегося нашей совместной собственностью,
нет.

В просительной части искового заявления формулируются также требования истца к
ответчику с изложением просьбы к суду об их удовлетворении. В них отражается и способ защиты
нарушенного или оспариваемого права, например: прошу расторгнуть брак между мной, Ф.И.О., и
ответчицей, Ф.И.О., зарегистрированный "___" ________ года отделом загса города
_____________ (актовая запись N ____________).

Истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколько требований, связанных
между собой (к примеру, о расторжении брака, о взыскании алиментов, разделе совместно
нажитого имущества). При предъявлении требований несколькими истцами или к нескольким
ответчикам судья, принимающий исковое заявление, также вправе выделить одно или несколько
требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований
более целесообразным. Судья, установив, что в производстве данного суда имеется несколько
однородных дел, в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько дел по искам одного
истца к различным ответчикам или различным истцам к одному и тому же ответчику, вправе
объединить эти дела в одно производство для совместного рассмотрения, если такое
объединение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров (ст. 128 ГПК
РСФСР).

В просительной части искового заявления также могут быть изложены ходатайства истца,
например, об истребовании доказательств, об обеспечении иска, о вызове свидетелей и пр. При
этом в просительной части иска указывается только просительная часть ходатайства, его же
доводы приводятся в мотивировочной части искового заявления, например, обстоятельства, на
которые вы ссылаетесь в иске, может доказать свидетель, об этом вы упоминаете
непосредственно в мотивировочной части иска, а вызвать свидетеля просите в просительной
части иска.

Просительная часть искового заявления будет выглядеть следующим образом.

    В соответствии со ст. 22 Семейного кодекса РФ

                                  ПРОШУ:

    Расторгнуть   брак   между   мной,   Ф.И.О.,  и   ответчицей,   Ф.И.О.,
зарегистрированный "___" ______________ года ________________ отделом загса
города _____________ (актовая запись N ____________).

    Приложение:
    1. Нотариальная копия свидетельства о заключении брака.
    2. Квитанция об уплате госпошлины.
    3. Копия искового заявления.

    "___" __________ 200__ г.                   Подпись ___________________

Если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон, в
исковом заявлении должны быть указаны сведения о соблюдении досудебного порядка
обращения к ответчику (письма, уведомления, претензии и пр.). В частности, до обращения в суд с
иском об изменении или расторжении брачного договора необходимо соблюсти досудебный
порядок разрешения спора.

В приложении к исковому заявлению указывается перечень прилагаемых к нему документов:
- его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
- доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца;
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои

требования (например, договор, завещание и т.п.), копии этих документов для ответчиков и
третьих лиц, если копии у них отсутствуют;

- текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания;
- доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором;
- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его

представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.
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К исковому заявлению о расторжении брака, в частности, прилагаются:
- свидетельство о заключении брака;
- копии свидетельств о рождении детей;
- документы о заработке и иных источниках доходов супругов (если заявлено требование о

взыскании алиментов)
- и другие необходимые документы.
Заявление подписывается истцом или его представителем. К исковому заявлению,

поданному представителем, должна быть приложена доверенность или иной документ,
удостоверяющий полномочия представителя.

Исковое заявление представляется в суд с копиями по числу ответчиков. Судья может в
зависимости от сложности и характера дела обязать истца представить копии документов,
приложенных к исковому заявлению.

5.2. Куда подавать иск (подведомственность и подсудность)

Расторжение брака в суде происходит путем искового производства.
Дела о расторжении брака рассматриваются мировым судьей в качестве суда первой

инстанции, если между супругами отсутствует спор о детях. При наличии спора о
несовершеннолетних детях (о том, с кем будут проживать дети после развода, об определении
порядка общения с ребенком и пр.) с иском о расторжении брака следует обращаться в районный
суд, который будет рассматривать данное дело в качестве суда первой инстанции.

Дела о разделе совместно нажитого имущества супругов рассматриваются мировым судьей
в качестве суда первой инстанции независимо от цены иска.

По общему правилу иск о расторжении брака предъявляется в суд по месту жительства
ответчика.

Однако истцу в определенных законом случаях предоставлено право предъявить иск в один
из нескольких судов по своему усмотрению (альтернативная подсудность).

Так, иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места
жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его
имущества или по его последнему известному месту жительства в РФ.

В частности, иск о расторжении брака с лицом, место проживания которого неизвестно,
может быть предъявлен по выбору истца, то есть по последнему известному месту жительства
ответчика или по месту нахождения его имущества, а в случае, когда с истцом находятся
несовершеннолетние дети или выезд к месту жительства ответчика для него по состоянию
здоровья затруднителен, - по месту жительства истца (ч. ч. 1 и 4 ст. 29 ГПК РФ).

Дела о расторжении брака с лицами, осужденными к лишению свободы, рассматриваются в
случае подведомственности этих дел суду (в случае осуждения ответчика за совершение
преступления к лишению свободы на срок до трех лет), с соблюдением общих правил о
подсудности. Если исковое заявление о расторжении брака с лицом, осужденным к лишению
свободы, принимается судом к производству в соответствии со ст. 28 ГПК РФ (по месту
жительства ответчика), то надлежит исходить из последнего места жительства указанного лица до
его осуждения (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту жительства истца в
случаях, если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к
месту жительства ответчика представляется для него затруднительным. Если исковое заявление
подается истцом по его месту жительства по указанным выше причинам, то к иску должны быть
приложены документы, подтверждающие данные обстоятельства (свидетельство о рождении,
справки о состоянии здоровья и пр.).

Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены истцом
также в суд по месту его жительства.

Иски о правах на земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса,
многолетние насаждения, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения,
сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от
ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества
(исключительная подсудность). Таким образом, исковое заявление о разделе совместно нажитого
имущества супругов, если в таком иске заявлена, к примеру, дача, земельный участок и пр., будет
подаваться по месту нахождения указанной недвижимости.

5.3. Возможные причины отказа в принятии иска судом
(возврата иска, оставления иска без движения)

Со дня поступления искового заявления в суд судья в течение пяти дней обязан рассмотреть
вопрос о его принятии к производству. Таким образом, обращение в суд с иском само по себе не
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влечет немедленного возникновения процесса, поскольку для этого необходимы определенные
процессуальные действия судьи.

Судья может принять исковое заявление к производству, отказать в приеме заявления
заинтересованного лица, вернуть ему иск либо оставить исковое заявление без движения. Каждое
перечисленное выше процессуальное действие судьи несет различные правовые последствия и
допускается при определенных обстоятельствах. Все такие действия судьи оформляются
определением.

Судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если (ст. 134 ГПК РФ):
1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского

судопроизводства, поскольку
- заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке (например, в порядке

уголовного или арбитражного судопроизводства);
- заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица

государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином,
которым ГПК РФ или другими федеральными законами не предоставлено такое право;

- в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права,
свободы или законные интересы заявителя (т.е. если такое заявление подано "на всякий случай",
"для целей профилактики", "в интересах справедливости" и т.д.);

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по
делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.

В случае, если хотя бы один из названных элементов меняется, то заинтересованное лицо
будет вправе требовать возбуждения дела. Исключением из этого общего правила будут являться
дела о проверке законности нормативного правового акта. Кроме того, если в суд обращаются
правопреемники какой-либо из сторон по спору, с участием которых состоялось решение или
определение о принятии отказа от иска или об утверждении мирового соглашения, то судья обязан
отказать в принятии иска от указанных лиц, даже если в рассмотрении дела они
непосредственного участия не принимали.

Предметом иска являются требования истца, то есть то, что он просит признать, изменить
или присудить (расторжение брака, признание права собственности и пр.).

Основанием иска являются обстоятельства, на которых истец обосновывает свои
требования, то есть фактические данные - доказательства;

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

Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мотивированное определение,
которое должно быть в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд вручено или
направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами.

Наряду с другими сведениями, которые обычно содержит определение суда первой
инстанции, судья в своем определении:

- обязан указать мотивы в соответствии с ГПК РФ, по которым в принятии заявления
отказано;

- вправе (но не обязан) указать, в какой именно орган заявителю следует обратиться, если
дело неподведомственно суду общей юрисдикции (в арбитражный суд, в Конституционный Суд и
т.д.), и как устранить обстоятельства, которые препятствуют возникновению дела (например,
подать заявление госорганом или лицом, который вправе подавать иск в защиту прав и интересов
других лиц, и т.д.).

На определение судьи об отказе в принятии заявления может быть подана частная жалоба.
Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению заявителя в суд

с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.
Судья возвращает исковое заявление в случае, если (ст. 135 ГПК РФ):
1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории споров

или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора либо истец не
представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора
с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или
договором;

2) дело неподсудно данному суду (иначе говоря, если исковое заявление подается без учета
правил о территориальной, родовой, договорной или исключительной подсудности);

3) исковое заявление подано недееспособным лицом:
- вследствие недостижения возраста совершеннолетия, за исключением эмансипированных

граждан.
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Несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять
процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его полностью
дееспособным (эмансипации).

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

В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои права,
свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных
представителей несовершеннолетних.

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста
четырнадцати лет, защищают в процессе их законные представители - родители, усыновители,
опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом:

- вследствие того, что вступило в силу решение суда о признании лица недееспособным
либо ограниченно дееспособным.

Права, свободы и законные интересы граждан, признанных недееспособными, защищают в
процессе их законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители или иные
лица, которым это право предоставлено федеральным законом;

4) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано лицом, не
имеющим полномочий на его под писание и предъявление в суд (например, адвокатом, не
имеющим ордера, выданного адвокатским образованием, и пр.). Аналогично решается вопрос и в
случаях, когда заявление подается лицом, которое не может быть представителем в суде (судьи,
следователи, прокуроры не могут быть представителями в суде, за исключением случаев участия
их в процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных
представителей);

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

6) до вынесения определения суда о принятии искового за явления к производству суда от
истца поступило заявление о возвращении искового заявления.

О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное определение, в котором
указывает, в какой суд следует обратиться заявителю, если дело неподсудно данному суду, или
как устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. Определение суда должно
быть вынесено в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд и вручено или
направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами.

Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца в суд с
иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, если истцом будет
устранено допущенное нарушение.

На определение судьи о возвращении заявления может быть подана частная жалоба.
Оставление искового заявления без движения (ст. 136 ГПК РФ).
Судья выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо,

подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков,
установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения требований, установленных ГПК
РФ:

- о письменной форме и сведениях, которые должны быть в него включены;
- в том случае, если заявитель не приложил к иску копии (по числу ответчиков), а также

документы, которые по требованию судьи должны быть приложены к данному исковому
заявлению;

- исковое заявление не было оплачено госпошлиной (или оплачено не в полном размере).
Однако если лицо освобождено от уплаты госпошлины или если ему предоставлена отсрочка,
рассрочка в уплате госпошлины либо сумма госпошлины уменьшена, то оставлять заявление без
движения нельзя.

В случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, перечисленные в
определении, заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд. В
противном случае заявление считается неподанным и возвращается заявителю со всеми
приложенными к нему документами.

На определение суда об оставлении искового заявления без движения может быть подана
частная жалоба.
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Отказ в принятии
искового заявления
(ст. 134 ГПК РФ)

Возвращение искового
заявления
(ст. 135 ГПК РФ)

Оставление искового
заявления без движения
(ст. 136 ГПК РФ)

Препятствует
повторному
обращению с
исковым заявлением
в суд

Не препятствует
вторичному обращению с
иском в суд после
того, как будут
устранены нарушения

Исковое заявление остается в
суде до исправления в нем
недостатков. Если недостатки
в предоставленный судьей
срок не устранены, иск
считается неподанным и
возвращается заявителю, что
не препятствует вторичному
обращению с иском в суд

5.4. Возможность предъявления встречного иска ответчиком

На любой стадии процесса, но обязательно до вынесения судом решения по делу, то есть в
ходе рассмотрения дела по существу, ответчик вправе предъявить к истцу встречный иск для
совместного рассмотрения с первоначальным иском (например, встречный иск о разделе
совместно нажитого имущества или о взыскании алиментов для совместного рассмотрения с
первоначальным иском о расторжении брака).

Встречный иск является одним из процессуальных способов защиты ответчиком своих прав
и законных интересов от заявленных к нему требований истца. Целью подачи встречного иска
является совместное рассмотрение и разрешение его с первоначальным иском.

Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления иска, то
есть такой иск должен соответствовать определенной законом письменной форме и требованиям,
оплачен госпошлиной, к нему должны быть приложены все необходимые документы и пр. (см. гл.
1.2 настоящей книги).

Так же как и первоначальный иск, судья вправе оставить встречный иск без движения,
отказать в его принятии, вернуть заявителю по тем же основаниям, что и первоначальный иск (см.
вышеизложенное). Об отказе принять встречный иск (оставлении его без движения) судья также
выносит определение, на которое может быть подана частная жалоба.

Судья принимает встречный иск в случае, если:
1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
Если требование возникает из гражданско-правовых обязательств, нужно руководствоваться

правилами ст. ст. 410 - 412 ГК РФ.
В соответствии со ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично

зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан
или определен моментом востребования. При этом (ст. 411 ГК РФ) не допускается зачет
требований:

- если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применение срока исковой
давности и этот срок истек;

- о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
- о взыскании алиментов;
- о пожизненном содержании;
- в иных случаях, предусмотренных законом или договором;
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение

первоначального иска;
3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров.
Отсутствие любого из условий, упомянутых выше, делает принятие встречного иска

невозможным.
Определение об отказе в принятии встречного иска по мотиву отсутствия условий, указанных

выше, не препятствует вторичному обращению заявителя в суд путем предъявления
самостоятельного искового заявления и возбуждения по нему другого производства.

О принятии встречного иска судья выносит определение. В нем, помимо других
обязательных сведений, судья указывает мотивы, по которым он принял этот иск.

5.5. Меры по обеспечению иска
(наложение ареста на имущество и пр.)

В целях исполнения в будущем вступившего в законную силу судебного акта и
предотвращения причинения значительного ущерба лицу, обратившемуся за судебной защитой
своих прав и законных интересов, по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может
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принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела,
если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным
исполнение решения суда.

Мерами по обеспечению иска могут быть:
1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или

других лиц;
2) запрещение ответчику совершать определенные действия;
3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета

спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные
обязательства;

4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении
имущества от ареста (исключении из описи);

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

В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по обеспечению иска, если
непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Судьей или судом может быть допущено несколько мер по обеспечению иска.

При нарушении запрещений ответчиком или другим лицам совершать определенные
действия виновные лица подвергаются штрафу в размере до десяти установленных федеральным
законом минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, истец вправе в судебном порядке
требовать от этих лиц возмещения убытков, причиненных неисполнением определения суда об
обеспечении иска.

Меры по обеспечению иска должны быть соразмерны заявленному истцом требованию.
О принятых мерах по обеспечению иска судья или суд незамедлительно сообщает в

соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, регистрирующие
имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение.

Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его поступления в суд без
извещения ответчика, других лиц, участвующих в деле. О принятии мер по обеспечению иска
судья или суд выносит определение.

Определение суда об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке,
установленном для исполнения судебных постановлений.

На основании определения суда об обеспечении иска судья или суд выдает истцу
исполнительный лист и направляет ответчику копию определения суда.

По заявлению лица, участвующего в деле, допускается замена одних мер по обеспечению
иска другими мерами по обеспечению иска в порядке, установленном для рассмотрения
заявления об обеспечении иска.

При обеспечении иска о взыскании денежной суммы ответчик взамен принятых судом мер по
обеспечению иска вправе внести на счет суда истребуемую истцом сумму.

Обеспечение иска может быть отменено тем же судьей или судом по заявлению ответчика
либо по инициативе судьи или суда.

Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании. Лица, участвующие
в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является
препятствием к рассмотрению вопроса об отмене обеспечения иска.

В случае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска сохраняются до вступления в
законную силу решения суда. Однако судья или суд одновременно с принятием решения суда или
после его принятия может вынести определение суда об отмене мер по обеспечению иска. При
удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до исполнения
решения суда.

Об отмене мер по обеспечению иска судья или суд незамедлительно сообщает в
соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, регистрирующие
имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение.

На все определения суда об обеспечении иска может быть подана частная жалоба.
В случае, если определение суда об обеспечении иска было вынесено без извещения лица,

подавшего жалобу, срок подачи жалобы исчисляется со дня, когда такому лицу стало известно это
определение.

Подача частной жалобы на определение суда об обеспечении иска не приостанавливает
исполнение этого определения. Подача частной жалобы на определение суда об отмене
обеспечения иска или о замене одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению
иска приостанавливает исполнение определения суда.

Судья или суд, допуская обеспечение иска, может потребовать от истца предоставления
обеспечения возможных для ответчика убытков. Ответчик после вступления в законную силу
решения суда, которым в иске отказано, вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков,
причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца.
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5.6. Как проходит процесс

Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть
вопрос о его принятии к производству суда.

Приняв заявление о расторжении брака, судья по каждому делу обязан провести подготовку
к судебному разбирательству в порядке, предусмотренном гл. 14 ГПК РФ.

После принятия заявления судья выносит определение о подготовке дела к судебному
разбирательству и указывает действия, которые следует совершить сторонам (истцу и ответчику),
другим лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий для обеспечения
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела.

Подготовка к судебному разбирательству является обязательной по каждому гражданскому
делу и проводится судьей с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей.

При подготовке дела к судебному разбирательству истец или его представитель:
1) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические основания иска;
2) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может

получить самостоятельно без помощи суда.
Истец вправе соединить в одном заявлении несколько исковых требований, связанных

между собой. При этом судья выделяет одно или несколько соединенных исковых требований в
отдельное производство, если признает, что раздельное рассмотрение требований будет
целесообразно.

Ответчик или его представитель:
1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований;
2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме

относительно исковых требований;
3) передает истцу или его представителю и судье доказательства, обосновывающие

возражения относительно иска;
4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может

получить самостоятельно без помощи суда.
При подготовке дела к судебному разбирательству судья:
1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности;
2) опрашивает истца или его представителя по существу заявленных требований и

предлагает, если это необходимо, представить дополнительные доказательства в определенный
срок;

3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются возражения
относительно иска и какими доказательствами эти возражения могут быть подтверждены;

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без
самостоятельных требований относительно предмета спора, а также разрешает вопросы о замене
ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых требований.

Судья, установив, что в производстве данного суда имеется несколько однородных дел, в
которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько дел по искам одного истца к различным
ответчикам или различных истцов к одному ответчику, с учетом мнения сторон вправе объединить
эти дела в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения, если признает, что
такое объединение будет способствовать правильному и своевременному рассмотрению и
разрешению дела;

5) принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения и разъясняет сторонам
их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких действий;

6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его исходе
граждан или организации;

7) разрешает вопрос о вызове свидетелей;
8) назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешает вопрос о

привлечении к участию в процессе специалиста, переводчика;
9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей истребует от

организаций или граждан доказательства, которые стороны или их представители не могут
получить самостоятельно;

10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, участвующих в
деле, осмотр на месте письменных и вещественных доказательств;

11) направляет судебные поручения;
12) принимает меры по обеспечению иска;
13) совершает иные необходимые процессуальные действия;
14) разрешает вопрос о проведении предварительного судебного заседания, его времени и

месте.
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Судья направляет или вручает ответчику копии заявления и приложенных к нему
документов, обосновывающих требование истца, и предлагает представить в установленный им
срок доказательства в обоснование своих возражений. Судья разъясняет, что непредставление
ответчиком доказательств и возражений в установленный судьей срок не препятствует
рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются:
- уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения

дела;
- определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и

установление правоотношений сторон;
- разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса;
- представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, участвующими в

деле;
- примирение сторон.
Предварительное судебное заседание (беседа) имеет своей целью процессуальное

закрепление распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному
разбирательству, определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения
и разрешения дела, определение достаточности доказательств по делу, исследование фактов
пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности.

Предварительное судебное заседание проводится судьей единолично. Стороны извещаются
о времени и месте предварительного судебного заседания. Стороны в предварительном судебном
заседании имеют право представлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства.

По сложным делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок проведения
предварительного судебного заседания, выходящий за пределы установленных ГПК РФ сроков
рассмотрения и разрешения дел.

При наличии определенных обстоятельств производство по делу в предварительном
судебном заседании может быть приостановлено или прекращено, заявление оставлено без
рассмотрения.

Так, суд обязан приостановить производство по делу в случае:
- смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает правопреемство, или

реорганизации юридического лица, которые являются сторонами в деле или третьими лицами с
самостоятельными требованиями;

- признания стороны недееспособной или отсутствия законного представителя у лица,
признанного недееспособным;

- участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или
военного положения, а также в условиях военных конфликтов или просьбы истца, участвующего в
боевых действиях либо в выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а
также в условиях военных конфликтов;

- невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела,
рассматриваемого в гражданском, административном или уголовном производстве;

- обращения суда в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии
закона, подлежащего применению, Конституции Российской Федерации.

Суд может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить
производство по делу в случае:

- нахождения стороны в лечебном учреждении;
- розыска ответчика;
- назначения судом экспертизы;
- назначения органом опеки и попечительства обследования условий жизни усыновителей по

делу об усыновлении (удочерении) и другим делам, затрагивающим права и законные интересы
детей;

- направления судом судебного поручения в соответствии с ГПК РФ (например, для
получения доказательств, находящихся в другом городе или районе, суд, рассматривающий дело,
поручает соответствующему суду произвести определенные процессуальные действия).

Производство по делу возобновляется после устранения обстоятельств, вызвавших его
приостановление, на основании заявления лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда. При
возобновлении производства суд извещает об этом лиц, участвующих в деле.

Суд прекращает производство по делу в случае, если:
- дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского

судопроизводства по основаниям, предусмотренным ГПК РФ (поскольку заявление
рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление предъявлено в защиту прав,
свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного
самоуправления, организацией или гражданином, которым настоящим Кодексом или другими
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федеральными законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени,
оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя);

- имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том
же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении
производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового
соглашения сторон;

- истец отказался от иска и отказ принят судом;
- стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;
- имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, о

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

- после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение
не допускает правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу,
завершена.

Производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что
повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям не допускается.

Суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если:
- истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел или

предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора;
- заявление подано недееспособным лицом;
- заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или

предъявление иска;
- в производстве этого или другого суда, арбитражного суда имеется возбужденное ранее

дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
- имеется соглашение сторон о передаче данного спора на рассмотрение и разрешение

третейского суда и от ответчика до начала рассмотрения дела по существу поступило возражение
относительно рассмотрения и разрешения спора в суде;

- стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по
вторичному вызову (на предварительном заседании по этому основанию заявление без
рассмотрения не оставляют);

- истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по
вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу (на предварительном
заседании по этому основанию заявление без рассмотрения не оставляют).

Суд по ходатайству истца или ответчика отменяет свое определение об оставлении
заявления без рассмотрения по основаниям неявки одной из сторон или обеих сторон, если истец
или ответчик представит доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки в
судебное заседание и невозможности сообщения о них суду.

Как уже было сказано выше, о приостановлении, прекращении производства по делу, об
оставлении заявления без рассмотрения выносится определение суда. На определение суда
может быть подана частная жалоба.

В предварительном судебном заседании может рассматриваться возражение ответчика
относительно пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности для защиты
права и установленного федеральным законом срока обращения в суд.

При установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой давности или
срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных
фактических обстоятельств по делу. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном или
кассационном порядке.

О проведенном предварительном судебном заседании составляется протокол в
соответствии с ГПК РФ.

Протокол судебного заседания должен отражать все существенные сведения о
разбирательстве дела.

В протоколе судебного заседания указываются:
1) дата и место судебного заседания;
2) время начала и окончания судебного заседания;
3) наименование суда, рассматривающего дело, состав суда и секретарь судебного

заседания;
4) наименование дела;
5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представителей, свидетелей, экспертов,

специалистов, переводчиков;
6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям, свидетелям,

экспертам, специалистам, переводчикам их процессуальных прав и обязанностей;
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7) распоряжения председательствующего и вынесенные судом в зале судебного заседания
определения;

8) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, их представителей;
9) показания свидетелей, разъяснения экспертами своих заключений, консультации и

пояснения специалистов;
10) сведения об оглашении письменных доказательств, данные осмотра вещественных

доказательств, прослушивания аудиозаписей, просмотра видеозаписей;
11) содержание заключений прокурора и представителей государственных органов, органов

местного самоуправления;
12) содержание судебных прений;
13) сведения об оглашении и о разъяснении содержания решения суда и определений суда,

разъяснении порядка и срока их обжалования;
14) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их прав на ознакомление с

протоколом и подачу на него замечаний;
15) дата составления протокола.
Протокол составляется в судебном заседании секретарем судебного заседания. Протокол

составляется в письменной форме. Для обеспечения полноты составления протокола суд может
использовать стенографирование, средства аудиозаписи и иные технические средства.

При этом в протоколе указывается на использование секретарем судебного заседания
средств аудиозаписи и иных технических средств для фиксирования хода судебного заседания.
Носитель аудиозаписи приобщается к протоколу судебного заседания.

Лица, участвующие в деле, их представители вправе ходатайствовать об оглашении какой-
либо части протокола, о внесении в протокол сведений об обстоятельствах, которые они считают
существенными для дела.

Протокол судебного заседания должен быть составлен и подписан не позднее чем через три
дня после окончания судебного заседания, протокол отдельного процессуального действия - не
позднее чем на следующий день после дня его совершения.

Протокол судебного заседания подписывается председательствующим и секретарем
судебного заседания. Все внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления должны
быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря судебного
заседания.

Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и в течение
пяти дней со дня его подписания подать в письменной форме замечания на протокол с указанием
на допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту.

Замечания на протокол рассматривает подписавший его судья - председательствующий в
судебном заседании, который в случае согласия с замечаниями удостоверяет их правильность, а
при несогласии с ними выносит мотивированное определение об их полном или частичном
отклонении. Замечания приобщаются к делу во всяком случае.

Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение пяти дней со дня их подачи.
Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении его к

разбирательству в судебном заседании, извещает стороны, других лиц, участвующих в деле, о
времени и месте рассмотрения дела, вызывает других участников процесса.

Разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным
извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания.

Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обязанности
председательствующего. При коллегиальном рассмотрении дела в районном суде
председательствует судья или председатель этого суда, в заседаниях других судов - судья,
председатель или заместитель председателя соответствующего суда.

Председательствующий руководит судебным заседанием, создает условия для
всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, устраняет из
судебного разбирательства все, что не имеет отношения к рассматриваемому делу. В случае
возражений кого-либо из участников процесса относительно действий председательствующего эти
возражения заносятся в протокол судебного заседания. Председательствующий дает разъяснения
относительно своих действий, а при коллегиальном рассмотрении дела разъяснения даются всем
составом суда.

Председательствующий принимает необходимые меры по обеспечению надлежащего
порядка в судебном заседании. Распоряжения председательствующего обязательны для всех
участников процесса, а также для граждан, присутствующих в зале заседания суда.

Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства по делу:
заслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов,
консультации и пояснения специалистов, ознакомиться с письменными доказательствами,
осмотреть вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи.
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Разбирательство дела происходит устно и при неизменном составе судей. В случае замены
одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство должно быть произведено с
самого начала.

Судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за исключением времени,
назначенного для отдыха. До окончания рассмотрения начатого дела или до отложения его
разбирательства суд не вправе рассматривать другие гражданские, уголовные и
административные дела.

При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале встают. Объявление
решения суда, а также объявление определения суда, которым заканчивается дело без принятия
решения, все присутствующие в зале заседания выслушивают стоя.

Участники процесса обращаются к судьям со словами: "Уважаемый суд!", и свои показания и
объяснения они дают стоя. Отступление от этого правила может быть допущено с разрешения
председательствующего.

Судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечивающих надлежащий порядок в
судебном заседании и безопасность участников процесса.

Надлежащему порядку в судебном заседании не должны мешать действия граждан,
присутствующих в зале заседания и осуществляющих разрешенные судом фотосъемку и
видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио и телевидению. Эти действия должны
осуществляться на указанных судом местах в зале заседания и с учетом мнения лиц, участвующих
в деле, могут быть ограничены судом во времени.

Участники процесса и все присутствующие в зале судебного заседания граждане обязаны
соблюдать установленный порядок в судебном заседании.

Лицу, нарушающему порядок в судебном заседании, председательствующий от имени суда
объявляет предупреждение.

При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в деле, или его представитель могут
быть удалены из зала судебного заседания на основании определения суда на все время
судебного заседания или часть его. В последнем случае председательствующий знакомит лицо,
вновь допущенное в зал заседания, с процессуальными действиями, совершенными в его
отсутствие. Граждане, присутствующие в судебном заседании, за повторное нарушение порядка
удаляются по распоряжению председательствующего из зала заседания суда на все время
судебного заседания.

Суд также вправе наложить на лиц, виновных в нарушении порядка в судебном заседании,
штраф в размере до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты
труда (в настоящее время до 1000 рублей, Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ).

В случае, если в действиях лица, нарушающего порядок в судебном заседании, имеются
признаки преступления, судья направляет соответствующие материалы в органы дознания или
предварительного следствия для возбуждения уголовного дела в отношении нарушителя.

В случае массового нарушения порядка гражданами, присутствующими в судебном
заседании, суд может удалить из зала заседания суда граждан, не являющихся участниками
процесса, и рассмотреть дело в закрытом судебном заседании или отложить разбирательство
дела.

В назначенное для разбирательства дела время председательствующий открывает
судебное заседание и объявляет, какое гражданское дело подлежит рассмотрению.

Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызванных по гражданскому делу
лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия.

Председательствующий устанавливает личность явившихся участников процесса, проверяет
полномочия должностных лиц, их представителей.

Лица, участвующие в деле, вправе предложить суду кандидатуру переводчика.
Председательствующий разъясняет переводчику его обязанность переводить объяснения,

показания, заявления лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, а лицам,
не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, содержание имеющихся в деле
объяснений, показаний, заявлений лиц, участвующих в деле, свидетелей и оглашаемых
документов, аудиозаписей, заключений экспертов, консультаций и пояснений специалистов,
распоряжений председательствующего, определения или решения суда.

Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе участникам процесса вопросы
для уточнения перевода, знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного
процессуального действия и делать замечания по поводу правильности перевода, подлежащие
занесению в протокол судебного заседания.

Председательствующий предупреждает переводчика об ответственности, предусмотренной
Уголовным кодексом Российской Федерации, за заведомо неправильный перевод и приобщает его
подписку об этом к протоколу судебного заседания.
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В случае уклонения переводчика от явки в суд или от надлежащего исполнения своих
обязанностей он может быть подвергнут штрафу в размере до десяти установленных
федеральным законом минимальных размеров оплаты труда (в настоящее время до 1000 рублей).

Указанные положения закона распространяются также на лицо, владеющее навыками
сурдоперевода.

Явившиеся свидетели удаляются из зала судебного заседания. Председательствующий
принимает меры для того, чтобы допрошенные свидетели не общались с недопрошенными
свидетелями.

Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в судебном
заседании в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителей сторон и
третьих лиц, а также в качестве эксперта, специалиста, переводчика, и разъясняет лицам,
участвующим в деле, их право заявлять самоотводы и отводы.

Основания для самоотводов и отводов, порядок их разрешения и последствия
удовлетворения заявлений о самоотводах и об отводах определяются статьями 16 - 21 ГПК РФ.

Так, в соответствии со ст. ст. 16 - 21 ГПК РФ мировой судья, а также судья не может
рассматривать дело и подлежит отводу, если он:

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора,
секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;

2) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо
их представителей;

3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные
обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности.

В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие в родстве между
собой.

Мировой судья, рассматривавший дело, не может участвовать в рассмотрении этого дела в
суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции.

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, не может
участвовать в рассмотрении этого дела в суде кассационной или надзорной инстанции.

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, не может
участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой и надзорной инстанций.

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде надзорной инстанции, не может
участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой и кассационной инстанций.

Основания для отвода судьи, указанные выше, распространяются также на прокурора,
секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика.

Эксперт или специалист, кроме того, не может участвовать в рассмотрении дела, если он
находился либо находится в служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, участвующих в
деле, их представителей.

Участие прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика в
предыдущем рассмотрении данного дела в качестве соответственно прокурора, секретаря
судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика не является основанием для их отвода.

При наличии оснований для отвода, указанных выше, мировой судья, судья, прокурор,
секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик обязаны заявить самоотвод. По
тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле, или рассмотрен по
инициативе суда.

Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения дела по
существу. Заявление самоотвода или отвода в ходе дальнейшего рассмотрения дела допускается
только в случае, если основание для самоотвода или отвода стало известно лицу, заявляющему
самоотвод или отвод, либо суду после начала рассмотрения дела по существу.

В случае заявления отвода суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а также лица,
которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения. Вопрос об отводе разрешается
определением суда, вынесенным в совещательной комнате.

Вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело единолично, разрешается
тем же судьей. При рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об отводе судьи разрешается
этим же составом суда в отсутствие отводимого судьи. При равном количестве голосов, поданных
за отвод и против отвода, судья считается отведенным. Вопрос об отводе, заявленном нескольким
судьям или всему составу суда, разрешается этим же судом в полном составе простым
большинством голосов.

Вопрос об отводе прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста,
переводчика разрешается судом, рассматривающим дело.

В случае отвода мирового судьи, рассматривающего дело, оно передается районным судом
другому мировому судье, действующему на территории того же судебного района, или, если такая
передача невозможна, оно передается вышестоящим судом мировому судье другого района.
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В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при рассмотрении дела в районном
суде дело рассматривается в том же суде другим судьей или другим составом суда либо
передается на рассмотрение в другой районный суд вышестоящим судом, если в районном суде, в
котором рассматривается дело, замена судьи становится невозможной.

В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при рассмотрении дела в верховном
суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной
области, суде автономного округа, Верховном Суде Российской Федерации дело рассматривается
в том же суде другим судьей или другим составом суда.

Дело должно быть передано в Верховный Суд Российской Федерации для определения
суда, в котором оно будет рассматриваться, если в верховном суде республики, краевом,
областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области или суде
автономного округа после удовлетворения заявлений об отводах либо по причинам, указанным
выше, невозможно образовать новый состав суда для рассмотрения данного дела.

Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права
и обязанности, а сторонам также их права, предусмотренные статьей 39 ГПК РФ.

Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с разбирательством дела,
разрешаются на основании определений суда после заслушивания мнений других лиц,
участвующих в деле.

Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить
доказательства уважительности этих причин.

В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении
которых отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство дела откладывается.

В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного
заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания причин их неявки
уважительными.

Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и
извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о
причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте
судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил
рассмотреть дело в его отсутствие.

В случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного
заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении
дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. О
рассмотрении дела в таком порядке суд выносит определение.

При участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в порядке заочного
производства возможно в случае неявки в судебное заседание всех ответчиков.

При этом в случае, если явившийся в судебное заседание истец не согласен на
рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие ответчика, суд откладывает
рассмотрение дела и направляет ответчику извещение о времени и месте нового судебного
заседания.

При изменении истцом предмета или основания иска, увеличении размера исковых
требований суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства в данном судебном
заседании.

При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит судебное заседание
в общем порядке, исследует доказательства, представленные лицами, участвующими в деле,
учитывает их доводы и принимает решение, которое именуется заочным.

Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий
решения суда.

Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в
связи с неявкой его представителя по уважительной причине.

В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков
суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, о возможности рассмотрения дела в
отсутствие свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков и выносит определение о
продолжении судебного разбирательства или о его отложении.

В случае, если вызванный свидетель, эксперт, специалист, переводчик не явился в судебное
заседание по причинам, признанным судом неуважительными, он может быть подвергнут штрафу
в размере до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда
(в настоящее время до 1000 рублей). Свидетель при неявке в судебное заседание без
уважительных причин по вторичному вызову может быть подвергнут принудительному приводу.

Отложение разбирательства дела допускается в случаях, предусмотренных ГПК РФ, а также
в случае, если суд признает невозможным рассмотрение дела в этом судебном заседании
вследствие неявки кого-либо из участников процесса, предъявления встречного иска,
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необходимости представления или истребования дополнительных доказательств, привлечения к
участию в деле других лиц, совершения иных процессуальных действий.

При отложении разбирательства дела назначается дата нового судебного заседания с
учетом времени, необходимого для вызова участников процесса или истребования доказательств,
о чем явившимся лицам объявляется под расписку. Неявившиеся лица и вновь привлекаемые к
участию в процессе лица извещаются о времени и месте нового судебного заседания.

Разбирательство дела после его отложения начинается сначала.
В случае, если стороны не настаивают на повторении объяснений всех участников процесса,

знакомы с материалами дела, в том числе с объяснениями участников процесса, данными ранее,
состав суда не изменился, суд вправе предоставить возможность участникам процесса
подтвердить ранее данные объяснения без их повторения, дополнить их, задать дополнительные
вопросы.

При отложении разбирательства дела суд вправе допросить явившихся свидетелей, если в
судебном заседании присутствуют стороны. Вторичный вызов этих свидетелей в новое судебное
заседание допускается только в случае необходимости.

Председательствующий разъясняет эксперту и специалисту (если таковые участвуют в деле)
их права и обязанности, а также предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения, о чем у него берется подписка, которая приобщается к протоколу
судебного заседания.

Рассмотрение дела по существу начинается докладом председательствующего или кого-
либо из судей. Затем председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои требования,
признает ли ответчик требования истца и не желают ли стороны закончить дело заключением
мирового соглашения.

Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового
соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом,
ответчиком или обеими сторонами. В случае, если отказ от иска, признание иска или мировое
соглашение сторон выражены в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти
заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания.

Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска
или заключения мирового соглашения сторон.

При отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения
сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. В
определении суда должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглашения
сторон. При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об
удовлетворении заявленных истцом требований.

В случае непринятия судом отказа истца от иска, признания иска ответчиком или
неутверждения мирового соглашения сторон суд выносит об этом определение и продолжает
рассмотрение дела по существу.

Гражданская процессуальная правоспособность (т.е. способность лица иметь гражданские
процессуальные права, например право обращаться в суд, знакомиться с материалами дела,
заявлять ходатайства, представлять доказательства и т.п., пользоваться родным языком в ходе
судопроизводства и пр.) признается в равной мере за всеми гражданами и организациями,
обладающими согласно законодательству Российской Федерации правом на судебную защиту
прав, свобод и законных интересов.

Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять
процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю (гражданская
процессуальная дееспособность) принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста
восемнадцати лет (как гражданам России, так и гражданам иностранных государств, а также
лицам без гражданства (учитывая правила ст. 399 ГПК РФ)).

В соответствии со ст. ст. 399, 400 ГПК РФ гражданская процессуальная правоспособность и
дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства определяются их личным законом.
Личным законом иностранного гражданина является право страны, гражданство которой
гражданин имеет. В случае, если гражданин наряду с гражданством Российской Федерации имеет
и иностранное гражданство, его личным законом считается российское право. При наличии у
гражданина нескольких иностранных гражданств его личным законом считается право страны, в
которой гражданин имеет место жительства. В случае, если иностранный гражданин имеет место
жительства в Российской Федерации, его личным законом считается российское право. Личным
законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место
жительства.

Лицо, не являющееся на основе личного закона процессуально дееспособным, может быть
на территории Российской Федерации признано процессуально дееспособным, если оно в
соответствии с российским правом обладает процессуальной дееспособностью.
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Личным законом иностранной организации считается право страны, в которой организация
учреждена. На основе личного закона иностранной организации определяется ее процессуальная
правоспособность.

Несовершеннолетний гражданин может лично осуществлять свои процессуальные права и
выполнять процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его
полностью дееспособным (эмансипации). Такой несовершеннолетний обладает в полном объеме
гражданскими правами и несет обязанности.

Права, свободы и законные интересы граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в
процессе их законные представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах
самих граждан, ограниченных в дееспособности.

Основания, по которым гражданин может быть признан ограниченно дееспособным,
установлены ст. 30 ГК РФ исчерпывающим образом.

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом
в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
Над ним устанавливается попечительство.

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд
отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется
установленное над гражданином попечительство.

Права, свободы и законные интересы граждан, признанных недееспособными, защищают в
процессе их законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители или иные
лица, которым это право предоставлено федеральным законом.

В соответствии со ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства
не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом
недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
Над ним устанавливается опека.

Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд
признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним
опека.

От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.
Лицами, участвующими в деле, являются стороны (истец и ответчик), третьи лица, прокурор,

лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или
вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 46
и 47 ГПК РФ, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства и по
делам, возникающим из публичных правоотношений.

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

специалистам;
- заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств;
- давать объяснения суду в устной и письменной форме;
- приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам;
- возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле;
- обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законодательством

о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права.
Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им

процессуальными правами.
Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные ГПК РФ,

другими федеральными законами. При неисполнении процессуальных обязанностей наступают
последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве (о взыскании
компенсации за фактическую потерю времени в результате систематического противодействия
правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, о распределении судебных
расходов между сторонами и др.).

Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик.
Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой

прав, свобод и законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и
участвует в нем в качестве истца.

Истцом или ответчиком могут быть:
- граждане России, иностранные граждане, лица без гражданства, лица, имеющие двойное

гражданство (в т.ч. двух и более иностранных государств), учитывая правила ст. 399 ГПК
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(смотрите выше). Безусловно, и истец, и ответчик должны обладать гражданской процессуальной
дееспособностью;

- юридические лица, причем не только, например, государственные или муниципальные
предприятия, коммерческие и некоммерческие организации и организация (объединение), не
являющаяся юридическим лицом.

За защитой нарушенных прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц могут
также обратиться:

- различные органы федеральной исполнительной власти (например, министерства, их
департаменты, управления, отделы);

- органы исполнительной власти субъектов России (например, департамент
здравоохранения правительства г. Москвы, управление народного образования, органы
социальной защиты населения какой-либо области);

- органы местного самоуправления (например, органы опеки и попечительства).
В случаях, предусмотренных законом, в суд могут обратиться профсоюзы (например, в

защиту работников, ст. 387 ТК), иное юридическое лицо, в целях защиты прав и законных
интересов других лиц.

В ряде случаев и граждане вправе обращаться в суд за защитой прав и интересов других
граждан (например, законные представители).

Иск может быть предъявлен в суд совместно несколькими истцами или к нескольким
ответчикам (процессуальное соучастие). Такой иск должен быть подписан всеми истцами, в
исковом заявлении необходимо указать Ф.И.О. или наименование всех истцов, место жительства
истцов (место нахождения организации), а также их представителей, если заявление подается
через них.

Процессуальное соучастие допускается, если:
1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или

ответчиков;
2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно основание;
3) предметом спора являются однородные права и обязанности.
В случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика или соответчиков в

связи с характером спорного правоотношения суд привлекает его или их к участию в деле по
своей инициативе. После привлечения соответчика или соответчиков подготовка и рассмотрение
дела производятся с самого начала.

Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе
самостоятельно, поэтому отказ одного из них от иска вовсе не означает, что и другие отказались
от своих требований. По поводу требования истца, отказавшегося от иска, дело прекращается
(определением суда), по поводу других - дело рассматривается по существу. Точно так же
признание ответчиком требований одного из истцов не означает, что он признал исковые
требования остальных. Однако все истцы (равно как и все ответчики) признаются лицами,
выступающими в качестве одной стороны, и в отношении друг друга в рамках данного дела
никаких прав не имеют (включая права требования).

Соучастники (не в смысле соучастники преступления) могут поручить ведение дела одному
или нескольким из соучастников. В связи с этим остальные истцы (ответчики) должны выдать
данному соучастнику доверенность, оформленную в соответствии с законом.

Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может
допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим.
После замены ненадлежащего ответчика надлежащим, о чем выносится определение, подготовка
и рассмотрение дела производятся с самого начала.

В случае, если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, о чем
делается запись в протоколе судебного заседания либо в протоколе совершения процессуальных
действий в ходе подготовки дела к судебному разбирательству, суд рассматривает дело по
предъявленному иску.

Стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные
обязанности.

Во всех упомянутых выше случаях лицо, в интересах которого начато гражданское дело:
- должно быть извещено судом. Это делается путем направления ему судебной повестки о

времени и месте судебного заседания и с указанием, в качестве кого лицо вызывается в суд;
- участвует в рассмотрении дела в качестве истца, обладая всеми правами последнего.
Истец вправе:
- изменить основание или предмет иска.
Основание иска - это обстоятельства, на которых истец основывает свое требование.

Например, в иске о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением: получатель
ренты - факт уклонения плательщиком ренты от обязанностей по ее уплате; в иске о выселении:
собственник - факт прекращения семейных отношений и пр.
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Предмет иска - это конкретное требование истца к ответчику (например, о расторжении
договора пожизненного содержания с иждивением, о выселении и пр.). Истец обращается в суд
для того, чтобы последний своим решением обязал ответчика это требование исполнить.

Одновременно изменить и основание, и предмет искового заявления нельзя;
- увеличить или уменьшить размер исковых требований.
Размер исковых требований - это цена иска, если иск подлежит оценке;
- отказаться от иска.
Заявление истца об отказе от иска, сделанное в зале судебного заседания (т.е. после начала

рассмотрения дела по существу), заносится в протокол судебного заседания и подписывается
истцом. Если отказ от иска был изложен в адресованном суду письменном заявлении, оно
приобщается к делу, о чем указывается в протоколе судебного заседания. Отказ от иска может
быть как полным, так и частичным.

О принятии отказа от иска суд выносит определение, которым одновременно прекращает
производство по делу. Последствия отказа от иска изложены в ст. ст. 220, 221 ГПК РФ,
производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное
обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям
не допускается.

Ответчик вправе:
- признать иск.
Признать иск можно либо путем заявления в зале судебного заседания (оно заносится в

протокол судебного заседания и подписывается ответчиком), либо направив в адрес суда
письменное заявление (оно приобщается к делу, о чем указывается в протоколе судебного
заседания).

При признании ответчиком иска выносится решение, удовлетворяющее заявленным
требованиям.

Стороны могут окончить дело мировым соглашением.
Мировое соглашение представляет собой письменный договор между истцом и ответчиком

об устранении спора. В договоре могут быть предусмотрены условия, которые каждая из сторон
обязуется исполнить. Мировое соглашение допустимо и в стадии возбуждения, и в стадии
подготовки дела, и в ходе судебного разбирательства, и в ходе кассационного или надзорного
производства. Однако данный договор (мировое соглашение) вступает в силу лишь после
утверждения его судом. Если мировое соглашение заключено в ходе рассмотрения дела по
существу, его условия заносятся в протокол судебного заседания, а само оно подписывается
обеими сторонами. Мировое соглашение может быть выражено и в письменном заявлении сторон,
адресованном суду (оно приобщается к делу, о чем указывается в протоколе судебного
заседания). Об утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым
одновременно прекращает производство по делу. Последствия заключения мирового соглашения
изложены в ст. ст. 220, 221 ГПК РФ, производство по делу прекращается определением суда, в
котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том
же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое
соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы
других лиц. Например, если суд установит, что, признав иск о выселении, ответчик (собственник
квартиры) остается без жилья, а сам иск был основан на кабальной сделке или сделке,
совершенной под влиянием насилия. Это противоречило бы и ст. 40 Конституции, и ст. 179 ГК РФ.
Когда суд не принимает признание иска или не утверждает мировое соглашение, он выносит об
этом определение и продолжает рассматривать дело по существу.

При изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований
течение срока рассмотрения дела, предусмотренного ГПК РФ, начинается со дня совершения
соответствующего процессуального действия.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора,
могут вступить в дело до принятия судебного постановления судом первой инстанции.

По существу, третье лицо вступает в дело, которое возбуждено не по его инициативе (т.е. не
оно подавало исковое заявление), но относительно которого оно имеет свой интерес (основанный
на нормах гражданского, семейного, трудового и т.д. законодательства). Лицо, не являющееся
стороной в деле, заявило самостоятельные (т.е. не зависимые от требований истца) требования.
При этом требования могут быть предъявлены только к истцу или только к ответчику и к истцу и к
ответчику одновременно. Например, если суд рассматривает спор о признании права
собственности на квартиру, незаконно занимаемую ответчиком, а третье лицо заявляет, что эту
квартиру купило оно (предъявив договор купли-продажи, заключенный в установленном порядке):
в данном случае и истец, и ответчик занимают процессуальное место ответчика по отношению к
такому лицу.
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Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, пользуются всеми правами и несут
все обязанности истца (соблюдение требования закона к иску, уплата госпошлины и пр.).

В отношении лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора,
судья выносит определение о признании их третьими лицами в рассматриваемом деле или об
отказе в признании их третьими лицами, на которое может быть подана частная жалоба.

При вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования
относительно предмета спора, рассмотрение дела производится с самого начала.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора,
могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судом первой инстанции
судебного постановления по делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по
отношению к одной из сторон. Такие третьи лица хотя и не заявляют самостоятельные
требования, но в той или иной степени заинтересованы в исходе дела, поскольку принятый
судебный акт может повлиять и на их интересы. Например, в деле по иску о выселении
несовершеннолетнего гражданина могут быть привлечены органы опеки и попечительства. Кроме
того, дела по искам о выселении рассматриваются также с участием прокурора.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, могут вступить в дело также по
ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда.

Чаще всего третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, вступают в дело по
инициативе ответчика, реже - по инициативе истца, по инициативе других лиц, участвующих в деле
(к примеру, прокурора, если он участвует в деле), или по инициативе суда. Указанные третьи лица
могут вступить в дело также и по собственной инициативе. Заявление об этом должно иметь
письменную форму и быть сделано до принятия судом первой инстанции судебного
постановления по делу.

Ходатайство лиц, участвующих в деле, может быть заявлено как в ходе подготовки, так и в
ходе разбирательства дела в зале судебного заседания.

О вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора, выносится определение суда. Если суд привлечет третье лицо в
ходе рассмотрения дела (а не в стадии подготовки дела к судебному разбирательству), то
разбирательство дела может быть отложено по основаниям, указанным в ГПК РФ. Так, в
соответствии со ст. 169 ГПК РФ отложение разбирательства дела допускается в случае, если суд
признает невозможным рассмотрение дела в этом судебном заседании вследствие привлечения к
участию в деле других лиц. При этом при отложении разбирательства дела назначается дата
нового судебного заседания с учетом времени, необходимого для вызова участников процесса, о
чем явившимся лицам объявляется под расписку. Разбирательство дела после его отложения
начинается сначала.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора,
пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны (истца или
ответчика), от которой они вступили в дело, за исключением права:

- на изменение основания или предмета иска;
- на увеличение или уменьшение размера исковых требований;
- на отказ от иска;
- на признание иска;
- на заключение мирового соглашения;
- на предъявление встречного иска;
- на требование принудительного исполнения решения суда.
Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных

интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и
законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин
по состоянию здоровья (например, если он признан инвалидом по зрению, слуху, немой и т.п.),
возрасту (например, он очень стар и беспомощен), недееспособности (если суд признал его
таковым) и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

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. В случае отказа прокурора от заявления, поданного в
защиту законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это
лицо или его законный представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд
прекращает производство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и
законные интересы других лиц.

Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях,
предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами, в целях осуществления



66

возложенных на него полномочий. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте
рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела.

В случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав,
свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц. Заявление в защиту законных интересов недееспособного
или несовершеннолетнего гражданина в этих случаях может быть подано независимо от просьбы
заинтересованного лица или его законного представителя.

Лица, подавшие заявление в защиту законных интересов других лиц, пользуются всеми
процессуальными правами и несут все процессуальные обязанности истца, за исключением права
на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа
органов, организаций или граждан поддерживать требование, заявленное ими в интересах другого
лица, а также отказа истца от иска наступают процессуальные последствия, предусмотренные ГПК
РФ.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы
местного самоуправления до принятия решения судом первой инстанции вступают в дело по
своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в
целях осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных
интересов других лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, и в иных необходимых случаях суд по
своей инициативе может привлечь к участию в деле государственный орган или орган местного
самоуправления для достижения целей, указанных в предыдущем абзаце.

В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда
правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования,
перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой
стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского
судопроизводства.

Все действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, обязательны для
него в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, которое правопреемник заменил.

На определение суда о замене или об отказе в замене правопреемника может быть подана
частная жалоба.

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в
деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий,
предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными
документами, либо представители.

Полномочия органов, ведущих дела организаций, подтверждаются документами,
удостоверяющими служебное положение их представителей, а при необходимости -
учредительными документами.

От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель
ликвидационной комиссии.

Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом
оформленные полномочия на ведение дела, за исключением лиц, которые в соответствии с
законом не могут быть представителями в суде. Законные представители имеют полномочия
представителей в силу закона.

Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и
оформленной в соответствии с законом.

В соответствии со ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие,
выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Доверенность от имени физических лиц (судебная доверенность) должна быть нотариально
удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях,

санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого
учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений,
учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов,
совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей
и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части,
соединения, учреждения или заведения;

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные
начальником соответствующего места лишения свободы;
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4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях
социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или
руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

Доверенности, выдаваемые гражданам, могут быть удостоверены также организацией, в
которой работает или учится доверитель, жилищно-эксплуатационной организацией по месту
жительства доверителя.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или
иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати
этой организации.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не
указан, она сохраняет силу 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. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это
доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего
доверенность.

Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и
сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой
обязанности возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия лица, которому
он передал полномочия, как за свои собственные.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально
удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока
действия доверенности, на основании которой она выдана.

Действие доверенности прекращается вследствие:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана доверенность;
4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным,

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным,

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или

передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, - отказаться от нее. Соглашение об отказе
от этих прав ничтожно.

С прекращением доверенности теряет силу передоверие.
Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене

лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства
перед которыми дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица,
выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения впоследствии прекращения деятельности
юридического лица или смерти гражданина.

Права и обязанности, возникшие в результате действий лица, которому выдана
доверенность, до того, как это лицо узнало или должно было узнать о ее прекращении, сохраняют
силу для выдавшего доверенность и его правопреемников в отношении третьих лиц. Это правило
не применяется, если третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности
прекратилось.

По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны
немедленно вернуть доверенность.

Полномочия представителя могут быть определены также в устном заявлении, занесенном в
протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в суде.

Представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия.
Однако право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд,
передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или
частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение
предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому
лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного
документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег должно быть специально
оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом.

Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется ордером,
выданным соответствующим адвокатским образованием.
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По делу, в котором должен участвовать гражданин, признанный в установленном порядке
безвестно отсутствующим, в качестве его представителя выступает лицо, которому передано в
доверительное управление имущество безвестно отсутствующего.

Права, свободы и законные интересы недееспособных или не обладающих полной
дееспособностью граждан защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители или
иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом.

Законные представители совершают от имени представляемых ими лиц все процессуальные
действия, право совершения которых принадлежит представляемым, с ограничениями,
предусмотренными законом.

Законные представители предъявляют суду документы, удостоверяющие их статус и
полномочия.

Законные представители могут поручить ведение дела в суде другому лицу, избранному ими
в качестве представителя.

Судьи, следователи, прокуроры не могут быть представителями в суде, за исключением
случаев участия их в процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных
представителей.

После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне
третьего лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего лица, а затем других лиц,
участвующих в деле. Прокурор, представители государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных
интересов других лиц, дают объяснения первыми. Лица, участвующие в деле, вправе задавать
друг другу вопросы. Судьи вправе задавать вопросы лицам, участвующим в деле, в любой момент
дачи ими объяснений.

Объяснения сторон и третьих лиц об известных им обстоятельствах, имеющих значение для
правильного рассмотрения дела, подлежат проверке и оценке наряду с другими
доказательствами. В случае, если сторона, обязанная доказывать свои требования или
возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд
вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.

Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования
или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих
обстоятельств. Признание заносится в протокол судебного заседания. Признание, изложенное в
письменном заявлении, приобщается к материалам дела. Такое заявление оглашается
председательствующим.

В случае, если у суда имеются основания полагать, что признание совершено в целях
сокрытия действительных обстоятельств дела или под влиянием обмана, насилия, угрозы,
добросовестного заблуждения, суд не принимает признание, о чем судом выносится определение.
В этом случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на общих основаниях.

Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и учитывая их мнения, устанавливает
последовательность исследования доказательств.

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке
сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из:
- объяснений сторон и третьих лиц;
- показаний свидетелей;
- письменных доказательств;
- вещественных доказательств;
- аудио- и видеозаписей;
- заключений экспертов.
Юридические факты, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие

обстоятельств, обосновывающих требования истца и возражения ответчика, можно подразделить
на:

- события (не зависят от воли лица, например наводнение, военные действия и пр.);
- действия (проявление воли лица, совершение им каких-то действий, направленных на

возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей и пр.);
- общеизвестные факты.
Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании;
- факты, установленные в судебном порядке.
Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по

ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются
вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же
лица.
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При рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться
лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом.

Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда,
рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении
которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они
данным лицом.

Указанный выше перечень средств доказывания является исчерпывающим: ни стороны, ни
иные лица, участвующие в деле, ни суд не могут устанавливать иные средства. Также нужно
учитывать, что определенные обстоятельства дела могут быть подтверждены только
определенными средствами доказывания (например, письменными доказательствами), при этом
они не могут подтверждаться никакими другими (например, свидетельскими показаниями).

Доказательства, полученные с нарушением закона (имеются в виду любые незаконные
способы: обман, угрозы, пытки, насилие, фальсификация, подлог документов и пр.), не имеют
юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда. При этом необходимо
учитывать положения Конституции РФ:

- в соответствии с ч. 2 ст. 21 Конституции РФ никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию;

- в соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени;

- в соответствии с ч. 2 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права
допускается только на основании судебного решения.

В целях охраны тайны переписки и телеграфных сообщений переписка и телеграфные
сообщения граждан могут быть оглашены и исследованы судом в открытом судебном заседании
только с согласия лиц, между которыми эти переписка и телеграфные сообщения происходили.
Без согласия этих лиц их переписка и телеграфные сообщения оглашаются и исследуются в
закрытом судебном заседании (ст. 182 ГПК РФ);

- в соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона;

- в соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным
законом. Кроме того, федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от
обязанности давать свидетельские показания.

Доказательства, полученные в нарушение упомянутых и других норм Конституции РФ,
являются недопустимыми. Уголовная ответственность может наступить при:

а) принуждении к даче свидетельских показаний либо даче экспертом заключения путем
угроз, шантажа, иных незаконных действий (ст. 302 УК);

б) фальсификации доказательств (ст. 303 УК);
в) заведомо ложных показаниях, заключении эксперта, неправильном переводе;
г) подкупе, принуждении к даче показаний или уклонении от дачи показаний либо

неправильном переводе (ст. 309 УК).
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на

основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их

доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не
ссылались.

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд
вправе предложить им представить дополнительные доказательства.

В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно,
суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а
также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и
разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны
причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства.

Суд оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств следующим образом:
1. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства.
2. Запрашивает доказательство непосредственно.
Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или

передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.
Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое

доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение
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пяти дней со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в
случае невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным
судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами,
участвующими в деле, налагается штраф: на должностных лиц в размере до десяти
установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда (в настоящее время
до 1000 рублей), на граждан - до пяти установленных федеральным законом минимальных
размеров оплаты труда (в настоящее время до 500 рублей).

Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и граждан,
владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представления его суду.

3. Суд может произвести осмотр и исследование письменных или вещественных
доказательств по месту их хранения или месту их нахождения в случае невозможности или
затруднительности доставки их в суд.

Осмотр и исследование доказательств производятся судом с извещением лиц, участвующих
в деле, однако их неявка не препятствует осмотру и исследованию.

В случае необходимости для участия в осмотре и исследовании доказательств могут быть
вызваны эксперты, специалисты, свидетели.

Лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты извещаются судом
заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении,
телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его
вручение адресату.

Судебная повестка является одной из форм судебных извещений и вызовов. Лица,
участвующие в деле, извещаются судебными повестками о времени и месте осмотра и
исследования доказательств. Вместе с извещением в форме судебной повестки или заказного
письма лицу, участвующему в деле, направляются копии процессуальных документов (к примеру,
определение суда).

При осмотре и исследовании доказательств по месту их нахождения составляется протокол.
При этом к протоколу прилагаются составленные или проверенные при осмотре планы, схемы,
чертежи, расчеты, копии документов, сделанные во время осмотра видеозаписи, фотоснимки
доказательств, а также заключение эксперта и консультация специалиста в письменной форме,
данные в ходе осмотра показания свидетелей.

4. Суд, рассматривающий дело, при необходимости получения доказательств, находящихся
в другом городе или районе, поручает соответствующему суду произвести определенные
процессуальные действия.

В определении суда о судебном поручении кратко излагается содержание рассматриваемого
дела и указываются сведения о сторонах, месте их проживания или месте их нахождения;
обстоятельства, подлежащие выяснению; доказательства, которые должен собрать суд,
выполняющий поручение. Это определение обязательно для суда, которому оно адресовано, и
должно быть выполнено в течение месяца со дня его получения.

На время выполнения судебного поручения производство по делу может быть
приостановлено.

Выполнение судебного поручения производится в судебном заседании по правилам,
установленным ГПК РФ. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания,
однако их неявка не является препятствием к выполнению поручения. Протоколы и все собранные
при выполнении поручения доказательства немедленно пересылаются в суд, рассматривающий
дело.

В случае, если лица, участвующие в деле, свидетели или эксперты, давшие объяснения,
показания, заключения суду, выполнявшему судебное поручение, явятся в суд, рассматривающий
дело, они дают объяснения, показания, заключения в общем порядке.

Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и
разрешения дела.

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

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.
Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся

мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда,
другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам
отдано предпочтение перед другими.

При оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом других
доказательств убедиться в том, что такие документы или иные письменные доказательства
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исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, подписаны лицом,
имеющим право скреплять документ подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты
данного вида доказательств.

При оценке копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, не
произошло ли при копировании изменения содержания копии документа по сравнению с его
оригиналом, с помощью какого технического приема выполнено копирование, гарантирует ли
копирование тождественность копии документа и его оригинала, каким образом сохранялась копия
документа.

Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией
документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал
документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны
между собой, и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью
других доказательств.

Допрос свидетеля

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Не являются
доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать источник своей
осведомленности.

Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства,
имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, может подтвердить свидетель, и
сообщить суду его имя, отчество, фамилию и место жительства.

Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
1) представители по гражданскому делу или защитники по уголовному делу, делу об

административном правонарушении - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с
исполнением обязанностей представителя или защитника;

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

3) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию,
- об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди.

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

родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;
3) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против

дедушки, бабушки;
4) депутаты законодательных органов - в отношении сведений, ставших им известными в

связи с исполнением депутатских полномочий;
5) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации - в отношении сведений,

ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанностей.
Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в назначенное время и дать

правдивые показания. Свидетель может быть допрошен судом в месте своего пребывания, если
он вследствие болезни, старости, инвалидности или других уважительных причин не в состоянии
явиться по вызову суда.

За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний по мотивам, не
предусмотренным федеральным законом, свидетель несет ответственность, предусмотренную
Уголовным кодексом Российской Федерации.

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

До допроса свидетеля председательствующий устанавливает его личность, разъясняет ему
права и обязанности свидетеля и предупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи
показаний и за дачу заведомо ложных показаний. У свидетеля берется подписка о том, что ему
разъяснены его обязанности и ответственность. Подписка приобщается к протоколу судебного
заседания.

Свидетелю, не достигшему возраста шестнадцати лет, председательствующий разъясняет
обязанность правдиво рассказать все известное ему по делу, но он не предупреждается об
ответственности за неправомерный отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных
показаний.

Каждый свидетель допрашивается отдельно.
Председательствующий выясняет отношение свидетеля к лицам, участвующим в деле, и

предлагает свидетелю сообщить суду все, что ему лично известно об обстоятельствах дела.
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После этого свидетелю могут быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по
заявлению которого вызван свидетель, представитель этого лица, а затем другие лица,
участвующие в деле, их представители. Судьи вправе задавать вопросы свидетелю в любой
момент его допроса.

В случае необходимости суд повторно может допросить свидетеля в том же или в
следующем судебном заседании, а также повторно допросить свидетелей для выяснения
противоречий в их показаниях.

Допрошенный свидетель остается в зале судебного заседания до окончания
разбирательства дела, если суд не разрешит ему удалиться раньше.

Свидетель при даче показаний может пользоваться письменными материалами в случаях,
если показания связаны с какими-либо цифровыми или другими данными, которые трудно
удержать в памяти. Эти материалы предъявляются суду, лицам, участвующим в деле, и могут
быть приобщены к делу на основании определения суда.

Допрос свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению суда и допрос
свидетеля в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет производятся с участием
педагогического работника, который вызывается в суд. В случае необходимости вызываются также
родители, усыновители, опекун или попечитель несовершеннолетнего свидетеля. Указанные лица
могут с разрешения председательствующего задавать свидетелю вопросы, а также высказывать
свое мнение относительно личности свидетеля и содержания данных им показаний.

В исключительных случаях, если это необходимо для установления обстоятельств дела, на
время допроса несовершеннолетнего свидетеля из зала судебного заседания на основании
определения суда может быть удалено то или иное лицо, участвующее в деле, или может быть
удален кто-либо из граждан, присутствующих в зале судебного заседания. Лицу, участвующему в
деле, после возвращения в зал судебного заседания должно быть сообщено содержание
показаний несовершеннолетнего свидетеля и должна быть предоставлена возможность задать
свидетелю вопросы.

Свидетель, не достигший возраста шестнадцати лет, по окончании его допроса удаляется из
зала судебного заседания, за исключением случая, если суд признает необходимым присутствие
этого свидетеля в зале судебного заседания.

Показания свидетелей, полученные в случаях, предусмотренных ГПК РФ, оглашаются в
судебном заседании, после чего лица, участвующие в деле, вправе дать по ним объяснения.

Исследование письменных доказательств

Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах,
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая
корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической
записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо
иным позволяющим установить достоверность документа способом. К письменным
доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы
совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам
совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи).

Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим
образом заверенной копии.

Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам
или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами,
когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии
документа, различные по своему содержанию.

Копии письменных доказательств, представленных в суд лицом, участвующим в деле, или
истребуемых судом, направляются другим лицам, участвующим в деле.

Документ, полученный в иностранном государстве, признается письменным доказательством
в суде, если не опровергается его подлинность и он легализован в установленном порядке.

Иностранные официальные документы признаются в суде письменными доказательствами
без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской
Федерации.

Письменные доказательства, имеющиеся в деле, по просьбе лиц, представивших эти
доказательства, возвращаются им после вступления решения суда в законную силу. При этом в
деле оставляются засвидетельствованные судьей копии письменных доказательств.

До вступления решения суда в законную силу письменные доказательства могут быть
возвращены представившим их лицам, если суд найдет это возможным.

Письменные доказательства или протоколы их осмотра, составленные в случаях,
предусмотренных ГПК РФ, оглашаются в судебном заседании и предъявляются лицам,
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участвующим в деле, их представителям, а в необходимых случаях свидетелям, экспертам,
специалистам. После этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения.

В целях охраны тайны переписки и телеграфных сообщений переписка и телеграфные
сообщения граждан могут быть оглашены и исследованы судом в открытом судебном заседании
только с согласия лиц, между которыми эти переписка и телеграфные сообщения происходили.
Без согласия этих лиц их переписка и телеграфные сообщения оглашаются и исследуются в
закрытом судебном заседании.

Исследование вещественных доказательств

Вещественными доказательствами являются предметы, которые по своему внешнему виду,
свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут служить средством установления
обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела.

Вещественные доказательства хранятся в суде, за исключением случаев, установленных
федеральным законом.

Вещественные доказательства, которые не могут быть доставлены в суд, хранятся по месту
их нахождения или в ином определенном судом месте. Они должны быть осмотрены судом,
подробно описаны, а в случае необходимости сфотографированы и опечатаны. Суд и хранитель
принимают меры по сохранению вещественных доказательств в неизменном состоянии.

Расходы на хранение вещественных доказательств распределяются между сторонами в
соответствии со статьей 98 ГПК РФ.

Так, в соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда,
суд присуждает возместить другой стороне все понесенные по делу судебные расходы, за
исключением случаев, если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов
и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда, когда
соответствующие расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета, а также если
вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия,
подлежащие оплате, осуществляются по инициативе мирового судьи, когда соответствующие
расходы возмещаются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории
которого действует мировой судья. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные выше
судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом
исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу
отказано.

Правила, изложенные выше, относятся также к распределению судебных расходов,
понесенных сторонами в связи с ведением дела в апелляционной и кассационной инстанциях.

В случае, если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение,
изменит состоявшееся решение суда нижестоящей инстанции или примет новое решение, он
соответственно изменяет распределение судебных расходов. Если в этих случаях суд
вышестоящей инстанции не изменил решение суда в части распределения судебных расходов,
этот вопрос должен решить суд первой инстанции по заявлению заинтересованного лица.

Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, немедленно
осматриваются и исследуются судом по месту их нахождения или в ином определенном судом
месте, после чего возвращаются лицу, представившему их для осмотра и исследования, или
передаются организациям, которые могут их использовать по назначению. В последнем случае
владельцу вещественных доказательств могут быть возвращены предметы того же рода и
качества или их стоимость.

О времени и месте осмотра и исследования таких вещественных доказательств извещаются
лица, участвующие в деле. Неявка надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле,
не препятствует осмотру и исследованию вещественных доказательств.

Данные осмотра и исследования вещественных доказательств, подвергающихся быстрой
порче, заносятся в протокол.

Вещественные доказательства после вступления в законную силу решения суда
возвращаются лицам, от которых они были получены, или передаются лицам, за которыми суд
признал право на эти предметы, либо реализуются в порядке, определенном судом.

Предметы, которые согласно федеральному закону не могут находиться в собственности
или во владении граждан, передаются соответствующим организациям.

Вещественные доказательства после их осмотра и исследования судом могут быть до
окончания производства по делу возвращены лицам, от которых они были получены, если
последние об этом ходатайствуют и удовлетворение такого ходатайства не будет препятствовать
правильному разрешению дела.

По вопросам распоряжения вещественными доказательствами суд выносит определение, на
которое может быть подана частная жалоба.
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Лицо, представляющее аудио- и (или) видеозаписи на электронном или ином носителе либо
ходатайствующее об их истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях
осуществлялись записи.

Носители аудио- и видеозаписей хранятся в суде. Суд принимает меры для сохранения их в
неизменном состоянии.

В исключительных случаях после вступления решения суда в законную силу носители аудио-
и видеозаписей могут быть возвращены лицу или организации, от которых они получены. По
ходатайству лица, участвующего в деле, ему могут быть выданы изготовленные за его счет копии
записей.

По вопросу возврата носителей аудио- и видеозаписей суд выносит определение, на которое
может быть подана частная жалоба.

Вещественные доказательства осматриваются судом и предъявляются лицам, участвующим
в деле, их представителям, а в необходимых случаях свидетелям, экспертам, специалистам. Лица,
которым предъявлены вещественные доказательства, могут обращать внимание суда на те или
иные обстоятельства, связанные с осмотром. Эти заявления заносятся в протокол судебного
заседания.

Протоколы осмотра на месте вещественных доказательств оглашаются в судебном
заседании, после чего лица, участвующие в деле, могут дать объяснения.

При воспроизведении аудио- или видеозаписи, содержащей сведения личного характера, а
также при ее исследовании применяются правила, предусмотренные ГПК РФ, в соответствии с
которыми без согласия лиц, участвующих в указанных записях, их исследование происходит в
закрытом судебном заседании.

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

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

В случае заявления о том, что имеющееся в деле доказательство является подложным, суд
может для проверки этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам представить
иные доказательства.

Исследование заключения эксперта

При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных
знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу.
Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному
эксперту или нескольким экспертам.

Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы,
подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым
требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд
обязан мотивировать.

Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение
экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту;
заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением
суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться с
заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной,
комплексной или комиссионной экспертизы.

При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых
материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и
без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая
сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать
факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

В определении о назначении экспертизы суд указывает наименование суда; дату назначения
экспертизы; наименования сторон по рассматриваемому делу; наименование экспертизы; факты,
для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза; вопросы, поставленные
перед экспертом; фамилию, имя и отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения,
которому поручается проведение экспертизы; представленные эксперту материалы и документы
для сравнительного исследования; особые условия обращения с ними при исследовании, если
они необходимы; наименование стороны, которая производит оплату экспертизы.
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В определении суда также указывается, что за дачу заведомо ложного заключения эксперт
предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного учреждения, если экспертиза
проводится специалистом этого учреждения, об ответственности, предусмотренной Уголовным
кодексом Российской Федерации.

В случае оспаривания подлинности подписи на документе или ином письменном
доказательстве лицом, подпись которого имеется на нем, суд вправе получить образцы почерка
для последующего сравнительного исследования. О необходимости получения образцов почерка
выносится определение суда.

Получение образцов почерка судьей или судом может быть проведено с участием
специалиста.

О получении образцов почерка составляется протокол, в котором отражаются время, место и
условия получения образцов почерка. Протокол подписывается судьей, лицом, у которого были
получены образцы почерка, специалистом, если он участвовал в совершении данного
процессуального действия.

Комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по делу
требует одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания
или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания.

Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. По результатам проведенных
исследований эксперты формулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в
заключении, которое подписывается всеми экспертами.

Эксперты, которые не участвовали в формулировании общего вывода или не согласны с
ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения.

Комиссионная экспертиза назначается судом для установления обстоятельств двумя или
более экспертами в одной области знания.

Эксперты совещаются между собой и, придя к общему выводу, формулируют его и
подписывают заключение. Эксперт, не согласный с другим экспертом или другими экспертами,
вправе дать отдельное заключение по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия.

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

Экспертиза проводится в судебном заседании или вне заседания, если это необходимо по
характеру исследований либо при невозможности или затруднении доставить материалы или
документы для исследования в заседании.

Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении экспертизы, за
исключением случаев, если такое присутствие может помешать исследованию, совещанию
экспертов и составлению заключения.

Эксперт обязан принять к производству порученную ему судом экспертизу и провести полное
исследование представленных материалов и документов; дать обоснованное и объективное
заключение по поставленным перед ним вопросам и направить его в суд, назначивший экспертизу;
явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить на вопросы,
связанные с проведенным исследованием и данным им заключением.

В случае, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта
либо материалы и документы непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи
заключения, эксперт обязан направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное
сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение.

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

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

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

Эксперт дает заключение в письменной форме.
Заключение эксперта должно содержать подробное описание проведенного исследования,

сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные судом вопросы. В случае, если
эксперт при проведении экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и
разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе
включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.
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Заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам,
установленным ГПК РФ. Несогласие суда с заключением должно быть мотивировано в решении
или определении суда.

На время проведения экспертизы производство по делу может быть приостановлено.
В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить

дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту.
В связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного

заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может назначить по
тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту или
другим экспертам.

В определении суда о назначении дополнительной или повторной экспертизы должны быть
изложены мотивы несогласия суда с ранее данным заключением эксперта или экспертов.

Заключение эксперта оглашается в судебном заседании. В целях разъяснения и дополнения
заключения эксперту могут быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению
которого назначена экспертиза, его представитель, а затем задают вопросы другие лица,
участвующие в деле, их представители. В случае, если экспертиза назначена по инициативе суда,
первым задает вопросы эксперту истец, его представитель. Судьи вправе задавать вопросы
эксперту в любой момент его допроса.

Заключение эксперта исследуется в судебном заседании, оценивается судом наряду с
другими доказательствами и не имеет для суда заранее установленной силы. Несогласие суда с
заключением эксперта должно быть мотивировано в решении суда по делу либо в определении
суда о назначении дополнительной или повторной экспертизы, проводимой в случаях и в порядке,
которые предусмотрены ГПК РФ.

В необходимых случаях при осмотре письменных или вещественных доказательств,
воспроизведении аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии
мер по обеспечению доказательств суд может привлекать специалистов для получения
консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи (фотографирования,
составления планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки имущества).

Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на поставленные
судом вопросы, давать в устной или письменной форме консультации и пояснения, при
необходимости оказывать суду техническую помощь.

Специалист дает суду консультацию в устной или письменной форме исходя из
профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, назначаемых на
основании определения суда.

Консультация специалиста, данная в письменной форме, оглашается в судебном заседании
и приобщается к делу. Консультации и пояснения специалиста, данные в устной форме, заносятся
в протокол судебного заседания.

В целях разъяснения и дополнения консультации специалисту могут быть заданы вопросы.
Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого был привлечен специалист, представитель
этого лица, а затем задают вопросы другие лица, участвующие в деле, их представители.
Специалисту, привлеченному по инициативе суда, первым задает вопросы истец, его
представитель. Судьи вправе задавать вопросы специалисту в любой момент его допроса.

Окончание рассмотрения дела по существу

После исследования всех доказательств председательствующий предоставляет слово для
заключения по делу прокурору, представителю государственного органа или представителю
органа местного самоуправления, участвующим в процессе, выясняет у других лиц, участвующих в
деле, их представителей, не желают ли они выступить с дополнительными объяснениями. При
отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет рассмотрение дела по существу
законченным, и суд переходит к судебным прениям.

Судебные прения

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их представителей. В судебных
прениях первым выступает истец, его представитель, затем - ответчик, его представитель.

Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относительно предмета спора в
начатом процессе, и его представитель в судебных прениях выступают после сторон, их
представителей. Третье лицо, не заявившее самостоятельных требований относительно предмета
спора, и его представитель в судебных прениях выступают после истца или ответчика, на стороне
одного из которых третье лицо участвует в деле.
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Прокурор, представители государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций и граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц,
выступают в судебных прениях первыми.

После произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле, их представителями они
могут выступить с репликами в связи со сказанным. Право последней реплики всегда принадлежит
ответчику, его представителю.

Лица, участвующие в деле, их представители в своих выступлениях после окончания
рассмотрения дела по существу не вправе ссылаться на обстоятельства, которые судом не
выяснялись, а также на доказательства, которые не исследовались в судебном заседании.

В случае, если суд во время или после судебных прений признает необходимым выяснить
новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, или исследовать новые
доказательства, он выносит определение о возобновлении рассмотрения дела по существу. После
окончания рассмотрения дела по существу судебные прения происходят в общем порядке.

Объявление решения суда

После судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения, о
чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания.

После принятия и подписания решения суд возвращается в зал заседания, где
председательствующий или один из судей объявляет решение суда. Затем
председательствующий устно разъясняет содержание решения суда, порядок и срок его
обжалования.

При объявлении только резолютивной части решения суда председательствующий обязан
разъяснить, когда лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с
мотивированным решением суда.

Постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу,
принимается именем Российской Федерации в форме решения суда.

Решение суда принимается в совещательной комнате, где могут находиться только судья,
рассматривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу. Присутствие иных лиц в
совещательной комнате не допускается.

Совещание судей происходит в порядке, предусмотренном ГПК РФ. Судьи не могут
разглашать суждения, высказывавшиеся во время совещания.

Решение суда о расторжении брака должно быть законным и основанным на
доказательствах, всесторонне проверенных в судебном заседании.

Суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в
судебном заседании.

При принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства,
имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены,
каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит
ли иск удовлетворению.

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за
пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Решение суда излагается в письменной форме председательствующим или одним из судей.
Решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми

судьями при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом
мнении. Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены подписями судей.

Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
В вводной части решения суда должны быть указаны дата и место принятия решения суда,

наименование суда, принявшего решение, состав суда, секретарь судебного заседания, стороны,
другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное требование.

Описательная часть решения суда должна содержать указание на требование истца,
возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле.

В мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела,
установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих
обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы,
которыми руководствовался суд.

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть
указано только на признание иска и принятие его судом.

В случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока
исковой давности или срока обращения в суд в мотивировочной части решения суда указывается
только на установление судом данных обстоятельств.
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В мотивировочной части решения в случае, когда один из супругов возражал против
расторжения брака, указываются установленные судом причины разлада между супругами,
доказательства о невозможности сохранения семьи.

Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворении иска
либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части, указание на распределение
судебных расходов, срок и порядок обжалования решения суда.

Резолютивная часть решения об удовлетворении иска о расторжении брака должна
содержать выводы суда по всем требованиям сторон, в том числе и соединенным для совместного
рассмотрения. В этой части решения указываются также сведения, необходимые для
государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского
состояния (дата регистрации брака, номер актовой записи, наименование органа,
зарегистрировавшего брак). Фамилии супругов записываются в решении в соответствии со
свидетельством о браке, а в случае изменения фамилии при вступлении в брак во вводной части
решения необходимо указывать и добрачную фамилию.

Учитывая, что размер пошлины за государственную регистрацию расторжения брака,
произведенного в судебном порядке, установлен подп. 2 п. 1 ст. 333.26 Налогового кодекса РФ,
при вынесении решения суд не определяет, с кого из супругов и в каком размере подлежит
взысканию государственная пошлина за регистрацию расторжения брака в органе загса.

Решение суда принимается немедленно после разбирательства дела. Составление
мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня
окончания разбирательства дела, но резолютивную часть решения суд должен объявить в том же
судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела. Объявленная резолютивная
часть решения суда должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу.

После объявления решения суд, принявший решение по делу, не вправе отменить или
изменить его.

Суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить
допущенные в решении суда описки или явные арифметические ошибки. Вопрос о внесении
исправлений в решение суда рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле,
извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием
к разрешению вопроса о внесении исправлений в решение суда.

На определение суда о внесении исправлений в решение суда может быть подана частная
жалоба.

Суд, принявший решение по делу, может по своей инициативе или по заявлению лиц,
участвующих в деле, принять дополнительное решение суда в случае, если:

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли
доказательства и давали объяснения, не было принято решение суда;

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы, имущество,
подлежащее передаче, или действия, которые обязан совершить ответчик;

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.
Вопрос о принятии дополнительного решения суда может быть поставлен до вступления в

законную силу решения суда. Дополнительное решение принимается судом после рассмотрения
указанного вопроса в судебном заседании и может быть обжаловано. Лица, участвующие в деле,
извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием
к рассмотрению и разрешению вопроса о принятии дополнительного решения суда.

На определение суда об отказе в принятии дополнительного решения суда может быть
подана частная жалоба.

В случае неясности решения суд, принявший его, по заявлению лиц, участвующих в деле,
судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания.
Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в
течение которого решение суда может быть принудительно исполнено.

Вопрос о разъяснении решения суда рассматривается в судебном заседании. Лица,
участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не
является препятствием к рассмотрению и разрешению вопроса о разъяснении решения суда.

На определение суда о разъяснении решения суда может быть подана частная жалоба.
Суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-

исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе
отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

Указанные выше заявления рассматриваются в судебном заседании. Лица, участвующие в
деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является
препятствием к рассмотрению и разрешению поставленного перед судом вопроса.

На определение суда об отсрочке или о рассрочке исполнения решения суда, об изменении
способа и порядка его исполнения может быть подана частная жалоба.
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В случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок исполнения решения суда,
обращает решение суда к немедленному исполнению или принимает меры по обеспечению его
исполнения, на это указывается в резолютивной части решения суда.

При присуждении имущества в натуре суд указывает в решении суда стоимость этого
имущества, которая должна быть взыскана с ответчика в случае, если при исполнении решения
суда присужденное имущество не окажется в наличии.

При принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия,
не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать,
что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить
эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд
устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные
действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм,
исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без
уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в
отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры,
предусмотренные федеральным законом.

При принятии решения суда в пользу нескольких истцов суд указывает, в какой доле оно
относится к каждому из них, или указывает, что право взыскания является солидарным.

При принятии решения суда против нескольких ответчиков суд указывает, в какой доле
каждый из ответчиков должен исполнить решение суда, или указывает, что их ответственность
является солидарной.

По заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести
индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.

Заявление рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются
о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к
разрешению вопроса об индексации присужденных денежных сумм.

На определение суда об индексации присужденных денежных сумм может быть подана
частная жалоба.

Решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное (десять дней)
или кассационное обжалование (десять дней), если они не были обжалованы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение мирового судьи вступает в законную силу
после рассмотрения районным судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено.
Если решением районного суда отменено или изменено решение мирового судьи и принято новое
решение, оно вступает в законную силу немедленно.

В случае подачи кассационной жалобы решение суда, если оно не отменено, вступает в
законную силу после рассмотрения дела судом кассационной инстанции.

После вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица, участвующие в деле,
их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же
основании, а также оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом факты и
правоотношения.

В случае, если после вступления в законную силу решения суда, на основании которого с
ответчика взыскиваются периодические платежи, изменяются обстоятельства, влияющие на
определение размера платежей или их продолжительность, каждая сторона путем предъявления
нового иска вправе требовать изменения размера и сроков платежей.

Решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за
исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным
законом.

Немедленному исполнению подлежит судебный приказ или решение суда о взыскании
алиментов.

Суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если
вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному
ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. При допущении
немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его
исполнения на случай отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения суда
может быть рассмотрен одновременно с принятием решения суда.

Вопрос о допущении немедленного исполнения решения суда разрешается в судебном
заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания,
однако их неявка не является препятствием к разрешению вопроса о немедленном исполнении
решения суда.
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На определение суда о немедленном исполнении решения суда может быть подана частная
жалоба. Подача частной жалобы на определение о немедленном исполнении решения суда не
приостанавливает исполнение этого определения.

Суд может обеспечить исполнение решения суда, не обращенного к немедленному
исполнению, по правилам, установленным ГПК РФ (по правилам обеспечения иска, см. гл. 5.5
настоящей книги).

Лицам, участвующим в деле, но не присутствующим в судебном заседании, копии решения
суда высылаются не позднее чем через пять дней со дня принятия решения суда в окончательной
форме.

5.7. Порядок обжалования

5.7.1. Право апелляционного обжалования
(обжалование решений мирового судьи)

Решения мировых судей могут быть обжалованы в апелляционном порядке сторонами и
другими лицами, участвующими в деле, в соответствующий районный суд через мирового судью.
При этом на решение мирового судьи прокурор, участвующий в деле, может принести
апелляционное представление.

Апелляционная жалоба подается в вышестоящий суд через мирового судью, принявшего
решение.

Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение десяти дней со дня
принятия мировым судьей решения в окончательной форме.

В соответствии со ст. 199 ГПК РФ решение суда принимается немедленно после
разбирательства дела. Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок
не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела, но резолютивную часть решения
суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела.
Таким образом, начало течения десятидневного срока на подачу апелляционной жалобы зависит
от того, воспользовался ли мировой судья правом отложить составление мотивированного
решения на срок, который не должен превышать пяти дней.

Пропущенный по уважительным причинам срок на подачу апелляционной жалобы,
представления прокурора может быть мировым судьей восстановлен по просьбе лиц,
обратившихся с соответствующим заявлением. При этом заявление о восстановлении
пропущенного срока на апелляционное обжалование подается мировому судье, вынесшему
оспариваемое решение, и рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле,
извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием
для разрешения поставленного перед судом вопроса.

Поданные по истечении апелляционного срока обжалования жалобы, если не заявлено
ходатайство о восстановлении пропущенного срока, мировым судьей не должны рассматриваться
и подлежат возврату лицу, которым они были поданы.

Апелляционные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование районного суда, в который адресуются жалоба, представление;
2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или место

нахождения;
3) указание на обжалуемое решение мирового судьи;
4) доводы жалобы, представления;
5) просьбу заинтересованного лица;
6) перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов.
В апелляционной жалобе не могут содержаться требования, не заявленные мировому судье.
Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем.

К жалобе, поданной представителем, должны быть приложены доверенность или иной документ,
удостоверяющие полномочие представителя, если в деле не имеется такое полномочие.

Апелляционное представление подписывается прокурором.
К апелляционной жалобе прилагается документ, подтверждающий уплату государственной

пошлины, если жалоба подлежит оплате.
Апелляционные жалоба, представление и приложенные к ним документы представляются с

копиями, число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле.
При подаче апелляционных жалобы, представления, не соответствующих требованиям,

указанным выше, а также при подаче жалобы, не оплаченной государственной пошлиной, мировой
судья выносит определение, на основании которого оставляет жалобу, представление без
движения, и назначает лицу, подавшему жалобу, представление, срок для исправления
недостатков.
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В случае, если лицо, подавшее апелляционную жалобу, или прокурор, принесший
апелляционное представление, выполнит в установленный срок указания мирового судьи,
содержащиеся в определении, жалоба, представление считаются поданными в день
первоначального поступления их в суд.

Апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, апелляционное
представление - прокурору в случае:

1) невыполнения в установленный срок указаний мирового судьи, содержащихся в
определении суда об оставлении жалобы, представления без движения;

2) истечения срока обжалования, если в жалобе, представлении не содержится просьба о
восстановлении срока или в его восстановлении отказано.

Апелляционная жалоба возвращается мировым судьей также по просьбе лица, подавшего
жалобу, апелляционное представление - при отзыве его прокурором, если дело не направлено в
районный суд.

Возврат апелляционной жалобы лицу, подавшему жалобу, представления прокурору
осуществляется на основании определения мирового судьи. Лицо, подавшее жалобу, прокурор,
принесший представление, вправе обжаловать указанное определение в районный суд.

Лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе отказаться от нее в письменной форме,
прокурор вправе отозвать апелляционное представление до принятия решения или определения
районным судом. В случае принятия отказа от жалобы или отзыва представления судья выносит
определение о прекращении апелляционного производства, если решение или определение не
было обжаловано другими лицами.

Мировой судья после получения апелляционных жалобы, представления, поданных в
установленный ГПК РФ срок и соответствующих требованиям ГПК РФ к апелляционной жалобе,
обязан направить лицам, участвующим в деле, копии жалобы, представления и приложенных к
ним документов.

Лица, участвующие в деле, вправе представить мировому судье возражения в письменной
форме (отзыв) относительно апелляционных жалобы, представления с приложением документов,
подтверждающих эти возражения, и их копий, число которых соответствует числу лиц,
участвующих в деле, и вправе ознакомиться с материалами дела, с поступившими жалобой,
представлением и возражениями относительно них.

По истечении срока обжалования мировой судья направляет дело с апелляционными
жалобой, представлением и поступившими возражениями относительно них в районный суд. До
истечения срока обжалования дело не может быть направлено в районный суд.

Вместе с тем районный суд, получивший апелляционную жалобу, извещает лиц,
участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания. Рассмотрение дела судом
апелляционной инстанции проводится по правилам производства в суде первой инстанции (см. гл.
5 настоящей книги). Суд апелляционной инстанции вправе устанавливать новые факты и
исследовать новые доказательства.

Суд апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных жалобы, представления
вправе:

- оставить решение мирового судьи без изменения, жалобу, представление без
удовлетворения;

- изменить решение мирового судьи или отменить его и принять новое решение;
- отменить решение мирового судьи полностью или в части и прекратить судебное

производство либо оставить заявление без рассмотрения.
В случаях изменения решения мирового судьи или его отмены и принятия нового решения

постановление районного суда принимается в форме апелляционного решения, которое заменяет
полностью или в части решение мирового судьи, а в случаях оставления решения мирового судьи
без изменения, жалобы, представления без удовлетворения либо отмены решения мирового
судьи полностью или в части и прекращения судебного производства либо оставления заявления
без рассмотрения выносится определение.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его
принятия.

Решение мирового судьи может быть отменено или изменено в апелляционном порядке по
следующим основаниям:

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих

значение для дела;
3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда,

обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм

процессуального права.
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Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним
только формальным соображениям.

Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно примененными в
случае, если:

- суд не применил закон, подлежащий применению;
- суд применил закон, не подлежащий применению;
- суд неправильно истолковал закон.
Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является

основанием для отмены решения суда первой инстанции только при условии, если это нарушение
или неправильное применение привело или могло привести к неправильному разрешению дела.

Решение суда первой инстанции подлежит отмене независимо от доводов жалобы,
представления в случае, если:

1) дело рассмотрено судом в незаконном составе;
2) дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не

извещенных о времени и месте судебного заседания;
3) при рассмотрении дела были нарушены правила о языке, на котором ведется судебное

производство;
4) суд разрешил вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано

не тем судьей или не теми судьями, которые указаны в решении суда;
6) решение суда принято не теми судьями, которые входили в состав суда,

рассматривавшего дело;
7) в деле отсутствует протокол судебного заседания;
8) при принятии решения суда были нарушены правила о тайне совещания судей.
При оставлении апелляционных жалобы, представления без удовлетворения суд обязан

указать в определении мотивы, по которым доводы жалобы, представления признаны
неправильными и не являющимися основанием для отмены решения мирового судьи.

5.7.2. Право кассационного обжалования
(обжалование решений всех судов в РФ, принятых

по первой инстанции, за исключением решений мировых судей)

На не вступившие в законную силу решения всех судов в Российской Федерации, принятые
по первой инстанции, за исключением решений мировых судей, сторонами и другими лицами,
участвующими в деле, может быть подана кассационная жалоба, а прокурором, участвующим в
деле, может быть принесено кассационное представление.

Не вступившие в законную силу решения суда первой инстанции могут быть обжалованы в
кассационном порядке:

1) решения районных судов, решения гарнизонных военных судов - соответственно в
верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд
автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд;

2) решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов
федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных
(флотских) военных судов - в Верховный Суд Российской Федерации;

3) решения Судебной коллегии по гражданским делам и Военной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации - в Кассационную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

Кассационные жалоба, представление подаются через суд, принявший решение.
Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в течение десяти дней со дня

принятия решения судом в окончательной форме.
В соответствии со ст. 199 ГПК РФ решение суда принимается немедленно после

разбирательства дела. Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок
не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела, но резолютивную часть решения
суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела.
Таким образом, начало течения десятидневного срока на подачу кассационной жалобы зависит от
того, воспользовался ли мировой судья правом отложить составление мотивированного решения
на срок, который не должен превышать пяти дней.

Лицам, пропустившим установленный федеральным законом процессуальный срок по
причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.

Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в суд, в
котором надлежало совершить процессуальное действие (суд, рассмотревший дело по первой
инстанции), и рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о
времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению
поставленного перед судом вопроса.
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Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока
должно быть совершено необходимое процессуальное действие (подана жалоба, представлены
документы), в отношении которого пропущен срок.

На определение суда о восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного
процессуального срока может быть подана частная жалоба.

Для того, чтобы не пропустить 10-дневный процессуальный срок для кассационного
обжалования, лица, участвующие в деле, на практике применяют подачу так называемой краткой
кассации. Краткая кассация подается сразу же в день вынесения решения судом через
канцелярию данного суда (иногда с резолюцией судьи, принявшего обжалуемое решение). Краткая
кассация имеет форму обычного письменного заявления о несогласии с принятым решением суда,
без указания на конкретные нарушения норм материального или процессуального права, без
приложения документов, которые могут подтвердить доводы лица, обращающегося с жалобой, без
оплаты госпошлины.

На краткую кассацию, которая не соответствует по форме и требованиям закона,
предъявляемым к кассационной жалобе, по истечении 10-дневного срока на кассационное
обжалование судья выносит определение об оставлении жалобы без движения, в котором
назначает лицу, подавшему жалобу, срок для исправления недостатков. Таким образом,
предоставленный законом 10-дневный срок для кассационного обжалования, продлевается
примерно на две недели.

В случае, если лицо, подавшее кассационные жалобу, представление, в установленный срок
выполнит указания, содержащиеся в определении суда, жалоба, представление считаются
поданными в день первоначального поступления в суд.

Вместе с тем уже в "полной" кассационной жалобе необходимо указать:
1) наименование суда, в который адресуется жалоба, представление;
2) наименование лица, подающего жалобу или представление, его место жительства или

место нахождения;
3) на решение суда, которое обжалуется (т.е. его название, номер, дату принятия);
4) требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, приносящего

представление, а также основания, по которым они считают решение суда неправильным
(например, решение было принято в отсутствие одной из сторон, одно из лиц, участвующих в
деле, не было извещено о месте и времени судебного заседания, решение было принято прямо в
зале, а не в совещательной комнате, суд применил закон, не подлежащий применению);

5) перечень прилагаемых к жалобе, представлению доказательств.
Ссылка лица, подающего кассационную жалобу, или прокурора, приносящего кассационное

представление, на новые доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции,
допускается только в случае обоснования в жалобе, представлении, что эти доказательства
невозможно было представить в суд первой инстанции (например, документ был обнаружен уже
после оглашения решения по делу; свидетель вернулся из-за границы через два дня после
принятия решения).

Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем,
кассационное представление - прокурором. К жалобе, поданной представителем, должны быть
приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочие представителя, если в
деле не имеется такое полномочие.

К кассационной жалобе прилагается документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины, если жалоба при ее подаче подлежит оплате.

Кассационные жалоба, представление и приложенные к ним письменные доказательства
подаются в суд с копиями, число которых должно соответствовать числу лиц, участвующих в деле.

Кассационная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, кассационное представление
- прокурору в случае:

1) невыполнения в установленный срок указаний судьи, содержащихся в определении об
оставлении жалобы, представления без движения;

2) истечения срока обжалования, если в жалобе, представлении не содержится просьба о
восстановлении срока или в его восстановлении отказано.

Кассационная жалоба возвращается также по просьбе лица, подавшего жалобу,
кассационное представление - при отзыве его прокурором, если дело не направлено в суд
кассационной инстанции.

Возврат кассационной жалобы лицу, подавшему жалобу, кассационного представления
прокурору осуществляется на основании определения суда первой инстанции. Лицо, подавшее
жалобу, или прокурор, принесший представление, вправе обжаловать указанное определение в
вышестоящий суд.

Лицо, подавшее кассационную жалобу, вправе отказаться от нее в письменной форме в суде
кассационной инстанции до принятия им соответствующего судебного постановления.
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Прокурор, принесший кассационное представление, вправе отозвать его до начала
судебного заседания. Об отзыве кассационного представления извещаются лица, участвующие в
деле.

О принятии отказа от кассационной жалобы, отзыва кассационного представления суд
кассационной инстанции выносит определение, которым прекращает кассационное производство,
если решение суда первой инстанции не было обжаловано другими лицами.

Судья после получения кассационных жалобы, представления, поданных в установленный
ГПК РФ срок и соответствующих требованиям ГПК РФ, обязан:

1) не позднее следующего дня после дня их получения направить лицам, участвующим в
деле, копии жалобы, представления и приложенных к ним письменных доказательств;

2) известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы,
представления в кассационном порядке в верховном суде республики, краевом, областном суде,
суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа,
окружном (флотском) военном суде. О дне рассмотрения жалобы, представления в Верховном
Суде Российской Федерации лица, участвующие в деле, извещаются Верховным Судом
Российской Федерации;

3) по истечении срока, установленного для кассационного обжалования, направить дело в
суд кассационной инстанции.

До истечения срока, установленного для кассационного обжалования, дело никем не может
быть истребовано из суда. Лица, участвующие в деле, вправе знакомиться в суде с материалами
дела, поступившими кассационными жалобой, представлением и возражениями относительно
жалобы, представления.

Лица, участвующие в деле, вправе представить возражения в письменной форме
относительно кассационных жалобы, представления с приложением документов, подтверждающих
эти возражения.

Возражения относительно кассационных жалобы, представления и приложенные к ним
документы должны быть поданы с копиями, число которых соответствует числу лиц, участвующих
в деле.

Суд кассационной инстанции проверяет законность и обоснованность решения суда первой
инстанции исходя из доводов, изложенных в кассационных жалобе, представлении и возражениях
относительно жалобы, представления. Суд оценивает имеющиеся в деле, а также дополнительно
представленные доказательства, если признает, что они не могли быть представлены стороной в
суд первой инстанции, подтверждает указанные в обжалованном решении суда факты и
правоотношения или устанавливает новые факты и правоотношения.

Суд кассационной инстанции в интересах законности вправе проверить решение суда
первой инстанции в полном объеме.

Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд
автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд должны
рассмотреть поступившее по кассационным жалобе, представлению дело не позднее чем в
течение месяца со дня его поступления.

Верховный Суд Российской Федерации должен рассмотреть поступившее по кассационным
жалобе, представлению дело не позднее чем в течение двух месяцев со дня его поступления.

Федеральными законами могут быть установлены сокращенные сроки рассмотрения
кассационных жалоб, представлений по отдельным категориям дел в суде кассационной
инстанции.

Отказ истца от иска или мировое соглашение сторон, совершенные после принятия
кассационных жалобы, представления, должны быть выражены в поданных суду кассационной
инстанции заявлениях в письменной форме.

Порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе истца от иска или заявления
сторон о заключении мирового соглашения определяются по правилам частей второй и третьей
статьи 173 ГПК РФ. При принятии отказа истца от иска или утверждении мирового соглашения
сторон суд кассационной инстанции отменяет принятое решение суда и прекращает производство
по делу.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ заявление истца об отказе от иска и условия мирового
соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом,
ответчиком или обеими сторонами. В случае, если отказ от иска или мировое соглашение сторон
выражены в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к
делу, на что указывается в протоколе судебного заседания.

Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска или заключения
мирового соглашения сторон.

При отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения
сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. В
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определении суда должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглашения
сторон.

В случае непринятия судом отказа истца от иска или неутверждения мирового соглашения
сторон суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по существу.

Порядок судебного заседания в суде кассационной инстанции и обеспечивающие его меры
определяются по правилам рассмотрения дела в суде первой инстанции (ст. ст. 158, 159 ГПК РФ)
(см. гл. 5.6 настоящей книги).

Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое дело, по чьим
кассационным жалобе, представлению и на решение какого суда подлежит рассмотрению,
выясняет, кто из лиц, участвующих в деле, их представителей явился, устанавливает личность
явившихся, проверяет полномочия должностных лиц, их представителей.

Председательствующий объявляет состав суда и разъясняет лицам, участвующим в деле, их
право заявлять отводы.

Так, судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он:
1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора,

секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;
2) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо

их представителей;
3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные

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

собой.
Кроме того, судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, не

может участвовать в рассмотрении этого дела в суде кассационной или надзорной инстанции.
Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде надзорной инстанции, не может

участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой и кассационной инстанций.
При наличии оснований для отвода, указанных выше, судья обязан заявить самоотвод. По

тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле, или рассмотрен по
инициативе суда.

Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения дела по
существу. Заявление самоотвода или отвода в ходе дальнейшего рассмотрения дела допускается
только в случае, если основание для самоотвода или отвода стало известно лицу, заявляющему
самоотвод или отвод, либо суду после начала рассмотрения дела по существу.

В случае заявления отвода суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а также лица,
которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения. Вопрос об отводе разрешается
определением суда, вынесенным в совещательной комнате.

При рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об отводе судьи разрешается этим же
составом суда в отсутствие отводимого судьи. При равном количестве голосов, поданных за отвод
и против отвода, судья считается отведенным. Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям
или всему составу суда, разрешается этим же судом в полном составе простым большинством
голосов.

В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при рассмотрении дела в верховном
суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной
области, суде автономного округа, Верховном Суде Российской Федерации дело рассматривается
в том же суде другим судьей или другим составом суда.

Дело должно быть передано в Верховный Суд Российской Федерации для определения
суда, в котором оно будет рассматриваться, если в верховном суде республики, краевом,
областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области или суде
автономного округа после удовлетворения заявлений об отводах либо по причинам, указанным
выше, невозможно образовать новый состав суда для рассмотрения данного дела.

Далее председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные
права и обязанности.

В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле и не
извещенных о времени и месте рассмотрения дела, суд откладывает разбирательство дела.

Неявка лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте рассмотрения дела, не
является препятствием к разбирательству дела. Однако суд и в этих случаях вправе отложить
разбирательство дела.

Ходатайства лиц, участвующих в деле, по всем вопросам, связанным с разбирательством
дела в суде кассационной инстанции, разрешаются судом после заслушивания мнений других лиц,
участвующих в деле.

Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции начинается докладом
председательствующего или одного из судей. Докладчик излагает обстоятельства дела,
содержание решения суда первой инстанции, доводы кассационных жалобы, представления и



86

поступивших относительно них возражений, содержание представленных в суд новых
доказательств, а также сообщает иные данные, которые необходимо рассмотреть суду для
проверки решения суда.

После доклада председательствующего или одного из судей суд кассационной инстанции
заслушивает объяснения явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их
представителей. Первым выступает лицо, подавшее кассационную жалобу, или его представитель
либо прокурор, если им принесено кассационное представление. В случае обжалования решения
суда обеими сторонами первым выступает истец.

После объяснений лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции в случае
необходимости оглашает имеющиеся в деле доказательства, а также исследует вновь
представленные доказательства, если признает, что они не могли быть представлены стороной в
суд первой инстанции. О принятии новых доказательств суд выносит определение.

Стороны вправе заявлять ходатайства о вызове и допросе дополнительных свидетелей, об
истребовании других доказательств, в исследовании которых им было отказано судом первой
инстанции.

Исследование доказательств проводится в порядке, установленном для суда первой
инстанции.

В случае, если судом кассационной инстанции исследовались новые доказательства,
проводятся судебные прения по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой
инстанции (см. гл. 5.6 настоящей книги). При этом первым выступает лицо, подавшее
кассационную жалобу, или прокурор, принесший кассационное представление.

По окончании судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для вынесения
кассационного определения.

Совещание судей происходит в порядке, установленном для разрешения вопросов судом в
коллегиальном составе. При этом вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом в
коллегиальном составе, разрешаются судьями большинством голосов. Никто из судей не вправе
воздержаться от голосования. Председательствующий голосует последним. Судья, не согласный с
мнением большинства, может изложить в письменной форме свое особое мнение, которое
приобщается к делу, но при объявлении принятого по делу определения суда не оглашается.

Вынесение кассационного определения и его объявление происходят по правилам,
предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции (см. гл. 5.6 настоящей книги).

Суд кассационной инстанции при рассмотрении кассационных жалобы, представления
вправе:

- оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационные жалобу,
представление без удовлетворения;

- отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить дело на
новое рассмотрение в суд первой инстанции в том же или ином составе судей, если нарушения,
допущенные судом первой инстанции, не могут быть исправлены судом кассационной инстанции;

- изменить или отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение, не
передавая дело на новое рассмотрение, если обстоятельства, имеющие значение для дела,
установлены на основании имеющихся и дополнительно представленных доказательств;

- отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить
производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения.

Основаниями для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке являются:
1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих

значение для дела;
3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда,

обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм

процессуального права.
Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним

только формальным соображениям.
Нормы материального права (нормы гражданского, трудового, семейного и жилищного

законодательства и пр.) считаются нарушенными или неправильно примененными в случае, если:
- суд не применил закон, подлежащий применению;
- суд применил закон, не подлежащий применению;
- суд неправильно истолковал закон.
Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является

основанием для отмены решения суда первой инстанции только при условии, если это нарушение
или неправильное применение привело или могло привести к неправильному разрешению дела.

Решение суда первой инстанции подлежит отмене независимо от доводов кассационных
жалобы, представления в случае, если:
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1) дело рассмотрено судом в незаконном составе;
2) дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не

извещенных о времени и месте судебного заседания;
3) при рассмотрении дела были нарушены правила о языке, на котором ведется судебное

производство;
4) суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано

не тем судьей или не теми судьями, которые указаны в решении суда;
6) решение суда принято не теми судьями, которые входили в состав суда,

рассматривавшего дело;
7) в деле отсутствует протокол судебного заседания;
8) при принятии решения суда были нарушены правила о тайне совещания судей.
Решение суда первой инстанции подлежит отмене в кассационном порядке с прекращением

производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения по основаниям, указанным в
статьях 220 и 222 ГПК РФ.

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если:
- дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского

судопроизводства по основаниям, предусмотренным ГПК РФ;
- имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том

же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении
производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового
соглашения сторон;

- истец отказался от иска и отказ принят судом;
- стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;
- имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, о

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

- после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение
не допускает правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу,
завершена.

Производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что
повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям не допускается.

В соответствии со ст. 222 ГПК РФ суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если:
- истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел или

предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора;
- заявление подано недееспособным лицом;
- заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или

предъявление иска;
- в производстве этого или другого суда, арбитражного суда имеется возбужденное ранее

дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
- имеется соглашение сторон о передаче данного спора на рассмотрение и разрешение

третейского суда и от ответчика до начала рассмотрения дела по существу поступило возражение
относительно рассмотрения и разрешения спора в суде;

- стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по
вторичному вызову;

- истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по
вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

Постановление суда кассационной инстанции выносится в форме кассационного
определения.

В кассационном определении должны быть указаны:
1) дата и место вынесения определения;
2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда;
3) лицо, подавшее кассационные жалобу, представление;
4) краткое содержание обжалуемого решения суда первой инстанции, кассационных жалобы,

представления, представленных доказательств, объяснений лиц, участвующих в рассмотрении
дела в суде кассационной инстанции;

5) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления;
6) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми суд

руководствовался.
При оставлении кассационных жалобы, представления без удовлетворения суд обязан

указать мотивы, по которым доводы жалобы, представления отклоняются.
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При отмене решения суда полностью или в части и передаче дела на новое рассмотрение
суд обязан указать действия, которые должен совершить суд первой инстанции при новом
рассмотрении дела.

Кассационное определение вступает в законную силу с момента его вынесения.

5.7.3. Право надзорного обжалования (обжалование
вступивших в законную силу решений суда)

Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных
постановлений Президиума Верховного Суда Российской Федерации, могут быть обжалованы в
порядке, установленном ГПК РФ, в суд надзорной инстанции лицами, участвующими в деле, и
другими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями.

Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции в течение года
со дня их вступления в законную силу.

Надзорные жалобы, поданные по истечении годичного срока со дня вступления в силу
судебных постановлений, возвращаются судьей без рассмотрения по существу в течение десяти
дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции. Вместе с тем срок на обращение в суд
надзорной инстанции является процессуальным сроком, который при пропуске его по
уважительным причинам может быть восстановлен судом первой инстанции по правилам ГПК РФ
(см. гл. 5 настоящей книги).

Надзорная жалоба или представление прокурора подаются непосредственно в суд
надзорной инстанции.

Надзорная жалоба или представление прокурора подаются:
1) на вступившие в законную силу решения и определения верховных судов республик,

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области,
судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения и
определения не были предметом кассационного или надзорного рассмотрения в Верховном Суде
Российской Федерации; на кассационные определения верховных судов республик, краевых,
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов; на апелляционные решения и определения районных судов; на вступившие в
законную силу судебные приказы, решения и определения районных судов и мировых судей -
соответственно в президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа;

2) на кассационные определения окружных (флотских) военных судов; на вступившие в
законную силу решения и определения гарнизонных военных судов - в президиум окружного
(флотского) военного суда;

3) на постановления президиумов верховных судов республик, краевых, областных судов,
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов; на
вступившие в законную силу решения и определения верховных судов республик, краевых,
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения и определения
не были предметом кассационного рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации; на
кассационные определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов
федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, а также на
вступившие в законную силу решения и определения районных судов, принятые ими по первой
инстанции, если указанные решения и определения были обжалованы в президиум
соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, - в Судебную
коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации;

4) на постановления президиумов окружных (флотских) военных судов; на вступившие в
законную силу решения и определения окружных (флотских) военных судов, принятые ими по
первой инстанции, если указанные решения и определения не были предметом кассационного
рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации; на кассационные определения окружных
(флотских) военных судов, а также на вступившие в законную силу решения и определения
гарнизонных военных судов, если указанные судебные постановления были обжалованы в
президиум окружного (флотского) военного суда, - в Военную коллегию Верховного Суда
Российской Федерации;

5) на вступившие в законную силу решения и определения Верховного Суда Российской
Федерации, принятые им по первой инстанции; на определения Кассационной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации; на определения Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ею в кассационном порядке; на
определения Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ею в
кассационном порядке, - в Президиум Верховного Суда Российской Федерации.
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Жалобы, представления прокурора на определения Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации и Военной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации, вынесенные ими в надзорном порядке, подаются в Президиум Верховного Суда
Российской Федерации при условии, что такие определения нарушают единство судебной
практики.

С представлениями о пересмотре вступивших в законную силу решений, определений судов
и постановлений президиумов судов надзорной инстанции в Российской Федерации вправе
обращаться:

1) Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители - в любой суд надзорной
инстанции;

2) прокурор республики, края, области, города федерального значения, автономной области,
автономного округа, военного округа (флота) - соответственно в президиум верховного суда
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда.

Надзорная жалоба или представление прокурора должны содержать:
1) наименование суда, в который они адресуются;
2) наименование лица, подающего жалобу или представление, его место жительства или

место нахождения и процессуальное положение в деле;
3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или место

нахождения;
4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной, кассационной или

надзорной инстанции, и содержание принятых ими решений;
5) указание на решение, определение суда и постановление президиума суда надзорной

инстанции, которые обжалуются;
6) указание на то, в чем заключается допущенное судами существенное нарушение закона;
7) просьбу лица, подающего жалобу или представление.
В надзорной жалобе или представлении прокурора на вынесенное в надзорном порядке

определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
или Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации должно быть указано, в чем
состоит нарушение единства судебной практики, и должны быть приведены соответствующие
обоснования этого нарушения.

В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно быть указано, какие
права или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу судебным
постановлением.

В случае, если надзорная жалоба или представление прокурора ранее подавались в
надзорную инстанцию, в них должно быть указано на принятое решение суда.

Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его
представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагаются доверенность или другой
документ, удостоверяющие полномочия представителя.

К надзорной жалобе или представлению прокурора прилагаются заверенные
соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу.

Надзорная жалоба или представление прокурора подаются с копиями, число которых
соответствует числу лиц, участвующих в деле.

В случае, если судебное постановление не было обжаловано в апелляционном или
кассационном порядке, к жалобе должен быть приложен документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины.

Надзорная жалоба или представление прокурора, поданные в соответствии с определенной
в ГПК РФ подсудностью (указана выше), по поручению председателя или заместителя
председателя соответствующего суда передаются на рассмотрение судьи данного суда.

Надзорная жалоба или представление прокурора возвращаются судьей без рассмотрения по
существу в течение десяти дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции в случае, если:

- жалоба или представление не отвечают требованиям, предусмотренным ГПК РФ (указаны
выше);

- жалоба или представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд
надзорной инстанции;

- пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке надзора и к жалобе не
приложено вступившее в законную силу определение суда о восстановлении этого срока;

- до принятия жалобы или представления к рассмотрению по существу поступила просьба об
их возвращении или отзыве;

- жалоба или представление поданы с нарушением правил подсудности, установленных ГПК
РФ.
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В суде надзорной инстанции, за исключением Верховного Суда Российской Федерации,
надзорная жалоба или представление прокурора рассматриваются не более чем месяц, а в
Верховном Суде Российской Федерации - не более чем два месяца.

По результатам рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора судья
выносит определение об:

1) истребовании дела, если имеются сомнения в законности судебного постановления;
2) отказе в истребовании дела, если изложенные в жалобе или представлении доводы в

соответствии с федеральным законом не могут повлечь за собой возможность отмены судебного
постановления.

В определении суда об отказе в истребовании дела излагаются мотивы, и оно направляется
лицу, подавшему надзорную жалобу, или прокурору, принесшему представление. В определении
суда должны быть указаны:

1) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение;
2) время и место вынесения определения;
3) дело, по которому вынесено определение;
4) наименование лица, подавшего жалобу или представление;
5) основание для отказа в истребовании дела.
В случае истребования дела судья вправе приостановить исполнение решения суда до

окончания производства в суде надзорной инстанции при наличии об этом просьбы,
содержащейся в жалобе, представлении или ином ходатайстве.

В случае отказа в истребовании дела жалоба или представление прокурора, а также копии
обжалуемых судебных постановлений остаются в суде надзорной инстанции.

Председатель верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного
(флотского) военного суда, Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его
заместитель вправе не согласиться с определением судьи об отказе в истребовании дела. В этом
случае председатель соответствующего суда или заместитель Председателя Верховного Суда
Российской Федерации выносит свое определение об истребовании дела.

Истребованное дело рассматривается судьей, кроме судьи Верховного Суда Российской
Федерации, не более чем два месяца, судьей Верховного Суда Российской Федерации - не более
чем четыре месяца. Такой срок может быть продлен председателем суда, его заместителем
соответственно до четырех и шести месяцев.

По результатам рассмотрения дела, истребованного в суд надзорной инстанции, судья
выносит определение:

1) об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции.
Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной

инстанции должно содержать:
- дату и место вынесения определения;
- фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;
- наименование лица, подавшего надзорную жалобу или представление прокурора;
- указание на судебные постановления, которые обжалуются;
- мотивы, по которым отказано в передаче дела для рассмотрения по существу в суд

надзорной инстанции.
Председатель верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного
(флотского) военного суда, Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его
заместитель вправе не согласиться с определением судьи об отказе в передаче дела для
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. В этом случае председатель
соответствующего суда или заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации
выносит свое определение о передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной
инстанции;

2) о передаче дела для рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора по
существу в суд надзорной инстанции.

Дело, переданное для рассмотрения в суд надзорной инстанции, рассматривается в:
- президиуме верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного
(флотского) военного суда не более чем два месяца;

- Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации,
Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации не более чем три месяца;

- Президиуме Верховного Суда Российской Федерации не более чем четыре месяца.
Определение суда о передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной

инстанции должно содержать:
1) дату и место вынесения определения;
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2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;
3) наименование суда надзорной инстанции, в который передается дело для рассмотрения

по существу;
4) наименование лица, подавшего надзорную жалобу или представление прокурора;
5) указание на судебные постановления, которые обжалуются;
6) изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления;
7) мотивированное изложение оснований для передачи дела в целях рассмотрения по

существу;
8) предложения судьи, вынесшего определение.
Судья вместе с вынесенным им определением и материалами дела направляет надзорную

жалобу или представление прокурора в суд надзорной инстанции.
Суд надзорной инстанции направляет лицам, участвующим в деле, копии определения суда

о передаче дела для рассмотрения в суд надзорной инстанции и копии надзорной жалобы или
представления прокурора. Время рассмотрения дела суд назначает с учетом того, чтобы лица,
участвующие в деле, имели возможность явиться в суд на заседание.

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения дела, однако их
неявка не препятствует его рассмотрению.

Дела рассматриваются судом надзорной инстанции в судебном заседании не более чем
месяц, а в Верховном Суде Российской Федерации не более чем два месяца со дня вынесения
судьей определения.

Дело, рассматриваемое в порядке надзора в президиуме соответствующего суда,
докладывается председателем суда, его заместителем или по их поручению иным членом
президиума либо ранее не участвовавшим в рассмотрении дела другим судьей этого суда.

В Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации,
Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации дело докладывается одним из судей
коллегии.

В судебном заседании принимают участие лица, участвующие в деле, их представители,
иные лица, подавшие надзорную жалобу или представление прокурора, если их права и законные
интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым судебным постановлением.

В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении дела, в судебном
заседании принимает участие:

- прокурор республики, края, области, города федерального значения, автономной области,
автономного округа, военного округа (флота) или его заместитель в президиуме верховного суда
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда;

- Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель в Президиуме
Верховного Суда Российской Федерации;

- должностное лицо органов прокуратуры по поручению Генерального прокурора Российской
Федерации в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и
Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных постановлений, принятых
по делу, мотивы надзорной жалобы или представления прокурора и определения суда о
возбуждении надзорного производства. Судьи могут задать вопросы докладчику.

Лица, которые явились в судебное заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым
дает объяснение лицо, подавшее надзорную жалобу или представление прокурора.

Суд, рассмотрев дело в порядке надзора, вправе:
1) оставить судебное постановление суда первой, второй или надзорной инстанции без

изменения, надзорную жалобу или представление прокурора о пересмотре дела в порядке
надзора без удовлетворения;

2) отменить судебное постановление суда первой, второй или надзорной инстанции
полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение;

3) отменить судебное постановление суда первой, второй или надзорной инстанции
полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить производство по
делу;

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;
5) отменить либо изменить судебное постановление суда первой, второй или надзорной

инстанции и принять новое судебное постановление, не передавая дело для нового рассмотрения,
если допущена ошибка в применении и толковании норм материального права;

6) оставить надзорную жалобу или представление прокурора без рассмотрения по существу
при наличии оснований, предусмотренных ГПК РФ.

Указания вышестоящего суда о толковании закона являются обязательными для суда, вновь
рассматривающего дело.
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Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений нижестоящих судов в
порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального
права.

При рассмотрении дела в порядке надзора все вопросы решаются большинством голосов.
При равном количестве голосов, поданных за пересмотр дела в порядке надзора и против его
пересмотра, надзорная жалоба или представление прокурора считаются отклоненными.

По результатам рассмотрения дела президиум суда надзорной инстанции принимает
постановление, а Судебная коллегия по гражданским делам и Военная коллегия Верховного Суда
Российской Федерации выносят определения.

Постановление президиума соответствующего суда подписывается его председателем,
определение судебной коллегии - судьями, рассматривавшими дело в порядке надзора.

В определении или постановлении суда надзорной инстанции должны быть указаны:
1) наименование и состав суда, принявшего определение или постановление;
2) дата и место принятия определения или постановления;
3) дело, по которому принято определение или постановление;
4) наименование лица, подавшего надзорную жалобу или представление прокурора о

пересмотре дела в порядке надзора;
5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче дела в суд надзорной

инстанции для рассмотрения по существу;
6) содержание обжалуемых судебных постановлений нижестоящих судов;
7) закон, на основании которого принято определение или постановление по результатам

рассмотрения дела по существу.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации или заместитель Председателя

Верховного Суда Российской Федерации имеет право внести в Президиум Верховного Суда
Российской Федерации мотивированное представление о пересмотре судебных постановлений в
порядке надзора в целях обеспечения единства судебной практики и законности.

О принятых судом надзорной инстанции определении или постановлении сообщается
лицам, участвующим в деле.

Определение или постановление суда надзорной инстанции вступает в законную силу со дня
его принятия.



93

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Прекращение брака
1.1. Расторжение брака в органах загса
1.2. Расторжение брака в судебном порядке
1.3. Примеры исковых заявлений

Исковое заявление о расторжении брака
Исковое заявление о расторжении брака, определении места жительства ребенка и
взыскании алиментов
Исковое заявление о расторжении брака и определении места проживания ребенка
Исковое заявление о расторжении брака, взыскании алиментов и разделе имущества

Глава 2. Признание брака недействительным
2.1. Пример искового заявления

Глава 3. Порядок взыскания алиментов
3.1. Добровольный порядок (соглашение об уплате алиментов)
3.2. Принудительный порядок взыскания алиментов
3.3. Порядок удержания алиментов
3.4. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
3.5. Алиментные обязательства других членов семьи
3.6. Примеры исковых заявлений

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка
Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание нуждающегося супруга
Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание родителя
Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание внука (внучки)

Глава 4. Раздел имущества супругов
4.1. Договорный режим имущества супругов (брачный договор)

Исковое заявление о признании брачного договора недействительным
4.2. Законный режим имущества супругов
4.3. Добровольный порядок раздела имущества супругов
4.4. Принудительный порядок раздела имущества супругов
4.5. Примеры исковых заявлений

Глава 5. Судебный процесс
5.1. Как составить иск
5.2. Куда подавать иск (подведомственность и подсудность)
5.3. Возможные причины отказа в принятии иска судом (возврата иска, оставления иска без
движения)
5.4. Возможность предъявления встречного иска ответчиком
5.5. Меры по обеспечению иска (наложение ареста на имущество и пр.)
5.6. Как проходит процесс

Допрос свидетеля
Исследование письменных доказательств
Исследование вещественных доказательств
Исследование заключения эксперта
Окончание рассмотрения дела по существу
Судебные прения
Объявление решения суда

5.7. Порядок обжалования
5.7.1. Право апелляционного обжалования (обжалование решений мирового судьи)
5.7.2. Право кассационного обжалования (обжалование решений всех судов в РФ,
принятых по первой инстанции, за исключением решений мировых судей)
5.7.3. Право надзорного обжалования (обжалование вступивших в законную силу
решений суда)


